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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПЛАНИРОВКЕ
И ЗАСТРОЙКЕ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ И МИКРОРАЙОНОВ

В Программе Коммунистической партии отме
чено, что в создании благоустроенных, удоб

ных, экономичных в строительстве и эксплуатации 
городов и других населенных мест большое значе
ние приобретают градостроительство, архитектура 
и планировка. Естественно поэтому, что широкие 
круги архитектурной общественности горячо вол
нует вопрос, каким путем можно быстрее и на вы
соком качественном уровне решить эту почетную 
задачу.

Наглядным примером такого интереса является 
научно-техническое совещание по планировке и за
стройке жилых районов и микрорайонов, проведен
ное 1—3 декабря 1964 года в Москве Государствен
ным комитетом по гражданскому строительству и 
архитектуре при Госстрое СССР и правлением Сою
за архитекторов СССР. В его работе приняли уча
стие свыше четырехсот человек: представители 
центральных и местных проектных и научно-иссле
довательских институтов, строительных организа
ций и архитектурных органов, госстроев союзных 
республик, республиканских Союзов архитекторов 
и местных отделений СА СССР.

Со вступительным словом к участникам совеща
ния обратился председатель Государственного ко
митета по гражданскому строительству и архитек
туре при Госстрое СССР, член президиума правле
ния Союза архитекторов СССР М. В. Посохин. Он 
отметил, что, решая вопросы социальной организа
ции современного советского города, нужно в пер
вую очередь определить, из чего и как он форми
руется. Это важно потому, что в градостроитель
стве, представляющем непрерывно развивающийся 
процесс, нельзя пользоваться какими-то раз и на
всегда принятыми схемами, а необходимо постоян
но совершенствовать применяемые приемы. Важно 
обоснованно определить размеры жилых районов 
и микрорайонов, численность их населения, типы 
и этажность зданий, системы культурно-бытового 
обслуживания и ряд других факторов, от которых 
зависит создание удобств для населения, экономич
ность строительства и эксплуатации, архитектурно
художественный облик застройки. Нужно повысить 
творческий уровень градостроительных решений.

Задача научно-технического совещания — изу
чить и обобщить опыт планировки и застройки го
родов и на этой основе выработать практические 
деловые рекомендации.

С докладом «Жилой район и микрорайон» вы
ступил заместитель председателя Государственного 
комитета по гражданскому строительству и архи
тектуре при Госстрое СССР, член президиума прав
ления Союза архитекторов СССР Н. В. Баранов. 
В докладе были освещены требования, которым 
должна удовлетворять структура города и ее основ
ные элементы, подробно рассмотрены особенности 
современной прогрессивной системы культурно-бы
тового обслуживания населения. Большое внимание 
докладчик уделил анализу и оценке практики про

ектирования и строительства городов, отметил по
ложительные примеры и подверг критике имею
щиеся еще недостатки. Значительную часть докла
да он посвятил путям повышения качества плани
ровки и застройки жилых районов и микрорайонов, 
предложил для обсуждения конкретные меропри
ятия, помогающие решить такую задачу *.

Кроме того, повестка дня совещания содержа
ла несколько содокладов, подготовленных к сове
щанию в письменном виде и розданных участни
кам совещания. Два из них посвящались общим 
градостроительным требованиям: «Социально-эко
номические предпосылки планировки и застройки 
жилых районов», докладчик — директор НИИ тео
рии, истории и перспективных проблем советской 
архитектуры, член президиума правления СА СССР 
К. И. Трапезников; «Градостроительные требования 
к планировке и застройке жилых районов и микро
районов», докладчик — директор ЦНИИП градо
строительства, член президиума правления СА 
СССР В. А. Шквариков. В четырех содокладах рас
сматривались вопросы ^обслуживания населения: 
«Система культурно-бытовего-обслуживания и типы 
дошкольных, школьных и кооперированных зданий 
жилого района и микрорайона», докладчик — 
директор ЦНИИЭП учебных зданий, член прав
ления СА СССР Г. А. Градов; «Сеть культурно- 
просветительных и спортивных зданий и сооруже
ний жилого района», докладчик — директор 
ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооруже
ний, член президиума правления МОСА Б. С. Ме
зенцев; «Сеть медицинского обслуживания жилого 
района и микрорайона», докладчик—директор 
ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий, член прези
диума правления MOCA А. Т. Полянский; «Сеть тор
говли и общественного питания жилого района и 
микрорайона», докладчик — директор ЦНИИЭП 
торговых зданий М. А. Орлов.

Анализу влияния местных условий были посвя
щены четыре содоклада: «Особенности планиров
ки и застройки жилых районов и микрорайонов 
в условиях первой строительно-климатической зоны 
(Крайний Север)», докладчик — главный архитектор 
ЛенЗНИИЭП, член президиума правления ЛОСА 
Б. В. Муравьев; «Особенности планировки и застрой
ки жилых районов и микрорайонов в условиях 
Украинской и Молдавской ССР», докладчик — ди
ректор КиевНИИП градостроительства, член прав
ления СА СССР А. И. Заваров; «Особенности про
ектирования жилых районов и микрорайонов в го
родах среднеазиатской природно-климатической 
зоны», докладчик — директор ТашЗНИИЭП А. Д. 
Петросов; «Особенности планировки и застройки 
жилых районов и микрорайонов в условиях Закав
казья», докладчик — директор ТбилЗНИИЭП, член 
правления СА СССР Б. В. Лордкипанидзе.

* Содержание доклада подробно изложено в № 11 
нашего журнала за 1964 г.
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Опыт и поиски в области градостроительства 
были отражены в двух содокладах: «Эксперимен
тальный жилой район в юго-западной части Моск
вы», докладчик — директор ЦНИИЭП жилища, член 
президиума правления СА СССР Б. Р. Рубаненко; 
«Экспериментальный жилой район в западной части 
Васильевского острова в Ленинграде», докладчик — 
руководитель архитектурной мастерской Ленпроек- 
та, член правления ЛОСА С. И. Евдокимов.

Доклад и содоклады вызвали оживленный об
мен мнениями. В нем приняли участие главные ар
хитекторы городов, представители градостроитель
ной практики и науки.

Тема совещания, как говорилось выше, была на
мечена в определенных рамках: предполагалось 
вести разговор в основном о главных элементах го
родского организма — жилых районах и микрорайо
нах, выявить требования, которым они должны 
отвечать и как их соблюдать в жизни. Ведь от этого 
во многом зависит то, как будут застраиваться горо
да, какими они войдут в коммунизм.

Но градостроительная практика выдвигает не
мало других наболевших вопросов и неудивитель
но, что многие выступления вышли за пределы по
вестки. Так, например, были затронуты вопросы 
организации проектирования и внедрения типовых 
проектов, соблюдения градостроительной дисципли
ны, порядка планирования, финансирования и осу
ществления работ по планировке и комплексной 
застройке жилых районов и микрорайонов и мно
гие другие. Большинство представителей перифе
рийных организаций настойчиво высказывало мысль 
о том, что не нужно излишне централизованное ру
ководство практикой проектирования городов, что 
надо предоставить больше инициативы местам.

Особое внимание, естественно, уделяли высту
пающие помощи, которую наука должна оказывать 
практике.

Председатель Госстроя Белорусской ССР В. А. 
Король отметил, что за сравнительно короткий пе
риод микрорайоны, как новая форма организации 
жилых массивов, в градостроительной практике 
Белоруссии получили всеобщее признание. Они со
здают условия для лучшего расселения людей, спо
собствуют внедрению прогрессивных форм куль
турно-бытового обслуживания и наиболее эконо
мичному применению типовых проектов, рассчи
танных на комплексную застройку и индустриальные 
методы строительства. Как правило, государствен
ное жилищно-гражданское строительство в респуб
лике размещается концентрированно, что способ
ствует созданию микрорайонов. В Минске в один
надцати микрорайонах сосредоточено 90% всего 
объема жилищного строительства. Целесообраз
ность новых принципов планировки и застройки 
подтверждается жизнью.

Очень важно, продолжал т. Король, что в док
ладах и содокладах, представленных совещанию, 
наука, пожалуй, впервые дала рекомендации, осно
ванные на практическом опыте. Это не предложе
ния «вообще», а разбор конкретных наших деяний 
за последнее время. И нужно сказать, что в вопро
сах градостроительства, связанных с созданием мик
рорайонов, мы в известной степени опирались на 
работу наших научных институтов.

Вот недавно мы утвердили генеральный план 
Минска, получив одобрение Госкомитета по жилищ
но-гражданскому строительству и архитектуре. 
В генплане применены новые приемы создания го
рода на основе системы жилых районов и микро
районов. При расчетной численности города около 
миллиона человек жилые районы получились при

мерно на 30—50 тыс., а микрорайоны на 8—12— 
14 тыс. человек, что соответствует рекомендациям, 
приведенным в основном докладе. Мы можем еще 
уточнять эти цифры, несколько менять их, но в об
щем средние величины, названные в докладе и со
докладах, находят поддержку практики.

Эти мысли нашли отражение и в следующем вы
ступлении. Как указал главный архитектор Баку 
В. М. Иванов, практика и наука подтверждают, что 
основными элементами селитебной зоны стали жи
лые районы и микрорайоны. В Баку, например, 
в северо-западном жилом районе, который рассчи
тан на 50—60 тыс. жителей, создаются пять микро
районов со своими центрами повседневного обслу
живания и все они могут пользоваться единым об
щественным центром жилого района.

Далее т. Иванов остановился на трудностях, ко
торые предстоит преодолеть градостроителям Баку. 
Страна наша большая,— сказал он,— особенностей 
в ней много; в частности, на юге, где жаркое, длин
ное лето, население проводит значительную часть 
времени на открытом воздухе, во дворе. Эти осо
бенности должны найти отражение в планировке и 
застройке микрорайона, в типах жилых домов, куль
турно-бытовых зданий, благоустройстве. Они долж
ны, естественно, быть отражены также в норматив
ных документах.

Такие особенности нужно обязательно учиты
вать, правильно сочетая при этом централизацию 
при разработке основных решений и децентрали
зацию при претворении их в жизнь на месте. Нам 
следует,— говорил т. Иванов,— лучше продумать 
работу центральных институтов, чтобы они давали 
основные указания о том, как решать при проек
тировании социальные и технологические вопросы. 
А доводить это до практики в крупных городах нуж
но с учетом всех местных особенностей.

Остро ставил вопрос о взаимоотношении «цент
ра» с «местами» заместитель председателя Госстроя 
Литовской ССР А. П. Растрейка. Вот некоторые вы
держки из его выступления.

В Вильнюсе построен 75-квартирный жилой дом, 
отличающийся от других планировкой и решением 
фасадов. Завод выполнил его детали без затрудне
ний. Мы выражаем неудовлетворение по поводу 
того, что Госкомитет по гражданскому строительст
ву и архитектуре не разрешил дальше совершенст
вовать проект этого дома. Мы убеждены, что при
нятые в доме архитектурно-планировочное решение 
и экономические показатели лучше, нежели в усо
вершенствованных проектах серии 1—464. Проект 
75-квартирного дома был создан нашими архитек
торами в тесном содружестве с заводом на месте. 
Мы считаем, что это было бы неплохим дополне
нием серии 1—464. Но получается, что мы должны 
сидеть, ничего не делать, а только ждать, что нам 
предложат «сверху».

Наши архитекторы стремятся проектировать 
крупнопанельные здания. Завод не только согласен 
выполнить любой эксперимент, но и требует от нас, 
чтобы мы каждый год давали что-нибудь новое, 
улучшенное. В этом году без всяких трудностей за
вод завершает монтаж трех девятиэтажных домов 
по разработанным в нашем институте проектам.

Почему же не дать возможности участвовать 
в проектировании и нашим архитекторам? Почему 
мы не имеем права сделать что-то хорошее в этой 
области, если мы в силах это сделать?

По нашему мнению, дело центральных орга
нов— давать принципиальные установки, а не зани
маться мелкой опекой. Ведь архитекторы, работа
ющие на местах и учитывающие местные условия, 
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могут внести и свой немалый вклад в создание хо
роших жилых районов и микрорайонов.

Мы, конечно, не хотим принижать роль цент
ральных проектных институтов. Они делают боль
шую и полезную работу, мы с удовольствием бу
дем принимать созданные ими хорошие типовые 
проекты. Но и местные организации должны иметь 
больше прав и возможности проявлять творческую 
инициативу.

О том, что местная инициатива может быть весь
ма плодотворной и многое дает, свидетельствует 
выступление заместителя главного архитектора Ле
нинграда А. И. Наумова. Он поделился довольно 
успешным опытом применения на практике новых 
градостроительных принципов, который накопился 
у ленинградцев.

Обобщение этого опыта приводит ленинградских 
архитекторов к определенным выводам. Как отме
чает т. Наумов, величина жилого района и микро
района в условиях крупного города не может быть 
постоянной как по численности населения, так и по 
размерам территории. Размеры этих элементов, их 
характер, средняя этажность застройки, их социаль
но-бытовая и архитектурно-планировочная органи
зация должны определяться в зависимости от ряда 
условий: величины и характера города, естествен
ных и климатических особенностей, планировочной 
и транспортной структуры, инженерной подготовки 
территории, производственно-индустриальной базы, 
градостроительных традиций и т. д. Исходя из этого, 
в проекте генерального плана Ленинграда числен
ность населения жилого района при существующей 
норме обеспечения жилой площадью установлена 
в пределах от 40 до 85 тыс. человек.

Размер территории жилого района колеблется 
в пределах 175—350 га. Что касается микрорайона, 
то его оптимальное решение обеспечивается тогда, 
когда площадь застройки не превышает 36 га и 
проектная численность населения равняется 10— 
15 тыс. человек. Ленинградские архитекторы стре
мятся применять в своей практике разнообразные 
приемы формирования планировочной структуры 
микрорайона.

Мы убеждены,— говорил т. Наумов, что к проек
тированию систем застройки не следует подходить 
догматически. Нужно исходить из особенностей го
рода с учетом его местоположения, градострои
тельных традиций и других условий, обеспечивать 
при этом органическую взаимосвязь старых и новых 
районов. Процесс создания такой системы должен 
быть творческим, здесь не может быть заранее 
разработанных рецептов, а установки и директивы 
в этой области должны быть достаточно гибкими.

Вопросам характеристики градообразующих эле
ментов, их теоретическому обоснованию посвятил 
свое выступление директор Научно-исследователь
ского института теории, истории и перспективных 
проблем советской архитектуры К. И. Трапезников. 
Мне хочется подчеркнуть,— сказал он,— теоретиче
ские вопросы большого дела, которым мы занима
емся. Конечно, в основе нашей творческой деятель
ности лежат высокие социальные задачи, высокая 
социальная цель, заключающаяся в том, чтобы со
здать всем гражданам нашего общества счастливую 
жизнь. Для этого нужно создать необходимые удоб
ства; а что такое удобства жизни в современном 
городе?

В былые времена мы к генеральному плану го
рода подходили с той меркой, что жилые кварталы 
являются только фоном для ансамблей, основой 
которых были парадные улицы, площади и т. п. 
А сейчас в основу генплана кладем общественную 

систему культурно-бытового обслуживания, т. е. со
циальные требования, идем от потребностей чело
века, его быта и строим органическую систему го
рода. В ней исходной социально-бытовой ячейкой 
является жилой комплекс, микрорайон. Все это 
правильно, и мы считаем внедрение системы жилого 
комплекса и микрорайона в градостроительную 
практику большим шагом вперед. Но было бы серь
езной ошибкой рассматривать микрорайон в каче
стве самодовлеющего, замкнутого в себе социаль
ного организма.

Жилой район, а тем более город — это не меха
ническая сумма микрорайонов. Нам необходимо 
отчетливо видеть социальную взаимосвязь отдель
ных его частей в системе целого организма. Если 
мы это упустим, нам трудно будет в дальнейшем 
обеспечить социальное единство города. Мы долж
ны рассматривать социалистический город в его 
органическом социальном, функциональном и ар
хитектурном единстве.

Надо сказать, что, к сожалению, у нас еще нет 
законченной теоретической концепции коммунисти
ческого города; в этой части науки имеется огром
ный недостаток. Мы должны принять все меры, что
бы решить эту задачу, иначе неизбежны серьезные 
ошибки в нашем градостроительстве.

Мне бы хотелось также подчеркнуть, что те жиз
ненные процессы, которые происходят в городе, не 
укладываются, не ограничиваются сферой быта.

Мы не должны забывать, что главной социаль
ной основой нашего общества является труд.

Трудовая сфера деятельности наших людей — 
это определяющая основа социальной жизни. По
этому, решая проблемы города, мы не имеем пра
ва подходить к ним только с потребительски-быто- 
вой стороны.

Следует обратить больше внимания на научную 
разработку вопроса системы культурно-бытового 
обслуживания в сфере производственной деятель
ности, во взаимосвязи с системой быта, т. е. жилых 
районов. В докладах, опубликованных к совещанию, 
высказываются различные суждения по этому во
просу. Нашей науке нужно серьезно разобраться 
в путях и перспективах развития быта и взаимоот
ношениях его с процессом труда.

Заслуживает особого внимания изучение перс
пектив системы производственно-жилых районов, 
в которых можно последовательно организовать 
подлинно комплексную систему культурно-бытового 
обслуживания как в сфере производства, так и сфе
ре быта.

С нашей точки зрения, производственно-сели
тебным районам принадлежит будущее, как наибо
лее гармонической форме коммунистического рас
селения. Конечно, не всегда имеются предприятия, 
которые можно расположить непосредственно 
в жилом районе. Но научно-технический прогресс 
открывает в этом отношении большие перспективы. 
Этот вопрос наша наука должна разработать имея 
в виду многообразие взаимоотношений труда и 
быта, производственных и жилых районов в наших 
городах — существующих и проектируемых.

У нас есть все возможности решить вопрос со
циальной жизни города в органической взаимосвязи 
труда и быта. На это нас ориентирует Программа 
Коммунистической партии.

Необходимость творческого подхода к проек
тированию жилых районов и микрорайонов под
черкнул в своем выступлении и главный архитектор 
Гипрогора А. И. Кузнецов.

Мы проектируем,— сказал он,— жилые районы 
и для городов с миллионным населением и для го
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родов с 50-тысячным населением, для Сибири и 
Юга, на свободных территориях и на территориях, 
подлежащих реконструкции, на окраинах городов 
и в центральных их частях. Было бы ошибкой счи
тать, что во всех этих разнообразных условиях долж
ны применяться единые градостроительные тре
бования, выдвигаемые научными учреждениями и 
содержащиеся в правилах, нормах и других офици
альных указаниях. Это сковывало бы творческую 
работу архитекторов. Жилые районы — живая ткань 
беспрерывно развивающегося города, градострои
тельные условия их различны.

Ясно, что должен быть одинаковый социально- 
экономический подход, т. е. во всех городах населе
ние должно иметь одинаковый уровень обслужива
ния, а величина жилых районов и микрорайонов мо
жет быть различной.

Совершенно по-разному складывается структура 
жилых районов и микрорайонов в центрах городов 
и на периферийных территориях.

Разница в подходе существует и при реконструк
ции города, где сложившаяся сеть обслуживания и 
инженерное оборудование в большой степени опре
деляют величину микрорайона, размещение зданий 
обслуживания и т. п.

По-разному строятся жилые районы на сложном 
рельефе, где пространственно меняется сама струк
тура жилого комплекса, действуют другие радиусы 
доступности и т. п.; общеизвестно и различное влия
ние климатических условий.

Поэтому мы считаем, что жесткие схемы, единые 
для всех городов и всех случаев жизни, вряд ли 
правильны; нужны общие требования, но обязате
лен творческий подход к решению разнообразных 
градостроительных задач.

Для того чтобы все эти особенности нашли пра
вильное отражение в нашей градостроительной 
практике, нам нужна помощь науки. Нам в свое вре
мя очень много помогал Институт градостроитель
ства. Почему-то наши связи с ним за последние годы 
ослабли, а у нас масса жгучих нерешенных вопро
сов, которые без помощи науки решить трудно. 
Хотелось бы, чтобы наука рассмотрела более де
тально и более углубленно вопросы дифференциро
ванного подхода к вопросам проектирования жи
лых районов городов.

Заслушанные нами здесь доклады и рекоменда
ции относятся к идеальным случаям: когда ничто 
или почти ничто не мешает планировочному построе
нию жилых районов. Жизнь оказалась многообраз
нее. Хотелось бы видеть капитальную работу по 
жилым районам, в которых следует как можно глуб
же проанализировать все разнообразные проблемы 
строительства жилых районов: от влияния генераль
ного плана на построение их планировочной струк
туры до стоимости жилых домов разного типа и 
этажности. Причем хотелось бы иметь не конъюнк
турные выводы и рекомендации, а фундаменталь
ный научный материал. Это было бы большим вкла
дом в науку и практику строительства жилых райо
нов городов.

В докладах очень много говорится о том, как 
экстенсивно застроены наши города. Однако кон
статация факта без обобщающих выводов мало 
помогает делу.

Наступило ли время реконструировать города, 
или для строительства жилищ надо по-прежнему 
осваивать все новые и новые территории? За послед
ние годы в ряде городов, особенно крупных, мы 
исчерпали все свободные, удобные территории, по
этому очень сложна проблема рационального рас
селения; решить ее без реконструкции трудно, 

почти невозможно. Вот почему проектные органи
зации, главные архитекторы городов остро нужда
ются в фундаментальной научной работе «О строи
тельстве жилых районов на реконструируемых тер
риториях».

Сегодня никто не сомневается в правильности 
создания системы микрорайонов,— подчеркнул в 
своем выступлении главный архитектор Алма-Аты 
Е. К. Дятлов.— Есть, конечно, целый ряд нерешен
ных вопросов теоретического или научного плана, 
над которыми нужно упорно работать. Но многое 
нам сегодня ясно и в известной мере претворяется 
в жизнь.

Вместе с тем создание микрорайонов осущест
вляется чаще всего с огромными недостатками и 
недоработками. Поэтому мы, главные архитекторы 
городов, должны получить на совещании рекомен
дации, которые бы помогли нам правильно осуще
ствлять на месте генеральную линию советского 
градостроительства.

Пора бы уже по целому ряду вопросов дать 
ясные ответы. Ведь всесоюзное совещание по гра
достроительству, состоявшееся в 1960 г., так и не 
завершилось конкретными рекомендациями, хотя 
общее решение было принято совещанием.

Один из таких вопросов касается организации 
общественной жизни в новых жилых районах и ми
крорайонах. Мы еще очень часто подходим к их 
проектированию ортодоксально, догматически. Про
ектируем, например, микрорайон с торгово-обще
ственным центром и район с таким же центром, но 
не предусматриваем достаточно органическую связь 
между ними. При таком решении не создаются 
условия для нормальной общественной жизни насе
ления. Микрорайон замыкается в ограниченных рам
ках и получается «район в себе». Это явление ха
рактерно для проектирования и застройки нового 
района Алма-Аты.

Тов. Дятлов полагает, что необходимо увязывать 
общественные центры микрорайонов и жилых рай
онов, тщательно отрабатывать инженерные комму
никации, транспортные артерии, соединяющие эти 
общественные центры, пути движения людей.

О нерешенных вопросах практики и теории гра
достроительства говорил также заместитель началь
ника Главного архитектурно-планировочного управ
ления Москвы H. Н. Уллас.— Нас, естественно,— 
отметил он,— волнует вопрос, почему имеются 
лишь считанные микрорайоны, комплексно застро
енные. Причин несколько. Нынешняя система плани
рования не обеспечивает правильного и гармонич
ного использования средств, отпускаемых на жи
лищное, коммунальное и бытовое строительство. 
Нет достаточного набора типовых проектов как для 
жилищного, так и особенно для культурно-бытового 
строительства. Низок уровень градостроительной 
дисциплины. Приведу такие примеры. Из-за отсут
ствия средств на культурно-бытовое строительство 
часть участков остается временно неиспользован
ной и, как правило, они застраиваются жилыми до
мами. Ведомства продолжают строить детские уч
реждения вблизи мест работы, а не в микрорайо
нах.

Нарушается комплексность застройки микрорай
онов в известной степени и потому, что строитель
ные организации не выполняют планов культурно- 
бытового строительства и не осваивают полностью 
средства, отпущенные на эти цели.

Сказывается и то,— продолжал т. Уллас,— что 
на промышленность строительных материалов не 
возлагается никаких обязательств по перестройке
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производства для выпуска изделий и деталей, пред
усмотренных новыми типовыми проектами.

Хочется затронуть и вопросы теории. В ряде 
творческих вопросов мы занимаем слишком орто
доксальную позицию. Никто не говорит о том, что 
общие принципы сформулированы неверно, но на 
их основе необходимо проверить в теории и прак
тике самые разнообразные решения. Надо искать 
пути, позволяющие повышать уровень и условия 
обслуживания населения, совершенствовать соци
альную организацию его жизни, структуру микро
района и района.

Мы много говорим о градостроительной эконо
мике, но мало занимаемся ею. Например, до сего 
времени не можем разобраться в экономике пяти
этажной застройки. Ведь как показывают расчеты, 
в крупных городах более целесообразно строить 
девятиэтажные дома. Они более комфортабельны, 
отвечают требованиям современной строительной 
техники. Очевидно, что нужно разрешить применять 
в крупных городах при смешанной застройке мно

гоэтажные жилые дома, в первую очередь девяти
этажные.

Главный архитектор Киева Б. И. Приймак в своем 
выступлении уделил внимание состоянию разработ
ки нормативных материалов.

Вот уже несколько лет,— сказал он,— перера
батываются планировочные указания СНиП, но до 
сих пор мы не имеем ясного и четкого мнения 
о норме жилищной обеспеченности, хотя это один 
из важнейших элементов градостроительного рас
чета. Какая эта норма: девять, двенадцать или пят
надцать квадратных метров?

При работе над технико-экономическими осно
вами нового генерального плана Киева этот вопрос 
стал предметом споров с плановыми организация
ми. Госплан УССР нам дает неопределенное указа
ние — уточнить жилищную обеспеченность, причем 
не решается указать, до какой величины. В проек
тах же СНиП нет в этом вопросе ясности. Если мы 
построим микрорайон с обслуживающими учреж
дениями, то по мере роста жилищной обеспеченно
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сти от 9 до 12 и 15 м2 будут соответственно менять
ся все нормы обслуживания. Пока нет никакой 
научной разработки этого важного для нас вопроса.

Можно еще указать, например, что нормы обес
печения школами не выдерживают критики при со
поставлении с реальными демографическими пока
зателями, а нормы предприятий общественного пи
тания — с указаниями Программы КПСС о том, что 
общественное питание должно в течение 10—15 лет 
занять преобладающую роль по сравнению с до
машним питанием.

Неудивительно поэтому, что проектным органи
зациям Москвы, Ленинграда, Киева пришлось при 
разработке технико-экономических основ фактиче
ски решать ряд вопросов норм на 1980 г. независи
мо от СНиП. Это положение безусловно ненор
мальное.

Очень важен вопрос о составе квартир (доля 
однокомнатных, двухкомнатных и т. д.) в зависимо
сти от семейного состава населения. Всякому долж
но быть ясно, что когда будет действовать норма 
жилищной обеспеченности 15 м2 на одного челове
ка, то квартиры, которые мы строим сегодня, станут 
непригодными для заселения.

Еще недостаточно разработан вопрос экономи
ческого обоснования этажности. Наши практические 
ошибки в этой области велики. Построив тысячи 
пятиэтажных домов в Киеве, мы уже сегодня вы
нуждены жалеть об осуществлении этой застройки 
в ряде районов, где явно требовалась большая 
этажность. Ä разве раньше не обосновывалось пре
имущество пятиэтажной застройки? Теперь обосно
вывается девятиэтажная застройка.

К тому же принятая во всех работах методика 
обоснования путем применения вариантов застрой
ки определенного района пятиэтажными или девя
тиэтажными домами, по нашему мнению, совершен
но недостаточна.

Вопросы обоснования повышенной этажности, 
выступающие в своем чистом виде на примере за
стройки жилых массивов и далеко еще не решенные 
теорией градостроительства, дополнительно ослож
няются, когда речь идет о реконструкции районов 
старой застройки. Здесь, несомненно, могут и долж
ны допускаться некоторые отклонения от планиро
вочных норм и должны приниматься во внимание 
дополнительные факторы. В этой области также 
нужна большая теоретическая работа, а сделано 
пока еще слишком мало.

Многие выступавшие говорили о необходимости 
совершенствования систем обслуживания и типов 
культурно-бытовых зданий.

Мы часто строим в микрорайонах,— сказал ди
ректор ЦНИИЭП учебных зданий Г. А. Градов,— 
учреждения обслуживания и городского, и район
ного значения. Например, в микрорайоне № 82 
в Хорошево — Мневниках в Москве на 14 тыс. жи
телей запроектировано 47 обособленных культурно- 
бытовых учреждений — как отдельно стоящих, так 
и встроенных в первые этажи. По нашим расчетам, 
здесь достаточно иметь пять-шесть культурно-бы
товых зданий, в которых были бы сконцентрирова
ны основные виды обслуживания.

Чтобы покончить с ведомственной ограничен
ностью, нужно, по мнению т. Градова, строго ре
гламентировать оптимальную вместимость зданий. 
При этом необходимо, однако, избежать чрезмер
ного укрупнения общественных учреждений, нано
сящего ущерб требованиям экономики и удобствам 
населения. Так, при увеличении вместимости школы 
с 960 до 1280 и 1600 мест стоимость ученического 
места снижается на 5,5—6 процентов. Если же 

в школе будет свыше 2 тыс. мест, то это уже не 
даст экономического эффекта; кроме того, увели
чится радиус обслуживания населения и возникнут 
трудности в эксплуатации.

В Москве,— сказал председатель правления 
МОСА H. Н. Селиванов,— близки к завершению та
кие крупные жилые районы как Юго-Западный, 
Фили — Мазилово, Хорошево — Мневники и другие. 
Некоторые районы находятся в стадии строительст
ва. Архитектурная общественность Москвы проана
лизировала накопленный опыт и обсудила его на 
специальном совещании. Этот анализ помог оценить 
проделанную работу, а также вскрыть корни недо
статков.

Помимо неправильного планирования и финан
сирования, комплексную застройку не удается обес
печить по ряду других причин. Часто не исполь
зуются средства, отпущенные на культурно-бытовое 
строительство. В некоторых случаях недостаточно 
рационально организована система обслуживания. 
В Хорошево — Мневниках и Кузьминках, например, 
в типовых зданиях, предназначенных для предприя
тий повседневного обслуживания, размещены мага
зины периодического пользования.

Даже в Москве не соблюдается нормальная тех
нология строительства, не производится инженер
ная подготовка территории, закладка сетей, верти
кальная планировка. Поэтому своевременно не вы
полняются работы по благоустройству.

Несколько слов о градостроительной экономике. 
До сих пор архитекторы не располагают четкими, 
научно-обоснованными указаниями о плотностях 
застройки, о допустимых разрывах между домами 
и т. п. В ряде случаев по этим вопросам принимают
ся волевые решения. А ведь градостроительная эко
номика находится в прямой зависимости от того, 
как решаются, например, вопросы плотности за
стройки. Надо более рационально использовать го
родские территории.

Последнее замечание — об обеспеченности ти
повыми проектами. У нас до сих пор нет хороших 
проектов девятиэтажных и 16-этажных домов. Очень 
плохо обстоит дело с проектами общественных зда
ний. В Москве все еще продолжают строить пяти
этажные школы.

Участники совещания, признавая однообразие и 
серость застройки ряда новых микрорайонов, вы
сказывали различные соображения о том, какими 
путями можно преодолеть эти недостатки. По мне
нию главного архитектора Таллина Д. В. Брунса, 
архитекторы и строители могут с помощью плани
ровочных приемов кое-что сделать для того, чтобы 
новые микрорайоны в разных городах не походили 
один на другой как две капли воды. Но только пла
нировкой нельзя полностью решить эту проблему, 
когда в застройке применяются одинаковые дома 
одной серии.

Что же делать? — поставил вопрос т. Брунс.— 
Отказаться от индустриального строительства, круп
нопанельного домостроения? Явно нет! Полносбор
ные здания — основа основ нашего строительства. 
Это аксиома. Мне думается, что пора отказаться от 
типовых проектов в крупнопанельном домострое
нии, и за основу типизации принять не дом, а стан
дартный машинный элемент: деталь — панель.

Эта точка зрения встретила возражения со сто
роны ряда выступавших на совещании, которые 
признали такое предложение преждевременным.

Мы не согласны с мнением тех, кто утверждает, 
что нужно вернуться к проектированию зданий из 
отдельных типовых строительных элементов,— за-
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явил главный архитектор г. Горького Ю. Н. Буб
нов.— Современные методы типового проектиро
вания зданий сериями, созданные нашими учеными 
и архитекторами, себя оправдали. Они должны быть 
развиты и улучшены. Надо предоставить в наше 
распоряжение более широкую палитру домов, раз
личных по назначению и габаритам и высокого ху
дожественного качества. Тогда, используя накоп
ленный опыт, мы сможем создать полноценные 
микрорайоны и жилые районы, удовлетворяющие 
растущие запросы советского человека.

Вполне естественно, что на совещании, посвя
щенном вопросам планировки и застройки жилых 
районов и микрорайонов, было уделено большое 
внимание состоянию дела разработки и внедрения 
прогрессивных типов домов. На этих вопросах под
робно остановился в своем выступлении директор 
ЦНИИЭП жилища Б. Р. Рубаненко.

Следует напомнить,— заявил он,— каким градо
строительным требованиям должна отвечать серия 
типовых проектов жилых домов, разработанная для 
определенного района строительства, именно для 
определенного района, поскольку хороших 
универсальных проектов для всех районов строи
тельства нет и быть не может.

Прежде всего в серии должен быть такой набор 
типовых проектов, который отвечал бы по составу 

квартир демографическим требованиям, в том чис
ле и расселению малых семей и одиночек, т. е. 
должны быть дома так называемого гостиничного 
типа.

Типовые дома, входящие в серию, должны быть 
рассчитаны на различные условия ориентации и от
личаться по протяженности, иметь четкие архитек
турные градации: например, в 2; 4; 6 и 8 секций, 
быть рассчитаны на блокировку и т. п.

Каждая серия проектов должна иметь дома 
в 4—5 этажей, а также дома повышенной этажности 
в девять и выше этажей.

Дома в пять этажей останутся наиболее массо
выми, однако в целом ряде городов экономически 
целесообразно будет повысить этажность и осу
ществлять смешанную по этажности застройку.

Применение смешанной этажности и домов по
вышенной этажности диктуется не только экономи
ческими соображениями, но прежде всего градо
строительными, архитектурными интересами новой 
застройки.

Многочисленные экономические расчеты пока
зывают, что во многих городах девятиэтажные дома 
в целом будут дороже, чем пятиэтажные. Конечно, 
в Москве, Ленинграде, Киеве и многих других круп
нейших городах в особых условиях и при недостатке 
территорий будут широко внедряться дома повы
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Шенной этажности, однако для большой массы го
родов к вопросу выбора этажности и переходу на 
повышенные дома надо подходить достаточно вдум
чиво.

За последний один-полтора года разработаны 
улучшенные типовые проекты домов, однако внед
рение их проходит недопустимо медленно.

Уже в этом году более 25% всех домов госу
дарственного строительства осуществляется в круп
нопанельных конструкциях.

Кто же планирует выпуск продукции домостро
ительными комбинатами? За исключением отдель
ных городов, например Москвы и Ленинграда и еще 
нескольких, планирование продукции ДСК прохо
дит лишь через республиканские министерства по 
строительству, в отрыве от органов архитектуры 
и проектных организаций.

Как мне кажется, и по этой причине многие се
рии улучшенных проектов лежат без движения, 
а ДСК выпускают тип дома, разработанный еще 
в 1958—1959 гг.

Сейчас настало такое время, что продукция до
мостроительных заводов по типам домов и по их 
ассортименту должна устанавливаться при обяза
тельном согласовании с главным архитектором го
рода или с республиканским Госстроем.

В некоторых городах, например в Вильнюсе, 
в последние годы многое делается для придания 
типовым крупнопанельным домам разнообразия 
путем их блокировки, вариантного решения фаса
дов, выпуска новых наружных панелей и других эле
ментов. Вся эта работа выполняется совместно 
с Вильнюсским ДСК и приводит к весьма положи
тельным результатам.

Нечто подобное делается в Горьком, Таллине, 
Владивостоке и некоторых других городах.

Именно идя по этому направлению и развивая 
далее инициативу местных проектных организаций 
и ДСК, но только на основе типовых проектов, мы 
получим хорошие результаты, сможем создавать 
необходимые нам вариации домов.

Отказ же от типовых проектов в массовом круп
нопанельном домостроении сегодня является не 
больше как маниловщиной.

Как правило, мы переводим наши замыслы и ре
шения прямо с проекта в массовое строительство, 
а часто и в заводское производство.

Часто мы наспех намечаем технические направ
ления, как бы хотим сделать лучше и быстрее, а на 
самом деле опаздываем, за что нас справедливо 
критикуют.

Позвольте привести яркий пример. В 1959— 
1960 гг. был проведен международный конкурс на 
строительство в Москве экспериментального жило
го района с тем, чтобы создать образец, эталон 
строительства 1970 г. Два института более двух лет 
работали над окончательным проектом, утвердили 
проект в многочисленных инстанциях, Моссовете и 
Комитете, разработали рабочие проекты для стро
ительства, а сейчас, когда надо начинать строить, 
некоторые руководящие работники Моссовета 
предлагают застроить этот экспериментальный рай
он... по типовым проектам!

Правильная, научно обоснованная планировка и 
застройка микрорайонов и районов, которым суж
дено войти и существовать при коммунизме, тре
буют квалифицированных творческих кадров. Таки
ми специалистами должны быть укомплектованы 
как местные проектные организации, так и управ
ления городского архитектора и отделов строитель
ства и архитектуры.

Между тем, как указывалось на совещании, 
опытные мастера мало принимают участия в про
ектировании микрорайонов и жилых районов. Очень 
часто эта ответственная работа поручается молодым 
специалистам, еще не успевшим накопить достаточ
ного градостроительного опыта. В этом одна из 
причин невысокого профессионального мастерства 
многих проектов, которые были экспонированы на 
выставке, организованной к совещанию.

Приводились факты, свидетельствующие о том, 
что огромное количество наших городов до сих пор 
не имеет главных архитекторов, что те, кому сле
дует быть полномочными градостроительными ди
рижерами, не наделены реальными правами конт
роля за соблюдением градостроительной дисципли
ны и воздействия на злостных ее нарушителей.

Микрорайон и жилой район,— говорил директор 
ЦНИИП градостроительства В. À. Шквариков,— 
проектируются не центральным проектным и науч
но-исследовательским институтом, а соответствую
щим горпроектом. А в горпроектах бывают и сла
бые кадры, и часто отсутствует научно-методическое 
руководство, необходимое для роста молодых ра
ботников и повышения качества проектов.

— Я был недавно в Темир-Тау. Там создан новый 
жилой район, пространственная композиция кото
рого сделана интересно, но отсутствие всякого бла
гоустройства вызывает огорчение, а руководить на 
месте некому, так как у главного архитектора горо
да нет аппарата (в городе, где проживает 200 ты
сяч человек, всего один архитектор).

За последние 10 лет мы растеряли лучшие кадры 
главных архитекторов городов. Надо этот пробел 
ликвидировать.

Наступило время, когда должна быть создана 
стройная система проектного дела, чтобы ЦНИИП, 
которые находятся в системе Госстроя, были науч
но-методическими центрами, и наши специалисты 
вместе со специалистами горпроектов не только 
поднимали качество проектов, но и воспитывали бы 
кадры, так как в них у нас самый большой недоста
ток. Государственный комитет по гражданскому 
строительству и архитектуре должен заняться этим 
вопросом.

В общей сумме вопросов, затронутых участни
ками совещания, немалое место занял разговор об 
организационных неурядицах, мешающих вопло
тить в жизнь прогрессивные проекты комплексной 
застройки микрорайонов и жилых районов. Глав
ные архитекторы городов, представители республи
канских госстроев, научных и проектных институтов 
указывали, что за редким исключением в микрорай
онах, задуманных как комплексные образования 
с законченным культурно-бытовым обслуживанием, 
не строят полностью всех положенных по норме 
школьных зданий, детских учреждений, торговых, 
коммунальных и иных предприятий, а зачастую раз
мещают их за пределами микрорайонов, вблизи 
предприятий-застройщиков.

Основными причинами такого ненормального 
положения являются: отсутствие единого застрой
щика и единого подрядчика; раздельное планиро
вание и финансирование жилищного и культурно- 
бытового строительства по разным «строчкам» и из 
различных источников; грубые нарушения ведомст
вами градостроительной дисциплины; неправильная 
система отчислений с ассигнований на жилищное 
строительство для строительства предприятий тор
говли, общественного питания и явно нерациональ
ное во многих случаях использование этих средств.

Решение таких вопросов в значительной степени 
зависит от позиции планирующих органов, в пер
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вую очередь Госплана СССР. С разъяснением этой 
позиции выступил начальник отдела жилищно-граж
данского строительства Госплана СССР. Н. И. Боб
ровников. Он напомнил, что государство выделяет 
большие средства на развитие жилищного, комму
нального хозяйства, на здравоохранение и просве
щение, на расширение сети детских учреждений. 
Задача состоит в том, чтобы наиболее экономно 
и рационально их использовать с тем, чтобы они 
доходили по назначению, шли на мероприятия, на
мечаемые государственным планом.

Нам представляется,— продолжал т. Бобровни
ков,— что надо значительно больше внимания обра
тить на экономику градостроительства, на повыше
ние эффективности жилищно-коммунального стро
ительства, на изыскание возможностей снижения его 
стоимости.

Касаясь вопросов, поднятых в выступлениях, он 
заявил, что, по подсчетам Госплана, средства, вы
деляемые на строительство предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, 
достаточны для удовлетворения потребностей на
селения. Беда в том, что эти средства не исполь
зуются полностью. Например, в 1963 г. они были 
использованы лишь на 75%.

Тов. Бобровников признал справедливыми на
стойчивые предложения выступавших иметь в горо
дах единого заказчика и единого подрядчика и со
гласился с тем, что это можно осуществить в ряде 
городов. Вместе с тем он заявил, что в настоящее 
время не представляется возможным принять пред
ложение о финансировании жилищного и культурно- 
бытового строительства из единого источника.

Вопросам повышения эффективности капиталь
ных вложений в градостроительство посвятил свое 
выступление заместитель директора научно-иссле
довательского института экономики Госстроя СССР 
В. И. Мальцев. На убедительных примерах он про
иллюстрировал, как отражаются решения, прини
маемые архитекторами и экономистами-градостро
ителями, на стоимости строительства и эксплуатации 
зданий. В ряде городов РСФСР плотность застройки 
новых жилых массивов занижена на 20%. Такое ре
шение повлекло за собой увеличение стоимости 
строительно-монтажных работ на 8—10%, а в даль
нейшем вызовет и увеличение эксплуатационных 
затрат примерно на таком же уровне.

Госстрой СССР и Академия наук СССР давно 
уже утвердили методику оценки экономической 
эффективности капитальных вложений и внедрения 
новой техники в строительство. Эта методика учи
тывает не только стоимость строительства, но и за
траты на создание и развитие производственной 
базы, а также на эксплуатацию зданий и сооруже
ний. К сожалению, градостроители еще не освоили 
и не используют прогрессивную методику в долж
ной степени.

В связи с этим т. Мальцев высказался за то, что
бы Госкомитет по гражданскому строительству 
и архитектуре позаботился о создании единой типо
вой методики технико-экономического обоснования 
и системы технико-экономических показателей гра
достроительных проектных решений.

Чтобы каждый архитектор и экономист, каждый 
градостроитель мог правильно пользоваться такой 
методикой, необходимо с привлечением мини
стерств, ведомств, научных и проектных организа
ций разработать нормативы строительных и эксплу
атационных затрат.

Ряд участников совещания высказал мысль, что 
сейчас назрела необходимость создать единый 

научно-методический центр, возможно Академию, 
который бы координировал и направлял деятель
ность научных организаций в области строительст
ва и архитектуры.

В обсуждении доклада и содокладов приняли 
также участие главный архитектор Тбилиси И. Н. 
Чхенкели, заместитель председателя Госстроя УССР 
В. Д. Елизаров, главный архитектор Новокузнецка 
В. Н. Савченко, председатель Воронежского отде
ления СА СССР Л. В. Березина, главный архитектор 
Магнитогорска И. Н. Рожкова, главный архитектор 
Волгограда В. А. Масляев, главный архитектор Ере
вана Э. А. Папян, директор Ташкентского ЗНИИЭП 
А. Д. Петросов и другие.

В конце совещания с речью выступил замести
тель председателя Совета Министров СССР, пред
седатель Госстроя СССР И. Т. Новиков.

Работа участников совещания не ограничивалась 
только обсуждением доклада и содокладов. По су
ществу она сложилась из двух частей. И вторая — 
знакомство с конкретными примерами из совре
менной градостроительной практики и оживленное 
их обсуждение — была не менее важной и резуль
тативной.

Местом таких дискуссий были две< выставки: про
ектов и практики планировки и застройки жилых 
районов и микрорайонов, экспонируемой в здании 
Государственного научно-исследовательского музея 
архитектуры им. А. В. Щусева, а также выставки 
типов жилых домов и культурно-бытовых зданий, 
демонстрируемой в разделе «Строительство» ВДНХ.

Проектные решения, примеры застройки и от
дельные здания и сооружения, представленные в 
виде многочисленных фотографий с натуры, обсто
ятельно отражали градостроительный опыт союз
ных республик и крупных городов нашей страны.

Три вечера залы выставок были заполнены уча
стниками совещания, которые внимательно изучали 
представленные работы, задавали вопросы авторам, 
завязывали деловые споры, обсуждения.

Директор Центрального научно-исследователь
ского и проектного института градостроительства 
т. Шквариков рассказывал собравшимся об идеях, 
заложенных в прогрессивных градостроительных 
предложениях, разработанных институтом и экспо
нированных на выставке в виде многочисленных 
примерных проектных решений и схем.

Можно не сомневаться, что такое знакомство с 
конкретной практикой окажет архитекторам и про
ектировщикам немалую помощь в их дальнейшей 
творческой деятельности.

* *
*

Совещание обобщило богатый опыт планировки 
и застройки жилых районов и микрорайонов в го
родах нашей страны. В рекомендациях совещания 
сформулирована программа мероприятий, которые 
должны осуществить архитекторы, проектировщики, 
строители и государственные органы, чтобы под
нять качество этой отрасли градостроительства на 
уровень современных требований.

Надо надеяться, что Государственный комитет по 
гражданскому строительству и архитектуре при 
Госстрое СССР, его научно-исследовательские ин
ституты, Союз архитекторрв и его местные органи
зации обеспечат скорейшую реализацию принятых 
совещанием рекомендаций с тем, чтобы новые жи
лые массивы застраивались комплексно, экономич
но и на высоком архитектурно-художественном 
уровне.
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Корпус гостиницы. Фрагмент

LJ а одной из основных магистралей столицы — 
■ 'Ленинградском проспекте—построен первый в 

стране городской аэровокзал *,  предназначенный 
для централизованной перевозки пассажиров и ба
гажа из города в аэропорты и обратно. Он пред
ставляет собой комплекс сооружений с общей про
пускной способностью свыше трех тысяч человек 
в час. Отсюда быстро можно проехать на автобусах 
и вертолетах во все основные аэропорты Москвы — 
Внуково, Шереметьево, Домодедово.

Создавая новые возможности для улучшения 
условий воздушного сообщения, Московский город
ской аэровокзал заслуживает большого внимания 
как архитектурный ансамбль, в котором свежо и 
современно решена проблема художественной вы
разительности. Сильный архитектурный образ круп
ного столичного общественного здания создается 
здесь благодаря строгой простоте и ясности объ
емно-планировочной структуры, открытому харак
теру и пространственности общего композиционно
го приема, острым и динамичным контрастам объ
емов. Особая роль в архитектурно-художественном 
замысле принадлежит цвету. Энергично введенный 
в композицию фасадов, он придает ансамблю свой 
ярко выраженный индивидуальный характер.

Объемно-пространственное построение комп
лекса аэровокзала удачно сочетается со специфи
ческими градостроительными условиями участка, 
расположенного вдоль Ленинградского проспекта. 
Для весьма сложного по своим технологическим 
требованиям транспортного сооружения авторам 
удалось найти простое, правдивое решение. В со
ответствии с принципиально различным назначе
нием своих помещений аэровокзал запроектирован 
в виде группы из трех отдельно стоящих объемов: 
главного, вытянутого параллельно магистрали двух-

* Авторы: архитекторы Д. Бурдин, М. Артемьев, Ю. Ра- 
баев, В. Климов, В. Яковлев, инженеры Я. Гельман, 
Г. Лысенко, А. Румянцев.

Общий вид комплекса аэровокзала. Проект

УДК 725.398(470 — 20)

МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
АЭРОВОКЗАЛ

Н. ПЕКАРЕВА, кандидат архитектуры
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Генеральный план

этажного здания аэровокзала, в котором сосредо- 
точены помещения «зального» типа (операционные 
залы), и двух перпендикулярных ему, симметрично 
расположенных двенадцатиэтажных башен — дома 
оперативных служб Московского аэроузла и гости
ницы на 558 мест, имеющих мелкую ячеистую 
структуру.

Отодвинутое на 110 м от красной линии протя
женное главное здание, вместе с фланкирующими 
его высотными объемами, примыкающими торцами 
непосредственно к проспекту, образует привокзаль
ную площадь, открытую в сторону магистрали. На 
площади предусмотрены места для стоянки авто
машин; намечены большие работы по озеленению 
и благоустройству: посадка деревьев, кустарников, 
газонов и т. п. С противоположной стороны у зда
ния аэровокзала запроектированы площадки для 

стоянки автобусов, летное поле с перроном вер
толетной станции, ангары, технические службы и 
другие подсобные помещения. ,

Однако нельзя не высказать опасаний, что при 
эксплуатации городского аэровокзала могут воз
никнуть известные трудности в связи с задержкой 
предусмотренного ранее строительства дополни
тельной станции метрополитена (между существу
ющими станциями «Динамо» и «Аэропорт»), соеди
ненной с привокзальной площадью и аэровокзалом 
подземным переходом. Следовало бы соответству
ющим организациям вернуться к рассмотрению 
этого вопроса.

Уже в то время, когда строительство трех основ
ных сооружений аэровокзала было почти заверше
но, выявилась необходимость дополнить комплекс 
еще одним зданием. Этот новый четырехэтажный

2* 11



Аэровокзал. Планы 1-го и 2-го этажей

1 — вестибюль; 2 — операционный зал; 3 — зал прибытия; 4 —служебные помещения; 5 — подсобные помещения ресторана; 
6— вестибюль дома оперативных служб; 7 — вестибюль гостиницы; 8 — ресторан; 9 — зал ожидания; 10 —кинозал; 11 — 
служебные помещения; 12 — столовая в доме оперативных служб; 13 — номера гостиницы

корпус административного назначения авторы раз
местили асимметрично по отношению к ранее за
проектированной группе зданий так, что он замкнул 
перспективу, открывающуюся с привокзальной пло
щади в створе между аэровокзалом и домом 
оперативных служб. В результате такой постановки, 
не предусмотренный первоначальным авторским 
замыслом объем, не только не нарушает единства 
общего архитектурного ансамбля, но, напротив, 
удачно дополняет его, придавая ему больший про
странственный размах. Таким образом, композиция 
комплекса аэровокзала приобрела четкое построе
ние по двум осям — поперечной, ведущей к глав
ному зданию и далее вглубь участка к летному полю 
и автобусным стоянкам, и продольной, повторяю
щей направление городской транспортной артерии 
и подводящей к административному зданию.

Логично вытекая из функционального назначе
ния всех составных элементов комплекса, принятое 
пространственно развитое объемно-планировочное 

построение обеспечивает удобный график движе
ния, легкую ориентацию пассажиров и рационально 
разрешает вопросы организации привокзальной 
площади, где предполагается большое скопление 
транспорта и пешеходов. Вместе с тем таким путем 
создается впечатляющая архитектурная компози
ция, построенная на выразительном контрасте низ
кого, как бы стелящегося главного здания и верти
калей высотных объемов. Двенадцатиэтажные кор
пуса воспринимаются в сильных ракурсах и вносят 
в объемно-пространственное построение ансамбля 
острое динамическое начало. Фланкируя централь
ное здание аэровокзала, они подчеркивают его до
минирующее значение и служат своего рода пропи
леями всего комплекса.

В центральной части площади проектом преду
смотрена установка скульптурного монумента. 
Внося элементы пластики в общее геометрическое 
построение ансамбля и придавая эмоциональное 
звучание его художественному образу, памятник
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Корпуса гостиницы и оперативных служб

явится активным слагаемым всего архитектурного 
комплекса. Хотелось бы, чтобы это предложение 
получило реальное воплощение в натуре.

Переходя к анализу отдельных сооружений, сле
дует сказать, что их архитектурная композиция це
ликом связана с требованиями максимальных 
удобств эксплуатации, с конструктивным решением 
и примененными материалами. Главное здание 
аэровокзала — прямоугольное в плане сооружение 
длиной 282 м, шириной 40 м, при высоте 10,5 м. Его 
внутренняя планировка проста и логична, четко 
определены потоки прибывающих и отъезжающих 
пассажиров: здесь легко ориентироваться, не надо 
затрачивать усилий на поиски того или иного поме
щения. Учитывая специфические функциональные 
особенности аэровокзала, авторы стремились мак
симально раскрыть его внутреннее пространство и 
органически связать его с природным окружением. 
Входы с привокзальной площади ведут в двухъярус
ный операционный зал площадью свыше двух тысяч 
квадратных метров. Это основное помещение зани
мает почти весь первый этаж здания.

В едином обширном пространстве операционно
го зала четко определены различные по назначе
нию зоны. Центральная часть и правая сторона от
ведены для пассажиров, направляющихся в аэро

порты. Тут расположены кассы, справочные бюро, 
разнообразные торговые киоски и т. п. Со стороны 
летного поля по всему фронту этой зоны располо
жены 13 отделений с выходами на перрон. Каждое 
из них включает небольшой зал для отбывающих 
пассажиров и кабину комплектования их багажа. Ле
вое крыло корпуса предназначено для пассажиров, 
прибывающих в столицу. На главный фасад в этой 
части здания выходят вестибюль и зал для встре
чающих. К перронам обращена группа входов в 
аэровокзал со специальными устройствами для вы
дачи багажа. Основное двухсветное пространство 
операционного зала обрамлено галереей, на кото
рую ведут удобно расположенные открытые лест
ницы.

На втором этаже размещены зал ожидания 
(площадью свыше тысячи квадратных метров) с 
балконом, буфеты, кинозал, банкетный зал, комна
та для делегаций, ресторан на 500 мест. При ресто
ране имеется открытая, выходящая на главный фа
сад площадка, на которую с привокзальной площа
ди ведет открытая лестница. Помимо этих основ
ных помещений в главном здании запроектированы 
комната матери и ребенка, сберегательная касса, 
почта, телеграф, междугородный телефон и т. д. 
В подвальном этаже — технические и вспомогатель-
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Вход в гостиницу

ные службы, камеры хранения багажа, кухни рес
торана и др. В торце здания все этажи отведены 
под диспетчерский пункт.

В качестве основной несущей конструкции для 
главного здания принят сборный железобетонный 
каркас из колонн и ригелей, соединенных сваркой 
через закладные металлические детали. Конструк
тивная схема здания — рамная. В поперечном 
направлении жесткость обеспечивается рамным 
каркасом. Однако следует отметить, что из-за от
сутствия типовых железобетонных конструкций, 
предназначенных специально для крупных общест
венных зданий, авторы были вынуждены использо
вать для несущего каркаса колонны, выпускаемые 
нашей промышленностью для строительства гара
жей. Не рассчитанные на применение в интерьерах 
помещений большого общественного значения, эти 

колонны потребовали дополнительной обработки 
с целью маскировки их сильно выступающих консо
лей. Этот пример лишний раз свидетельствует о 
необходимости ускорить выпуск типовых железо
бетонных изделий, разработанных с учетом специ
фических условий строительства крупных общест
венных ЗДсНИЙ.

Фасады и ин ерьеры главного здания аэровок
зала характеризуются лаконизмом и сдержанностью 
архитектурных приемов, строгой дисциплиной в от
боре художественных средств. Обращенный к при
вокзальной площади главный фасад представляет 
собой сплошь остекленную поверхность, завер
шенную простым горизонтальным поясом, облицо
ванным плитами белого известняка. В левую часть 
фасада удачно вкомпонованы открытая площадка 
ресторана, поддерживаемая стройными тонкими 

Административное 
здание. Проект
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опорами, и ведущая на нее наружная лестница. Це
лостный характер композиции фасада соответству
ет подчеркнуто открытому приему трактовки внут
реннего пространства здания, которое хорошо про
сматривается с привокзальной площади.

Обширные, пронизанные светом помещения 
аэровокзала создают ощущение большого просто
ра, чему способствует также и то, что почти отовсю
ду из здания открывается вид на площадь и летное 
поле. Благодаря остеклению, простирающемуся от 
пола до потолка, интерьеры не изолируются, а, на
против, широко раскрываются к внешнему окру
жению. Огромный операционный зал, с его выло
женным крупными гранитными плитами полом и 
светлой облицовкой стен кажется естественным 
продолжением площади. Грань между наружным 
и внутренним пространством как бы стирается. Это 
единство внешнего и внутреннего облика здания, 
по мысли авторов, логично вытекает из специфиче
ских условий эксплуатации транспортного сооруже
ния, в котором основная масса посетителей нахо
дится непродолжительное время не снимая верх
ней одежды.

Одинаковые по общему архитектурному замыс
лу 12-этажные корпуса представляют собой про
стые по очертаниям, монолитные параллелепипеды 
с размерами в плане 54X12,8 м. Расположенный 
слева дом оперативных служб включает вестибюль 
с гардеробом, бюро бронирования билетов, узел 
связи, столовую, рабочие комнаты и кабинеты, 
а также различные помещения специального на
значения— зал АТС, отдел метеорологии, аппарат
ные и т. д. Предусмотрено оборудование здания 
всеми видами телеграфной диспетчерской связи и 
автоматической аппаратурой.

Стоящая у правой границы привокзальной пло
щади гостиница «Аэрофлот» рассчитана в основ
ном на транзитных пассажиров, задерживающихся 
в Москве лишь на непродолжительное время. Это 
узко специальное назначение здания предопреде
лило сокращение состава и размеров его помеще
ний. Планировка корпуса очень экономна: размер 
жилых номеров относительно невелик; на этажах, 
помимо светлых холлов при лифтах, отсутствуют 
какие бы то ни было гостиные для пребывания 

жильцов вне своих комнат; до минимума сведен 
набор обслуживающих помещений.

Вместе с тем при входе в здание у зрителей не 
создается впечатления затесненности. Интерьер 
первого этажа запроектирован как единое прост
ранственное целое. Для его простого прямоуголь
ного плана найдено функционально удобное и ар
хитектурно выразительное решение. Четко выде
лен главный элемент композиции — вытянутый 
вдоль корпуса обширный вестибюль, объединяю
щий все основные обслуживающие помещения гос
тиницы— кафе, гостиную, почту, сберкассу, бюро 
обслуживания, камеру хранения багажа, парик
махерскую. Непосредственно напротив стеклянного 
тамбура главного входа расположена лестница и 
просторный лифтовой холл. Пространство вестибю
ля не замкнуто и не изолировано. Оно сливается с 
кафе, отделенным от вестибюля лишь стеклянной 
перегородкой, с открытой гостиной и холлом. Бла
годаря сплошному остеклению наружных стен 
здесь, также как и в главном здании, постоянно 
ощущается связь интерьера с природой.

Рассчитанная на 558 мест, гостиница включает 
220 одно- и двухкомнатных номеров, оснащенных 
санузлами и оборудованных встроенной мебелью. 
За счет смещения коридора с продольной оси зда
ния на типовых этажах жилые комнаты получили 
различную глубину, что дало возможность варь
ировать их площади, сохраняя при этом удачные 
пропорции. Номера в здании одно- и двухместные; 
в торцах корпуса расположены комнаты на 3 чело
века.

Дом оперативных служб и гостиница получили 
единообразную конструктивную структуру — сбор
ный железобетонный каркас рамно-связевой конст
рукции.

Используя для несущего каркаса этих зданий ти
повые железобетонные элементы, выпускаемые 
московскими заводами, авторы предложили ориги
нальное конструктивное устройство наружных стен 
в виде особых, новых для отечественной практики 
панелей с лицевой поверхностью из закаленного 
стекла на алюминиевом каркасе, покрытых с внут
ренней стороны специальной керамической крас
кой.

Общий вид комплекса. Проект
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Это конструктивное решение заслуживает боль
шого внимания. Хотя при возведении корпусов 
комплекса аэровокзала производство окрашенного 
керамическими красками закаленного стекла осу
ществлялось в полукустарных условиях и стоимость 
его была еще очень высока, в дальнейшем стекло
панели с подобным стеклом смогут получить боль
шое применение в строительстве высотных каркас
ных зданий. Этот вид ограждающих конструкций от
личается весьма прогрессивными качествами.

Преимущества цветного закаленного стекла как 
облицовочного материала — в легкости, долговеч
ности и красоте. Оно устойчиво к атмосферным 
воздействиям. Краски, нанесенные на стекло в про
цессе его закалки, не выцветают. Здания, облицо
ванные цветным закаленным стеклом, не нужда
ются в периодической окраске, штукатурке и очи
стке. Вместе с тем применение цветных стеклопа
нелей расширяет палитру художественных средств 
и создает новые возможности выразительных, со
временных архитектурных решений.

Основным архитектурным мотивом фасадов гос
тиницы и дома оперативных служб является сетка 
цветных стекол облицовки панелей, заключенных в 
серебристые алюминиевые переплеты. Горизон
тальные полосы интенсивного зеленого цвета идут 
по всей высоте зданий, чередуясь с широкими ок
нами, простенки между которыми покрыты стеклом 
спокойного серого тона. Близкие по цвету темные 
оконные проемы и простенки сливаются в единую 
ленту и членят фасады по вертикали четкими поя
сами, создающими напряженный горизонтальный 

ритм. Зрительно воспринимаясь в сильном перспек
тивном сокращении, эти двухцветные пояса подчер
кивают основную ось композиции, ведущую вглубь 
площади к главному зданию.

Таким образом, если фасады главного здания 
аэровокзала характеризуются крупным масштабом 
и единством архитектурного мотива, соответствую
щими единству его внутреннего пространства, то в 
многоярусном ритмическом членении фасадов вы
сотных корпусов отчетливо читается их дробная 
«ячеистая» внутренняя структура. Эта последова
тельно проводимая идея контрастов объемов и фа
садов сооружений комплекса вытекает из их функ
циональных различий.

Первые этажи 12-этажных корпусов имеют 
сплошное остекление. Цоколь и конструктивные 
опоры их несущего каркаса облицованы черным 
полированным гранитом. Так же, как и при строи
тельстве главного здания, в облицовку этих соору
жений введен белый известняк. Им облицованы 
торцы высотных объемов, обращенные к летному 
полю. Этим приемом создается более органиче
ская связь всех элементов комплекса. Таким обра
зом, через композицию всего ансамбля проходит 
единый мотив — сочетание стекла, металла и кам
ня. Соединение новых материалов с естественным 
камнем придает композиции особую остроту.

Эту же архитектурную тему авторы развивают и 
в трактовке фасадов нового административного 
здания. Здесь также используются закаленное 
стекло, белый известняк, черный гранит. Этот при
ем способствует тому, что запроектированное зна-

Вестибюль гостиницы
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чительно позже сооружение закономерно вошло в 
уже сложившийся архитектурный ансамбль.

Авторы, используя стеклопанели, не дублируют 
полностью цветовую гамму высотных корпусов; от
казавшись от зеленого цвета, они повторяют лишь 
темно-серый тон, благодаря чему в общем архи
тектурном замысле ансамбля сохраняется компози
ционная роль фланкирующих главное здание оди
наковых серебристо-зеленых башен.

При строительстве 12-этажных корпусов нашли 
применение синтетические материалы. В качестве 
утеплителя в узлах металлоконструкций панелей 
наружных стен служит пенопласт; разноцветные 
пластики (красные, зеленые, желтые и др.) исполь
зованы для полов и лестничных поручней; в отдел
ке помещений нашли применение также декора
тивные слоистые пластики — белый и черный, дре
весно-стружечные плиты на синтетической связке.

Отмечая целый ряд интересных технических ре
шений, примененных при возведении комплекса 
аэровокзала, нельзя не сказать о том, что строи
тельные и отделочные работы страдают здесь боль
шими недостатками. Как уже отмечалось в печати 
(см. статью Л. Кирилловой «Минск» и «Аэро
флот»— две московские гостиницы», жупнал 
«Строительство и архитектура Москвы», 1964, 
№ 9), неточность и грубость выполнения алюмини
евых конструкций витражей фасадов, дефекты 
3 Заказ № 1597

внутренней отделки, некачественность работ по са
нитарно-техническому оборудованию зданий и мно
гие другие досадные погрешности строительства, 
снижая удобства эксплуатации сооружений, отрица
тельно сказываются и на их художественных каче
ствах.

Комплекс зданий Московского городского аэро
вокзала убедительно вошел в застройку Ленин
градского проспекта, внеся в нее ощущение но
визны и современности. Видимые с далеких рас
стояний высотные корпуса с их блестящими плоско- 
тями цветных стеклопанелей четко проецируются 
на фоне неба и служат выразительной архитектур
ной доминантой значительного городского райо
на. Красиво сочетание этих простых геометрических 
объемов с живописными очертаниями растущих 
вдоль магистрали деревьев.

Современная советская архитектурная практика 
богата смелыми проектными предложениями, сви
детельствующими о широких творческих исканиях 
новых типов общественных зданий, о стремлении 
комплексно разрешить весь круг функциональных, 
инженерно-технических и эстетических вопросов, 
о поисках новых композиционных приемов для яр
кого образного раскрытия социального содержания 
сооружений. В этом смысле новый ансамбль на 
Ленинградском проспекте служит одним из инте
ресных и убедительных примеров.
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УДК 711.417.4(476)

СВЕТЛОГОРСК—
НОВЫЙ ГОРОД 
БЕЛОРУССИИ

Архитектор 13. АНИКИН

В Белорусской ССР проводятся большие градо
строительные работы. С развитием промыш

ленности появились новые города — Солигорск, 
Новополоцк, Светлогорск.

Светлогорск — самый молодой город респуб
лики. Своим возникновением он обязан строитель
ству одного из первенцев «Большой химии» Бело
руссии— крупного комбината искусственного во
локна, размещенному рядом с Василевичской ГРЭС, 
тепло которой комбинат использует для своих тех
нологических нужд. Проект планировки Светлогор
ска разработан Белгоспроектом. Авторы проекта — 
архитекторы В. И. Аникин, Г. Е. Булдов, инженер- 
экономист Л.А. Кавчинский.

Город строится в живописной местности, на бе
регу Березины, он почти со всех сторон окружен 
большими массивами сосновых и смешанных лесов.

Организация территории города всегда в зна
чительной степени определяется природными и 
градостроительными условиями места строительст
ва. Такими условиями при проектировании Светло
горска явились: наличие реки, свободных от леса

полян и территорий с мелколесьем, направления 
трасс железнодорожной и автомобильной магист
рали, а также положение существующего поселка 
ГРЭС, вошедшего в состав города.

Через территорию города проходит небольшой 
тальвег, покрытый лесом, а на повышенных участ
ках, наиболее удобных для застройки, имеются 
большие поляны. Они оказались достаточными по 
площади для размещения жилых районов с насе
лением до 40 тыс. человек.

На базе лесов в пределах селитебной террито
рии организуются парки и лесопарки. Отдельные 
участки крупного леса входят в состав районных 
садов и зеленых зон микрорайонов.

Город запроектирован из трех жилых районов — 
северного, южного и западного, с перспективной 
численностью населения соответственно 35; 40 и 
20 тыс. человек.

Спокойный, почти плоский рельеф обусловил 
создание в основном прямоугольной сети улиц, что 
согласуется также с направлением реки, железно
дорожной магистрали, улиц существующего посел
ка и основных дорог. Она наиболее удобна при за
стройке микрорайонов домами заводского изго
товления и не противоречит созданию живописного 
городского ландшафта, хорошо сочетаясь с криво
линейными и диагональными направлениями от
дельных улиц, проходящих по границам лесных 
массивов. По функциональному назначению улицы 
разделяются на жилые магистрали для движения 
городского транспорта и грузовые, которые идут в 
обход жилых районов.

Жилые территории изолированы от грузовых 
магистралей и железной дороги широкими полоса
ми защитного озеленения (существующий лес и но
вые посадки).

В Светлогорске в пределах основной капиталь
ной застройки города образуется кольцо главных

Проект застройки микрорайона № 1.
Технико-экономические показатели:
1. Численность населения 11 120 человек. 2. Жилая площадь 
100 162 м2. 3. Территория 32,2 га. 4. Плотность жилого фонда 
(брутто) 3107 м2 на 1 га 
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пешеходных путей, проходящих по бульварным 
улицам и паркам. Оно соединяет северный и юж
ный районы города между собой, а также с общего
родским центром и прилегающими парками. Систе
ма пешеходных путей связывает городскую заст
ройку и с набережной Березины.

Исходя из принципа микрорайонирования, жи
лые районы Светлогорска делятся на микрорайоны 
с населением 6; 9 и 12 тыс. человек, состоящие из 
жилых групп на 2,5—3 тыс. жителей. В соответствии 
с этой структурой строится сеть культурно-бытового 
обслуживания населения, которая запроектирована 
из учреждений первичного и повседневного, перио
дического и эпизодического пользования.

Первичный комплекс — жилая группа на 3 тыс. 
жителей, имеет в своем составе блок первичного 
обслуживания и детский сад-ясли на 280 детей. Уч
реждения повседневного обслуживания сосредото
чены, как правило, в микрорайонных центрах, пе
риодического — в основном в центрах жилых райо
нов, а эпизодического — в общегородском центре.

В проекте большое внимание уделено разнооб
разию композиционных приемов застройки микро
районов и улиц. Композиционное решение микро
районов подчинено системе ведущих градострои
тельных ансамблей общественных центров и глав
ных улиц.

Общественные центры запроектированы как 
комплексы зданий, размещенные на обособленных 
территориях, рассчитанных на пешеходное движе
ние. Они с одной стороны примыкают к улицам с 
городским транспортом, с другой — соединяются с 
бульварами и скверами, ведущими в парковые 
зоны.

Композиция застройки центров построена на 
свободной постановке зданий с организацией меж
ду ними системы открытых площадей и озеленен
ных территорий.

Общественный центр северного района практи
чески формируется уже теперь. Построены админи
стративные здания, строится кинотеатр, на очере

ди— строительство гостиницы, Дома культуры и 
торгового центра.

В период осуществления первой очереди строи
тельства (до 1970—1972 гг.) центр жилого района 
будет выполнять функции городского центра. Об
щегородской центр будет застраиваться во вторую 
очередь. Он запроектирован на отдельной терри
тории между жилыми районами.

Композиционным стержнем основного градо
строительного ансамбля является главная улица, 
соединяющая центр города с центрами южного и 
северного районов, а также с прибрежным парком. 
Композиция застройки главной улицы, запроекти
рованной в виде широкого двухстороннего бульва
ра, основана в центральной части на ритмичном че
редовании многосекционных пятиэтажных домов с 
«точечными» домами повышенной этажности, раз
мещенными в больших озелененных разрывах за
стройки. Применение богатого озеленения, зданий 
повышенной этажности, широких витрин магазинов 
подчеркивает общественный характер главной ули
цы города.

В настоящее время строится первый микрорай
он в северном жилом районе города: он примыкает 
к существующему поселку. Микрорайон застраива
ется крупнопанельными домами серии 1-464А, для 
чего в городе построен домостроительный завод 
мощностью 35 тыс. м2 жилой площади в год. В мик
рорайонах, рассчитанных на застройку в ближай
шие годы, применены проекты той же серии с улуч
шенной планировкой квартир и расширенной но
менклатурой зданий. В дальнейшем наряду с тра
диционными домами секционного типа намечена 
постройка жилых домов-комплексов, состоящих из 
нескольких корпусов разной этажности, объединен
ных блоком обслуживания.

Разработка проекта планировки и застройка 
Светлогорска — пример комплексного проектиро
вания нового города, рассчитанного на строитель
ство в сравнительно короткие сроки. Поставленные 
проектом градостроительные задачи намечается 
выполнить по этапам, по мере роста города, полу
чая на каждом этапе относительно цельные и за
вершенные элементы города.

Панорама строительства микрорайона N? 1
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Планировка и застройка жилого района в г. Волхове. Макет

УДК 711.581(471.23)

ЖИЛОЙ РАЙОН В ВОЛХОВЕ

Л. ИЗОТОВ, главный архитектор Волхова

Увеличение объема жилищного и культурно-бы
тового строительства в городах Ленинградской 

области сопровождается повышением градострои
тельных качеств районов новой застройки. Сущест
вовавшая прежде система застройки городов мел
кими кварталами все решительнее вытесняется про
грессивной формой организации микрорайонов и 
жилых районов. Эта система позволяет обеспечи
вать населению лучшие удобства проживания, пра
вильнее решать вопросы экономики, индустриали
зации, сокращать сроки строительства, концентри
ровать основное жилищное строительство в круп
ных массивах.

Одним из примеров современного решения но
вого жилого района служит проект планировки 
района Обитай в г. Волхове. Особенности формиро
вания города предопределили дисперсную схему 
его плана, где некоторые районы расположены 
один от другого на расстоянии до 5 км.

Территория, лежащая к востоку от поселка же
лезнодорожников (район Обитай), ограничена с юга 
железной дорогой, с востока рекой Волхов и с за
пада поймой Черной речки. Рельеф площадки — 
равнинный, с резким падением отметок в прибреж
ной полосе, он широким фронтом выходит к реке 
и железной дороге. Жилой район занимает цент
ральное положение в плане города и располагает 
достаточными площадями (229 га) для создания 
крупного комплекса. В настоящее время здесь 
имеется только индивидуальная одноэтажная за
стройка.

В 1962 г. Леноблпроект выполнил корректуру 
проекта планировки города, в результате чего было 
определено планировочное решение и очередность 
освоения района Обитай.

С запада на восток район пересекается проспек
том Державина — главной улицей города. К севе
ру от него создаются три жилых микрорайона, 
с юга — примыкает жилой микрорайон и террито
рия административного и культурного центра горо
да. Между застройкой, рекой и железной дорогой 
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на площади 72 га проектируется центральный парк 
культуры и отдыха. Соединяясь с поймой Черной 
речки, он на севере как бы вливается в существу
ющий зеленый массив. Зеленые насаждения в жи
лых микрорайонах, общественном центре и на ма
гистралях, а также парк и существующий зеленый 
массив образуют единую систему озеленения.

Первоочередным мероприятием освоения рай
она Обитай было выполнение проекта детальной 
планировки жилых микрорайонов А и В, намечен
ных к застройке в ближайшие годы *.

Композиция микрорайонов состоит из группы 
жилых комплексов, объединенных учреждениями 
повседневного пользования и внутримикрорайон- 
ным садом.

Первичные жилые комплексы запроектированы 
на базе детского дошкольного учреждения и блока 
первичного обслуживания и рассчитаны на расселе
ние 1800—3000 тыс. человек. Группы жилых домов 
обращены в сторону сада микрорайона, в котором 
размещаются торговый и общественный центр и 
школа. Участки дошкольных детских учреждений 
приближены к внутримикрорайонному саду и удоб
но расположены на пути пешеходного движения. 
В микрорайонах создается система тупиковых подъ
ездов к жилым домам.

Современное состояние площадки строительст
ва микрорайонов характеризуется почти полным 
отсутствием зеленых насаждений и малой вырази
тельностью природных условий; поэтому вопросам 
озеленения жилых территорий в проекте уделено 
большое внимание. Предусматривается организа
ция ступенчатой системы зеленых насаждений, со
стоящих из озелененных придомовых участков с 
площадками для детей младшего возраста, садов 
жилых комплексов с площадками для детей стар-

* Авторы проекта — архитекторы Б. Серебровский, 3. Со
ловьева, О. Соколова, инженеры 3. Топчан, С. Новак, 
Э. Юрьев, Н. Лапшина, Л. Федотова, Ю. Богданова, 
Е. Городецкая.



шего возраста и взрослых, микрорайонного сада 
с зонами тихого и активного отдыха, футбольным 
полем и площадками для спортивных игр. Микро
районные сады связаны между собой, а с восточной 
части соединяются с общегородским парком куль
туры и отдыха.

Проектом предусматривается создание двух
ступенчатой системы культурно-бытового обслужи
вания населения микрорайонов. Первая ступень об
служивания состоит из детских дошкольных учреж
дений на 280 и 185 мест и блоков первичного об
служивания. Эти блоки включают домовую кухню, 
бюро заказов продовольственных магазинов, про
довольственные автоматы, комнату отдыха и се
мейных вечеров, пункт проката вещей домашнего 
обихода и хозяйственные помещения. Блок первич
ного обслуживания западного жилого комплекса 
микрорайона Б предполагается разместить в хозяй
ственном корпусе существующей школы-интерната.

Вторая ступень обслуживания проектируется с 
учетом удовлетворения повседневных нужд насе
ления всего микрорайона и складывается из вось
милетней общеобразовательной школы с политех
ническим обучением и общественного центра мик
рорайона. Центр состоит из предприятий торговли 
и общественного питания, клубных помещений, ком
бината бытового обслуживания с парикмахерской и 
хозяйственно-бытовыми помещениями (жилищно
эксплуатационной конторы, раздаточного пункта 
детской молочной кухни, пункта приема и выдачи 
белья).

На наш взгляд, построение второй ступени об
служивания— размещение учреждений и бытовых 
услуг — в данном случае должно было получить 
иное решение. Вызывает сомнение целесообраз
ность расположения двух общественно-торговых 
центров обоих микрорайонов на второстепенной 
жилой улице, ведущей к общегородскому парку. 
Такой прием привел к излишней концентрации об
служивающих учреждений в микрорайонах и ис
кусственному удалению этих учреждений от насе
ления периферийных жилых групп.

Южная граница микрорайона Б проходит по 
проспекту Державина — главной улице города — и

Схема организации системы культурно-бытового обслуживания 
микрорайонов А и Б

1 — общественно-торговый центр микрорайона; 2 — блок пер
вичного обслуживания жилого комплекса; 3 — школа; 4 — дет

ский сад-ясли

Вариант планировки и застройки микрорайонов А и Б

обращена к общегородскому центру. Было бы це
лесообразным приблизить общественный центр 
микрорайона к проспекту или отказаться от отдель
но стоящего обслуживающего центра. Учреждения, 
входящие в центр обслуживания на главной улице, 
целесообразнее было бы разместить в блоке, объе
диняющем группу жилых домов или в первых эта
жах жилых домов. Вместимость отдельных поме
щений общественного центра микрорайона А целе
сообразно увеличить с учетом обслуживания части 
населения соседнего микрорайона. Это позволит 
резко повысить архитектурно-художественные ка
чества жилой застройки и приблизить обслуживаю
щие учреждения к пешеходным путям движения от 
остановок общественного транспорта к жилью.

Для застройки микрорайонов приняты пяти
этажные жилые дома серии 1-447С в основном ме
ридиональной ориентации.

Положение микрорайонов в плане города тре
бует тщательной проработки объемно-пространст
венного и архитектурно-художественного решения 
обращенного к реке фронта застройки микрорайо
нов по проспекту Державина.

Проектом предусмотрено строительство семи 
точечных девятиэтажных домов, что при равнинном 
рельефе площадки и невысокой архитектурной вы
разительности пятиэтажных жилых домов следует 
признать правильным. Однако размещение их на 
территории микрорайонов нельзя считать удачным.

Принцип свободной планировки жилых образо
ваний обязывает внимательно изучать естественные 
условия района строительства, рельеф и климат. 
К сожалению, в проекте планировки микрорайонов 
А и Б недостаточно предусмотрены меры по защи
те жилых домов от ветров. Вероятно, при данных 
климатических условиях следует отказываться от 
строчной композиции и проектировать жилые комп
лексы с защищенными внутренними дворами.

Проект жилого района в целом является важ
ным шагом вперед в реконструкции Волхова. Име
ющиеся в нем недостатки в значительной степени 
вызваны тем, что проектирование двух микрорайо
нов велось без учета застройки общегородского 
центра и всего района в целом. В текущем году 
Ленгражданпроектом будут выполнены проект пла
нировки и застройки центрального парка культуры 
и отдыха, эскиз застройки общегородского центра 
и двух новых микрорайонов.
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УДК 711.13

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ
(в порядке обсуждения)

13. ФАЙНГАР, главный экономист Бакгипрогора

Определение перспективной численности насе
ления городов — это целый комплекс вопро

сов, требующих самого серьезного внимания. От 
того, насколько правильно будет определена чис
ленность населения города, зависят повышение 
экономичности строительства, эффективности ка
питальных вложений и обеспечение лучших усло
вий жизни и деятельности людей.

Главным при определении перспективной чис
ленности населения является величина градообра
зующих кадров населения, занятых в основном 
производстве. С ними связана группа градообслу
живающих кадров населения, занятого в системе 
обслуживания. До сих пор численность населения 
определяется по ПиН, где в основу положен метод 
трудового баланса [H = (К X 100)/П]. В «Справоч
нике проектировщика» перспективную численность 
населения городов рекомендуется определять по 
формуле Н = А 100/[100 — (Б + В)] где. Н — все 
население А — градообразующие кадры; Б — про
цент кадров в общественном сблуживании В — 
процент кадров в общественном обслуживании; 
В — процент несамодеятельной группы населения.

Эта формула позволяет более точно и полно оп
ределить численность населения. Если к удельному 
весу Б прибавить удельный вес несамодеятельного 
населения В и эту сумму вычесть из ста, мы полу
чим удельный вес градообразующих кадров. Чтобы 
оперировать этой формулой, необходимо иметь 
данные о градообразующих кадрах А и определить 
удельный вес населения, занятого в общественном 
обслуживании Б.

Если в ПиН формула основана только на удель
ном весе градообразующей группы (от 27 до 35%), 
то в «Справочнике проектировщика» расчет ведет
ся по численности всего населения. В формуле кро
ме градообразующей группы с удельным весом от 
27 до 30% фигурирует градообслуживающая (20— 
23%) и несамодеятельное население (46—47%). 
В то же время в справочнике не учтено трудоспо
собное население, которое временно не участвует 
в общественно полезном труде и не входит в ве
личину градообразующей или градообслуживаю
щей части самодеятельного населения (домашние 
хозяйки, студенты и др.). Рассмотрим, как осущест
вляется расчет по формулам ПиН и справочника.

Если мы имеем 40 тыс. человек градообразую
щих кадров, то по формуле ПиН перспективное на
селение определяется: 4 000 000/35% =114 тыс. 
жителей (по верхнему пределу) и 4 000 000/27% = 
= 147 тыс. жителей (по нижнему пределу). По спра
вочнику соответственно 117 и 137 тыс. жителей.

Если в первом случае мы имеем незначительное 
отклонение (3 тыс.), то во втором случае оно уже 
равно 10 тыс. жителей.

Для каждого экономического района эти вели
чины могут быть разными, но необходимо, чтобы 
принцип расчета был единым. Единой должна быть 
и методология расчета, но при этом необходимо 
учитывать особенности района.

В первом номере журнала «Архитектура 
СССР» за 1964 г. была опубликована статья Г. Кап

лана и Ф. Листенгурта «Определение численности 
населения городов на перспективу». Авторы ее ос
ветили недостатки метода трудового баланса (по 
ПиН) в определении перспективной численности на
селения только по градообразующей группе и 
предложили для расчета свою формулу.

Они рекомендуют при расчете исходить из уче
та полного трудового баланса и предлагают для 
определения численности населения на перспективу 
следующую формулу: H = К X 100/(С — О), где 
Н — численность населения города; К — числен
ность градообразующих кадров; С — удельный вес 
самодеятельного населения и О — удельный вес об
служивающих кадров.

Авторы статьи не дали конкретных рекоменда
ций по определению удельных весов ни одной из 
групп населения, не привели ни одного характерно
го примера расчета.

Справочник рекомендует из всего населения 
(100%) вычитать Б (обслуживающие кадры) и В (не
самодеятельное население) и получать величину 
градообразующих кадров. Авторы статьи опериру
ют лишь частью самодеятельного населения (из С 
вычитают О и получают величину удельного веса 
градообразующих кадров). При этом не учитыва
ют все население, не дают рекомендации по вели
чине удельных весов различных групп населения. 
В целом предложенная формула по сравнению с 
формулой справочника не имеет сколько-нибудь 
значительных преимуществ.

В статье Т. Щаринского, опубликованной в № 7 
«Архитектура СССР» за 1964 г., делается попытка 
дополнить предложения Каплана и Листенгурта в 
определении численности населения. Автор предла
гает ввести формулу С = П + О + А, где П — гра
дообразующие кадры; О — обслуживающие кад
ры; А — часть самодеятельного населения, находя
щегося на иждивении государства. Но ведь в со
ставе самодеятельного населения есть трудящиеся, 
занятые в домашнем хозяйстве, на приусадебных 
участках.

До сих пор в проектах районных планировок, ге
неральных планов при определении перспективной 
численности населения исходили прежде всего из 
определения численности градообразующих кад
ров. Следовательно, при расчете населения очень 
важным является вопрос, как лучше определить эту 
исходную величину.

Две величины в самодеятельном населении в 
основном предопределяют расчет всего населения 
любого района — это градообразующие и градооб
служивающие кадры самодеятельного населения. 
При расчете населения проектировщик должен сле
дить, чтобы удельный вес градообразующих кадров 
соответствовал численности этой группы населения 
в оптимальном городе.

По установившемуся для каждого города или 
района размеру естественного прироста населения 
(среднегодового за ряд лет), можно определить 
перспективную численность населения: Н = Х-Х|- 
•Хг-0,15, где Н — перспективная численность насе
ления; X — фактическое население; Х|—исходный 
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срок; Х2 — размер (процент) ежегодного прироста 
населения; 0,15 — средний поправочный коэффици
ент годовой разницы прироста. Полученные данные 
на исходный год сопоставляют с населением, чис
ленность которого определяется методом трудово
го баланса. Анализ этих данных позволит научно оп
ределить численность населения на исходный срок. 
Причем по естественному приросту населения на 
перспективу можно определить и удельный вес лю
бой из интересующих групп. Можно также вычис
лите разницу между ростом населения и ростом 
граде образующей группы по следующей формуле:

Z = Y/(X, • Х2 • 0,15), 

где Z—удельный вес градообразующей группы; 
Y — абсолютная численность градообразующей 
группы.

Как показывает анализ практики расчета, реко
мендованную справочником формулу определения 
перспективной численности населения можно счи
тать более приемлемой. Она должна быть откор
ректирована в соответствии с плановым развитием 
города и естественным ростом населения на перс
пективу.

Листенгурт и Каплан в своей статье пишут: «На
конец, без учета структуры населения в будущем 
не может быть правильно определена проектная 
численность населения всего города». Это положе
ние вызывает некоторое сомнение.

Структура населения — это определенные воз
растные группы: дети трех групп, самодеятельное 
население трех групп и несамодеятельное населе
ние. Каким образом проектная численность населе
ния может определяться только на основании этой 
структуры? Проектная численность определяется не 
из учета структуры населения, а из совокупных фак
торов развития производительных сил, определя
ющих проектную численность населения. Причем 
речь идет прежде всего о градообразующих кад
рах, которые являются определяющими.

Авторы считают, что высокие параметры градо
образующих кадров — результат временного зна
чительного разрыва между ростом производства 
и ростом производительности труда. Тогда как эта 
разница — закономерное явление и будет иметь 
место постоянно.

Программа партии предусматривает на 1980 г. 
рост производства в 6 раз, а рост производитель
ности труда в 4—4,5 раза. В статье Листенгурта и 
Каплана говорится, что «рост городского населения 
будет обгонять рост численности трудящихся гра
дообразующей группы более чем в 2 раза». При 
этом, по их мнению, резко увеличится численность 
кадров обслуживания. Никакого роста городов без 
роста производства быть не может. Следовательно, 
должен быть и обязательно рост градообразующих 
кадров. Будут учтены возможности роста кадров и 
сети обслуживания на перспективу, пути усовер
шенствования этой системы. Будет идти процесс 
удовлетворения основных потребностей населения. 
Однако это не должно означать превышения об
служивания над производством — ни относительно, 
ни абсолютно.

В 1963 г. удельный вес градообразующих кадров 
на Апшероне (при населении 1,2 млн. чел.) соста
вил 29,4% и градообслуживающих — 9%. Удельный 
вес градообразующих кадров к 1980 г. сохранится 
в пределах 31—32%, а обслуживающая группа воз
растет вдвое по удельному весу и втрое по абсо
лютной численности.

Таким образом, вместе с ростом населения го
родов обязательно возрастет и численность градо

образующих кадров. Но при этом темпы роста об
служивающей части населения будут быстрее, что 
позволит выровнять соотношения этих групп насе
ления в общем балансе.

Авторы ссылаются на важность учета измене
ния структуры населения: возрастной и профессио
нальной. В настоящее время учета населения по 
профессиональному признаку нет, а каких-либо ре
комендаций для определений этого признака авто
ры не дали.

Самодеятельная группа населения — все трудо
способное население (женщины до 55 лет и мужчи
ны до 60 лет), градообразующая и градообслужива
ющая группы — это лишь часть самодеятельного 
населения. Помимо этих двух групп остается груп
па самодеятельного населения, занятого в домаш
нем хозяйстве, в приусадебном хозяйстве, инвали
ды в трудоспособном возрасте, студенты и др. По
этому нельзя часть считать равнозначной целому. 
Авторы так поступили, ошибочно упоминая: «гра
дообразующей, обслуживающей и самодеятель
ной». Авторы при определении численности само
деятельного населения произвольно не учитывают 
10—15% трудящихся, занятых учебой, в домашнем 
хозяйстве, а также инвалидов и пр. Очевидно, авто
ры хотят определить размер только градообразую
щей и обслуживающей групп, но такой подход не 
только не методологичен, но и противоестествен. 
В одной из своих работ т. Каплан рекомендует все 
100% студентов дневных отделений относить к 
градообразующим кадрам, а в статье их не учиты
вает вообще. А почему не следует считать «само
деятельными» тех трудящихся, которые временно 
еще не участвуют в общественно полезном труде, 
работая в домашнем хозяйстве, на приусадебных 
участках?

Профиль города предопределяется не общими 
удельными весами групп населения, а ведущими 
отраслями промышленности, от которых зависит ве
личина градообразующих кадров. Тов. Щаринский 
говорит в статье, что «социальные условия нашего 
общества предусматривают полную трудовую заня
тость всего трудоспособного населения», в то вре
мя как речь идет только о численности населения, 
занятого общественно полезным трудом.

В другом месте т. Щаринский противоречит сам 
себе. Он согласен, что формула ПиН, основанная 
на определении общей численности населения в за
висимости от градообразующих кадров, недоста
точна. Однако, рассматривая коэффициент К, он 
говорит, что «градообразующие кадры» являются 
той «точкой опоры», от которой «зависит в конеч
ном счете определение перспективной численности 
населения». Тов. Щаринский поднимает вопрос и о 
перераспределении трудоспособного населения 
между старыми и новыми городскими образова
ниями. Эти вопросы каждый раз разрешаются в 
ТЭО развития новых и старых промышленных райо
нов, вопрос миграции становится подчиненным в 
определении перспективной численности.

Говоря об основных группах самодеятельного 
населения градообразующих и градообслуживаю
щих кадров, авторы обеих статей не вскрывают их 
содержания. А ведь от того, что можно и что долж
но относить к этим группам, зависит их величина, 
влияющая на все расчеты перспективной численно
сти населения. Этому вопросу следует уделить осо
бое внимание, поскольку выпущенный ЦНИИ гра
достроительства проект «Методических указаний» 
содержит рекомендации, которые вызывают боль
шой и серьезный спор.
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ГОРОДСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ
Архитектор Л. АНИСИМОВ

IX ооперирование заводов и 
фабрик позволит создавать 

промышленные узлы, на которых 
возможно комплексно использо
вать подъездные пути, инженер
ные коммуникации, вспомогатель
ные службы и отдельные произ
водства. Наряду с этим появятся 
реальные возможности для со
здания единой сети обслужива
ния всего городского промыш
ленного района.

При проектировании сети об
служивания промышленных пред
приятий необходимо учитывать 
экономию времени трудящихся 
при пользовании различными уч
реждениями обслуживания, обе
спечивать экономичность строи
тельства; предусматривать рента
бельность системы в процессе 
эксплуатации.

Обследование многих промыш
ленных предприятий показало, что 
для существующих сетей обслу
живания характерны неравномер
ное размещение общественных 
зданий, их измельченность, недо
пустимое увеличение радиусов 
обслуживания. Все это приводит 
к увеличению стоимости строи
тельства и эксплуатации.

Во многих случаях учреждения 
общезаводского значения (отно
сящиеся только к одному пред
приятию) отстоят одно от друго
го на 2—3 и более км. Так, на 
одном из металлургических заво
дов для того, чтобы рабочему 
побывать в заводоуправлении, 
отделе кадров, месткоме, школе 

рабочей молодежи, клубе и по
ликлинике, следует совершить 
путь около 7 км, т. е. затратить 
около полутора часов времени. 
Имеют место случаи, когда та
кой маршрут составляет около 
15 км, что превышает диаметр 
города, в котором расположено 
предприятие.

Распыленность учреждений об
служивания имеет место и в са
мих промышленных предприяти
ях. Очень часто одна и та же 
группа трудящихся обслуживает
ся учреждениями, расположен
ными в нескольких мелких зда
ниях; в них размещены здрав
пункт, столовая, цеховая адми
нистрация, красный уголок и 
спортплощадка. Рабочему при не
обходимости посетить все эти 
учреждения приходится не толь
ко совершить путь, иногда пре
вышающий 1 км, но и затратить 
значительное время. Причем ра
диус обслуживания каждого зда
ния в отдельности часто не пре
вышает 200—300 м.

На ряде предприятий неравно
мерное размещение обслужива
ющих учреждений приводит к не
оправданному увеличению их чис
ла и уменьшению размера. На 
некоторых участках радиусы об
служивания превышают допусти
мые и этими учреждениями пе
рестают пользоваться или поль
зуются с неоправданной потерей 
времени. Ниже приводятся фак
тические радиусы обслуживания 
различных культурно-бытовых уч

реждений на некоторых промыш
ленных предприятиях: 
общезаводские учебные
заведения —400—5200 м
предприятия обществен
ного питания — 80— 650 »
здравпункты — 150— 650 »
поликлиники и централь
ные здравпункты —950 — 5500 »
клубы и библиотеки —600 — 5300 » 
заводоуправления —450 — 5200 »

На одном из украинских заво
дов есть цеха, вокруг которых в 
радиусе, не превышающем 200 м, 
находятся восемь столовых и бу
фетов, и в то же время есть ра
бочие места, от которых бли
жайшая столовая удалена на 
370—400 м. На другом предприя
тии некоторые столовые и здрав
пункты имеют радиус обслужи
вания до 680 м, в то время как 
на одном из участков завода в 
радиусе 300 м расположено пять 
предприятий общественного пи
тания и четыре здравпункта.

Помимо неравномерности об
служивания внутри предприятия, 
еще более значительна разница 
в обслуживании различных пред
приятий (таблица). Обследова
ние ряда промышленных объек
тов показало, что количество 
учреждений культурно-бытового 
обслуживания (из расчета на 
1 тыс. рабочих) на различных 
предприятиях не одинаково. На 
некоторых предприятиях вообще 
нет отдельных видов обслужива
ния.

Ведомственный подход к стро
ительству сопровождается не-
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Пример размещения предприятий общественного питания на металлургическом 
50 чел/га; количество посадочных мест на 1 тыс. рабочих —87,5; средняя площадь, 

25,2 га; радиусы обслуживания 200 — 700 м

заводе. Средняя 
обслуживаемая

плотность — 
одной столовой,—

оправданной измельченностью 
зданий культурно-бытового на
значения. В одном промышлен
ном районе, где расположены 
несколько крупных и средних 
промышленных предприятий, ор
ганизованы пять школ рабочей 
молодежи, три профессиональ
но-технических училища, пять по
ликлиник, шесть клубов и домов 
культуры с радиусом обслужива
ния в 1500 м. Такая измельчен- 
ность учреждений сети обслужи
вания резко повышает сметную 
и эксплуатационную стоимость 
одной расчетной единицы и вли

яет на производительность труда 
и здоровье рабочих.

Структура современного город
ского промышленного района 
позволяет организовать ступенча
тую систему культурно-бытового 
обслуживания. Как и в селитеб
ных районах, такая система поз
волит приблизить обслуживание 
к потребителю, сократить радиу
сы обслуживания и укрупнить уч
реждения. Это значительно по
высит качество обслуживания и 
снизит стоимость эксплуатации 
зданий.

Если микрорайон следует счи

тать основным звеном социаль
ной организации жизни населе
ния в жилой застройке, то цех 
промышленного предприятия яв
ляется основным звеном произ
водства, требующим целый ком
плекс культурно-бытового обслу
живания. Следующим звеном яв
ляется завод в целом и затем — 
промышленный узел, объединя
ющий несколько промышленных 
предприятий. Каждому из этих 
технологических и администра
тивных объединений должен со
ответствовать свой комплекс уч
реждений, объединенных в груп-

Пример бессистемного размещения уч
реждений культурно-бытового обслужи

вания в промышленном районе
1—VII заводы (станкостроительный, тя
желого машиностроения, металлургиче

ский, цементный, шиферный и др.)
I — заводоуправление; 2 — здание об
щественных организаций; 3 — школа 
рабочей молодежи; 4 — профессиональ
но-техническое училище: 5 — поликли
ника; 6 — центральный здравпункт. 7 — 
клуб; 8 — проектно-конструкторское 
бюро; 9 — проходные; 10 — гостиница;
II -- фабрика-кухня; 12 — библиотека
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Пример комплексного обслуживания 
цеха. I — существующая система. Длина 
пути — 1,2 км; II — предлагаемая систе

ма. Радиус обслуживания — 300 м
I — бытовые помещения’, 2 — столовая;
3 — здравпункт; 4 — красный уголок; 5 — спортив
ная площадка', 6 — блок цехового обслуживания

Вид учреждения
Единица измере

ния на 1 тыс. 
рабочих

Количество ра
счетных единиц 

на 1 тыс. рабочих

Колебания£в 
кратностях к 
наименьшему 

показателю

Школа рабочей молодежи Профессионально-технические учащийся 17,3—195 в 11,3 разаучилища » 17,9—158 » 8,8 »Техникум » 11,2— 82 » 7,3 »Торговые учреждения торговое место 0,13—2,6 » 20 »Учреждения общественного пита- посадочное
НИЯ место 38,4—133 » 3,4 »Здравпункты шт. 0,2—1,6 » 8Ц »Поликлиники м2 10,8—220 » 20 »Профилактории Клубные залы койка 2-20 » 10 »место 25,6—250 » 10 »Клубные помещения м2 4,7—282 » 60 »Библиотека том 1790—20 000 » 11 »Заводоуправление м3 40—1700 » 42 »Крытые остановки транспорта » 4—20 » 5 »Гостиницы, дома приезжих место 0,8—12 » 15 »

пы в зависимости от частоты, 
времени и длительности посеще
ний.

Первая группа помещений 
(умывальные, курительные, убор
ные, помещения для обогрева, 
внутрицеховые буфеты-автоматы, 
санпосты), как правило, являются 
неотъемлемой частью самих про
изводственных цехов. Они мак
симально должны быть прибли
жены к рабочим местам и не 
образуют самостоятельной сту
пени обслуживания *.

В настоящее время и на бли
жайшую перспективу на террито
рии промышленных районов це
лесообразно размещать следую
щие учреждения культурно-бы
тового обслуживания: учебный 
комбинат (школа рабочей моло
дежи, профессионально-техниче
ское училище, техникум, школа 
мастеров и заводской втуз); тор
говые учреждения; сеть пред
приятий общественного питания; 
приемные пункты прачечных и 
комбинатов бытового обслужива
ния; парикмахерские; лечебно
оздоровительные учреждения; 
небольшие спортивные площад
ки. Важно правильно размещать 
культурно-просветительные уч
реждения (красные уголки, биб
лиотеки, конференц-залы, выс
тавки, заводские музеи); адми
нистративные и проектные учреж
дения; транспортные сооруже
ния. К ним относятся пассажир
ские павильоны, стоянки мото- и 
велотранспорта, пешеходные пе
реходы и станции метрополитена 
или пригородной железной доро
ги, коммунальные и другие уч
реждения.

Клубы, дома культуры, профи
лактории, стационары и спортив
ные комплексы на территориях 
промышленного района нецеле
сообразно размещать далеко от 
жилых массивов или зеленых зон 
города.

Все эти учреждения, разбитые

* Исключение составляют предприя
тия с открытым расположением техно
логических установок и оборудования.

Пример организации общезаводского 
обслуживания. I — существующая систе
ма. Длина пути — 5 км; II—предлагае
мая система. Радиус обслуживания —

1,2 км
1 — заводоуправление; 2 — здание общественных 
организаций; 3 — поликлиника; 4 — школа рабо
чей молодежи; 5 — остановка транспорта;

6 — торговые киоски; 7 — проходная
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на группы, образуют три ком
плекса обслуживания. Каждый 
комплекс должен иметь ограни
ченный радиус обслуживания.

Исключением является ряд уч
реждений, которые располагаются 
отдельно, для каждого промыш
ленного предприятия. Для таких 
учреждений как заводоуправле
ние, проектно-конструкторское 
бюро, центральная заводская ла
боратория, машино-счетная стан
ция, выставка производимой про
дукции, заводской музей радиус 
практически не может быть огра
ничен. Обследования ряда пред
приятий показали, что этот ра
диус изменяется в зависимости 
от величины и формы террито
рии. Возможность членения их на 
более мелкие учреждения исклю
чается и поэтому при расстоянии 

мальную величину радиуса обслу
живания 300 м, что вполне при
емлемо даже при обеденном пе
рерыве в 30 мин.

Дальнейшее уменьшение ра
диуса обслуживания приводит к 
резкому измельчению предприя
тий обслуживания. Так, в радиусе 
300 м при средней плотности 100 
человек на 1 га этот блок будет 
обслуживать около 2450 человек, 
а с уменьшением радиуса до 
200 м количество обслуживаемых 
трудящихся сократилось бы до 
800 человек. Блоки цехового об
служивания должны находиться 
внутри производственных зданий, 
пристраиваться к ним или соеди
няться с ними крытыми перехода
ми, в зависимости от конкретных 
условий производства. Эти учреж
дения обычно располагают в от- 

ленным объектом и быть легко 
доступными для посетителей. По
этому их удобно располагать на 
границе завода или фабрики вме
сте, в одном или двух зданиях, 
что вполне возможно даже для 
крупных предприятий.

Необходимость быстрой свя
зи с производственными цехами 
обусловливает ограниченный ра
диус обслуживания (1200 м). При 
необходимости его увеличения на 
крупных, распыленных или вытя
нутой формы предприятиях сле
дует использовать внутренний 
транспорт.

В настоящее время каждое 
учреждение располагается в от
дельном здании. Поэтому круп
ные промышленные предприя
тия имеют по 10—15 обслужи
вающих зданий.

Пример организации общественного центра промышленного района
1 — административное здание: проектно-конструкторское бюро; 2 — блок проходных; 3 — учебный комбинат; 4 — учебный 
цех и лаборатории; 5 — конференц-зал; 6 — торговые киоски; 7 — столовая; 8 — поликлиника; 9 — остановки городского 
транспорта; 10 — стоянки легковых автомобилей; 11 —пожарное депо; 12 — пути городского транспорта; 13 — монорельсо

вая дорога

свыше 1200 м следует вводить 
специальный транспорт.

Учреждения первой ступени 
(блок цехового обслуживания) ис
пользуются трудящимися во вре
мя рабочего дня, непосредствен
но перед началом работы и после 
ее окончания, в обеденный пере
рыв. Посещают эти учреждения 
не больше трех раз в день и в 
течение короткого времени. При 
расположении их необходимо 
предъявлять следующие требова
ния. Поскольку время и частота 
использования этих учреждений 
совпадают, их следует распола
гать в едином объеме. Ограни
ченная продолжительность обе
денного перерыва и только пеше
ходная связь определяют макси

дельно стоящих зданиях, при
стройках к производственным 
зданиям, внутри производствен
ных зданий, т. е. на неиспользуе
мых производственных площа
дях, антресольных этажах и в меж
ферменном пространстве, в под
валах производственных зданий.

Учреждения второй ступени 
(общезаводской центр) включают 
заводоуправление, проектно-кон
структорское бюро, центральную 
заводскую лабораторию, блок 
главных проходных с бюро про
пусков и отделом кадров, выстав
ки заводской продукции и музей 
завода. Все эти учреждения в ос
новном работают в течение одной 
дневной смены. Они должны быть 
связаны с конкретным промыш-

Учреждения третьей ступе
ни (общественный центр про
мышленного узла) образуют наи
более сложный комплекс, состоя
щий из ряда кооперированных 
зданий. Эти учреждения исполь
зуются в основном до начала 
или после конца работы — по 
пути с завода к дому. В случае 
пешеходного сообщения с жи
лым районом они располагаются 
в зоне санитарного разрыва, на 
пути основного потока рабочих 
и служащих, при использовании 
транспорта — у его остановок. Во 
многих случаях такой межзавод
ской центр целесообразно будет 
объединить с центром обслужи
вания одного из предприятий 
района.
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Радиус обслуживания учреж
дений промышленного узла огра
ничен максимальной длиной пути, 
пригодного для пешеходного со
общения. Так же, как и для цен
тра жилого района, он должен 
быть равен 1200 м. Однако изу
чение практики застройки круп
ных промышленных предприя
тий и городских промышленных 
районов показывает, что в ряде 
случаев такое ограничение ра
диуса неприемлемо, поскольку 
часто не только промышленный 
узел или район, но даже одно 
предприятие не может быть ох
вачено таким радиусом. В этом 
случае появляется необходимость 
использования внутреннего тран
спорта для промышленного узла 
(или крупного предприятия), а с 
его появлением может быть 
увеличен радиус обслуживания.

Общественные центры про
мышленного узла и общезавод
ские центры целесообразно рас
полагать на пересечении обще
городского транспорта с внутрен
ним, а блоки цехового обслужи
вания по возможности на трас
се внутреннего транспорта.

В зависимости от количества 
рабочих и служащих на суще
ствующих промышленных пред
приятиях должен меняться коли
чественный и качественный со
став культурно-бытовых учреж
дений. Так, на отдельных пред
приятиях, где работает менее 
300 человек, обслуживающих уч
реждений нет. На предприятиях, 
где работает от трехсот до 1 тыс. 
человек, обычно есть предприя
тия общественного питания и 
фельдшерские здравпункты. 
Если число рабочих превышает 
3 тыс. человек,— строятся полик
линики или их филиалы, парик
махерские, прачечные, клубы, 
библиотеки, автостоянки, крытые 
остановки общественного транс
порта, иногда школы рабочей 
молодежи. С увеличением чис
ленности предприятия создаются 
школы рабочей молодежи, шко
лы мастеров, профессионально- 
технические училища, иногда тех
никумы, дом культуры, сберкас
са, дом приезжих. На предприя
тиях или группе предприятий, где 
работает свыше 10 тыс. трудя
щихся, строятся втузы, фабрики- 
кухни, отделения связи, гостини
цы. Все промышленные пред
приятия (или их комплекс, объ
единенный общей территорией) 
целесообразно разбить по чис
ленности на четыре категории:

1 категория—мелкие предприятия — 
до 800 чел.
2 категория — средние —800—3000 чел.
3 категория — крупные — 3000 — 
10000 чел.
4 категория — крупные — свыше 
10000 чел.28



Варианты кооперированного обслуживания промышленных и жилых районов города f
I — промышленный район отделен от жилого района широкой защитной полосой; II — промышленный район примыкает к 
жилому. При незначительной защитной зоне возможно создание единого общественного центра промышленного и жилого рай
онов; III — промышленный район примыкает к жилому району. Пример максимального объединения сетей обслуживания про
мышленных предприятий и жилого района; IV — промышленный район и жилой микрорайон имеют единый общественный 

центр

Для каждой из последующих 
групп потребуется предусмотреть 
более полный состав учреждений 
обслуживания.

Основным средством объеди
нения учреждений в комплексы 
обслуживания является их коопе
рирование, смысл которого зак
лючается в укрупнении и центра
лизации обслуживания в преде
лах принятых допустимых ради
усов.

Целесообразны следующие ви
ды кооперирования.

1. Межзаводское кооперирова
ние—объединение одинаковых 
учреждений разных промышлен
ных предприятий, что возможно 
при проектировании обществен
ного центра промышленного уз
ла. В настоящее время оно при
меняется лишь в единичных 
случаях (общие для ряда заво
дов поликлиники, профилактории, 
иногда клубы).

2. Объединение учреждений 
одной группы общественных зда
ний с взаимным использованием 
помещений. Школа рабочей мо
лодежи, школа мастеров, про
фессионально-техническое учили
ще, техникум и заводской втуз 
можно объединять в учебный 
общезаводской или межзавод
ской комбинат. Подобное коопе
рирование возможно при органи
зации любой из ступеней обслу
живания промышленного района.

3. Кооперирование в одном 
объеме учреждений разных групп 
общественных зданий. В одном 
здании могут быть запроектиро
ваны предприятия общественного 

питания и торговли, приемные 
пункты комбината бытового об
служивания, отделение связи и 
ряд других учреждений. В насто
ящее время в блоках цехового 
обслуживания часто размещаются 
бытовые помещения, цеховая 
администрация, столовая, здрав
пункт и красный уголок.

4. Кооперирование обслужива
ния промышленного и жилого 
района. Наилучшие условия для 
такого кооперирования создают
ся в комплексном промышленно
селитебном районе. Но это огра
ничено целым рядом специфиче
ских условий работы и санитар
ными нормами для различных от
раслей промышленности. При 
этом кооперирование возможно 
на базе заводской или район
ной ступени (для промышленных 
предприятий) и микрорайонной, 
районной или городской ступеней 
(для селитебной части).

В результате использования ко
оперированных зданий и крупных 
комплексов обслуживания значи
тельно сокращается номенклату
ра применяемых проектов и об
щее количество зданий. Для це
хового обслуживания вместо 
двух-четырех зданий использует
ся одно, для общезаводского об
служивания вместо четырех-деся
ти зданий — одно-два, для райо
на из пяти промышленных пред
приятий вместо 20—40 зданий — 
четыре-пять.

Согласно показателям действу
ющих типовых проектов при ук
рупнении учреждений в два раза 
сметная стоимость, приходящая

ся на одну расчетную единицу, 
снижается: для учебно-просвети
тельных зданий на 17—30%, для 
поликлиник — 23%, для админи
стративных зданий — 12%, для 
заготовительных предприятий об
щественного питания —16,2%. 
При этом могут быть значительно 
снижены эксплуатационные рас
ходы.

Ступенчатая система в совре
менном промышленном районе 
города улучшает условия куль
турно-бытового обслуживания 
трудящихся, создает удобную 
централизованную структуру для 
обслуживающего и администра
тивного персонала, облегчает ре
шение градостроительных задач, 
связанных с планировкой про
мышленных районов, дополняет 
общегородскую ступенчатую си
стему обслуживания и дает зна
чительный экономический эф
фект. Такая структура соответст
вует наиболее прогрессивному 
комплексному методу размеще
ния предприятий в промышлен
ных узлах, а набор учреждений 
и кооперированных зданий цент
ров обслуживания различных сту
пеней предоставляет широкие 
возможности для композицион
ных решений.

В связи с отставанием в насто
ящее время проектирования зда
ний культурно-бытового назначе
ния для промышленных районов 
назрела необходимость осущест
вить экспериментальное проекти
рование таких комплексов и про
верки в натуре наиболее рацио
нальной системы обслуживания.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН В МОСКВЕ

Архитектор Д. ШЕРСТНЕВА

К числу важнейших проблем современного гра
достроительства относится правильное, научно 

обоснованное размещение в городе жилых терри
торий, мест приложения труда и зон отдыха. Рас
положение предприятий вблизи от мест жительства, 
обеспечение кратчайших и удобных трудовых свя
зей способствует значительному улучшению усло
вий жизни в больших городах.

В Москве в Новых Черемушках создается еди
ный планировочный район, в котором будут рас
положены места трудоустройства, жилье и зоны от
дыха населения. Разнообразные виды производств 
и коммунально-бытовых предприятий, размещае
мых в районе, обеспечат трудовую занятость почти 
всех категорий самодеятельного населения (раз
личных по возрасту, специальности, степени квали
фикации и т. д.).

Общая территория промышленной зоны дости
гает 350 га, что соответствует оптимальному раз
меру городского промышленного района, распола
гаемого на селитебной территории.

Проект экспериментальной промышленной зоны 
был разработан в 1960 г. коллективом мастерской 
№ 10 Моспроекта (авторы — архитекторы Н. Бара
нов и Н. Крайняя) при участии других проектных ор
ганизаций. Проектирование отдельных объектов 
района осуществлялось Промстройпроектом, Гип- 
роздравом, Гипронии и другими организациями.

В промышленном районе будет размещено око
ло 30 различных предприятий, на которых смогут 
работать 50 тыс. человек. В их числе — заводы и 
фабрики местной и пищевой промышленности, на
учно-исследовательские институты, коммунальные 
предприятия (банно-прачечный комбинат, фабрика- 
заготовочная школьных столовых и другие). Все эти 
производства безвредны в санитарном отношении, 
что позволило приблизить промышленный район 
непосредственно к жилому массиву.

Район Новых Черемушек можно отнести к 
третьей градостроительной группе промышленных 
комплексов. Предприятия, расположенные здесь, 
не выделяют производственных вредностей и гру
зооборот их не превышает 20—30 автомашин в 
день.

Промышленная зона проектировалась как не
отъемлемая часть жилого массива Черемушек на 
основе функционального зонирования его-западно- 
го сектора города. Это позволило решить архитек
турно-планировочную схему района во взаимосвя
зи с окружающей территорией, предусмотреть еди
ную систему организации обслуживания и коопери
ровать транспортные и энергетические устройства 

промышленного района с общегородским инженер
ным хозяйством.

Наиболее целесообразной формой размещения 
промышленности в городе является создание спе
циализированных промышленных районов с учетом 
отраслевой и межотраслевой кооперации основных 
предприятий и комбинирования их с сопутствующи
ми и вспомогательными производствами. Такое ко
оперирование позволяет создать единую систему 
культурно-бытового обслуживания в пределах груп
пы предприятий и будет способствовать лучшему 
решению эстетических задач. Наряду с этим наибо
лее рационально используется ценная городская 
территория, снижаются строительные и эксплуата
ционные затраты по всему району и открываются 
широкие возможности для типизации и индустриа
лизации строительства. Промышленная специализа
ция района создает условия для организации высо
копроизводительного производственного процесса.

Большая часть промышленного района Черему
шек застроена группами кооперированных пред
приятий. Однако на северо-западе территории 
(кварталы 28 и 31) застройка была начата еще 
в 1954 г., когда проект детальной планировки района 
не был разработан. Мелкие разрозненные предпри
ятия (преимущественно местной промышленности 
и коммунального назначения), выводимые из цент
ральных частей города, размещались здесь хаотич
но, без определенной системы. Не учитывались воз
можности производственного и хозяйственного ко
оперирования их с производствами, которые уже 
имелись в этой зоне. Случайное размещение пред
приятий, складского хозяйства, подъездных путей 
препятствовало нормальной организации техноло
гического процесса, а также созданию системы са
нитарно-оздоровительных мероприятий.

Практика ведомственного «штучного» размеще
ния отдельных производств нанесла ущерб качест
ву застройки района. В близком соседстве оказа
лись, например, такие предприятия, как кирпичный 
завод, молочный и хлебный заводы, косметическая 
фабрика и различные коммунальные устройства. 
Снижение качества застройки этой части района 
было вызвано применением разнохарактерных и 
устаревших типовых проектов отдельных промыш
ленных зданий.

В дальнейшем застройка района осуществлялась 
в соответствии с проектом детальной планировки. 
В юго-восточной и центральной частях территории 
(кварталы-микрорайоны № 35, 40, 41 и 42) в тече
ние 1959—1962 гг. строились предприятия, степень 
производственного и строительного кооперирования 
которых была определена заранее,
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Проектный баланс территории промышленной 
зоны Новых Черемушек

Наименование территории
Площадь

в %

Территория, запятая предприятиями . 260 74,4Культурно-бытовые учреждения . . . 16,9 4,8Спортивный комплекс ................................... 10,5 3Зеленые насаждения......................................... 30,4 8,6Улицы, проезды................................................... 32,2 9,2

Итого 350 100

Идея, положенная в основу архитектурно-плани
ровочного решения промышленной зоны,— созда
ние условий для гармонического сочетания высоко
производительного труда с неуклонным повыше
нием профессиональной квалификации и общеобра
зовательного уровня рабочих, обеспечение лучшего 
культурно-бытового обслуживания и отдыха тру
дящихся.

В этих целях в промышленной зоне Черемушек 
создается развитая система обслуживающих учреж
дений — лечебных, коммунально-бытовых, учебных, 
общественного питания и спортивных устройств. Та
кой полный комплекс обслуживания, не уступаю
щий уровню обслуживания жилых районов, создает 
совершенно новые условия производственной дея
тельности.

Культурно-бытовое обслуживание рабочих ре
шается по трехступенчатой системе. Непосредствен
но на предприятиях создается комплекс учрежде
ний первой необходимости: столовые, бытовые 
мастерские, бюро заказов, медпункт, душевые от
деления, красные уголки с библиотеками-перед
вижками; сюда же относятся и озелененные пло
щадки с местами отдыха. Радиус обслуживания 
этими учреждениями составляет 150 м.

Для рациональной организации производства и 
обеспечения лучшего обслуживания зона разби
вается на шесть промышленных кварталов-микро
районов, в которых сгруппировано по 4—6 пред
приятий. В каждом из них будет занято 3—10 тыс. 
трудящихся. Квартал размером в 10 га, кратный 
площади жилого микрорайона, уже создан в север
ном районе Черемушек.

Каждый из кварталов-микрорайонов имеет свой 
общественно-хозяйственный подцентр, в котором 
размещается объединенный блок обслуживающих 
учреждений. В блок входят столовая-заготовочная 
с открытым обеденным залом на 280 посадочных 
мест, продовольственный и промтоварный магази
ны по 25 рабочих мест, бюро заказов и комбинат 
бытового обслуживания (ремонтные мастерские, 
парикмахерские, почтовое отделение и т. д.), клуб.

Пункты общественного питания, торговли и ком
мунально-бытовые предприятия размещаются ком
плексно, с предельно сокращенным радиусом об
служивания (400—500 м); рассчитываются они по 
нормам для жилых районов.

Почти в каждом микрорайоне строится здание 

техникума или средней школы профессионально- 
технического обучения на 600 учащихся. На терри
тории каждого микрорайона создается спортивный 
городок с площадками для волейбола, баскетбола 
и озелененными местами отдыха.

В общественном центре промышленного района 
сосредоточатся Дом культуры с универсальным 
залом на 1200 мест, кафе или ресторан, ателье 
и поликлиника на 750 посещений в смену.

Для дальнейшего повышения производственно
технического уровня рабочих промышленной зоны 
намечается строительство крупного учебного ком
бината с широким профилем технического обуче
ния.

Недалеко от общественного центра района со
здается зона отдыха, в которой расположится глав
ный спортивный комплекс с радиусом обслужива
ния 1—1,5 км.

Гаражи и стоянки автомашин индивидуального 
пользования (из расчета 70 машин на 1 тыс. чело
век) намечены в местах сосредоточения основных 
групп предприятий, подходов и подъездов к центру. 
Для специализированных гаражей выделены обо
собленные участки.

Медицинское обслуживание будет осуществлять
ся центральной поликлиникой, двумя поликлиника
ми прилегающих жилых микрорайонов и медпунк
тами при каждом предприятии. Вблизи тех заводов, 
на которых будут работать преимущественно жен
щины, предусматривается строительство детских уч
реждений.

Несомненно, что такая система мероприятий по 
удовлетворению различных потребностей и интере
сов трудящихся, занятых в промышленной зоне, 
будет способствовать повышению производитель
ности труда.

Немаловажную роль в улучшении условий труда 
сыграет и интенсивное озеленение территории рай
она. На одного работающего предусматривается 
6 м2 зеленых насаждений и 2 м2 спортивных площа
док.

Композиционная связь промышленной зоны с за
стройкой выражается не только в координации 
основных планировочных осей и элементов, но и в 
их масштабной и пропорциональной согласованно
сти. Разнообразие промышленных зданий с различ
ным функциональным назначением позволило соз
дать выразительную архитектурно-планировочную 
композицию. Авторы смогли удачно сочетать вер
тикальные и горизонтальные объемы, глухие и 
остекленные плоскости стен промышленных и об
щественных зданий с жилой застройкой.

Транспортная связь промышленной зоны с ме
стами расселения осуществляется по кольцевым и 
радиальным магистралям, проходящим и по терри
тории зоны. По этим трассам пройдут линии трол
лейбусного и автобусного движения. Нагрузка ос
новных магистралей Черемушек составит около 
50 тыс. пассажиров в день. Основная масса рабо
тающих будет пользоваться услугами метрополи
тена. Окраинные же части зоны находятся в преде-
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лах пешеходной доступности от жилых микрорайо- 
нов. Здесь предусматривается создать кратчайшие 
пешеходные пути для обеспечения безопасности 
в местах пересечения с автомобильными дорогами.

Грузовой транспорт в пределах промышленной 
зоны распределяется по кольцевым магистралям, 
которые тяготеют к транзитной грузовой дороге.

Для всего промышленного района создается об
щая система инженерного оборудования, объеди
ненная с комплексными системами городского рай
она.

Одновременно с составлением проекта плани
ровки промышленного района осуществлялась де
тальная разработка генеральных планов отдельных 
предприятий. Без такой детализации невозможно 
было бы правильно резервировать территории для 
расширения предприятий, решать вопросы зониро
вания, организации транспортных связей. При со
ставлении генеральных планов предприятий стави
лась задача укрупнения и объединения отдельных 
производств, выявилась возможность их блоки
ровки. I

В центральной и юго-восточной частях промыш
ленной зоны удалось осуществить прогрессивные 
принципы блокирования и кооперирования про
мышленных производств. Планировочное решение 
участков отличается большой компактностью и ра
циональным использованием территории. Предпри
ятия сгруппированы здесь по технологическому 
признаку и располагаются преимущественно в уни
версальных сблокированных цехах нового типа.

При разработке генеральных планов предприя
тий, размещенных в северо-западной части про
мышленной зоны, не была разрешена задача бло

кирования и кооперации производств, что привело 
к большим недостаткам в планировочном решении 
и объемно-пространственном построении застрой
ки. Не были также своевременно определены зада
чи реконструкции, расширения и технического пере
вооружения действовавших предприятий.

В ближайшие годы следует провести работы по 
реконструкции северных микрорайонов. На пред
приятиях, расположенных здесь, необходимо посте
пенно модернизировать оборудование и улучшать 
планировочную структуру промышленных площадок.

Все работы по застройке, благоустройству и озе
ленению промышленной зоны Новых Черемушек 
должны быть полностью закончены к концу 1967 г. 
На ряде промышленных площадок строительство 
уже завершается. Уже введены в эксплуатацию 
предприятия пищевой промышленности и комму
нально-бытового обслуживания (хлебозавод, молоч
ный завод, фабрика-прачечная, гаражи, автопарки).

К 1970 г. в промышленной зоне должны быть 
построены основные объекты культурно-бытового 
обслуживания, а также проведены санитарно-гиги
енические мероприятия по созданию в районе оп
тимального микроклимата. Всего в промышленном 
районе будет размещено свыше 35 объектов обще
ственного, коммунально-бытового, лечебного и жи
лого строительства общим объемом 300 тыс. м2.

В решении промышленного района Черемушек 
заложены прогрессивные приемы, которые могут 
быть положены в основу создания городских про
мышленных районов нового типа, а также реорга
низации и благоустройства существующих промыш
ленных территорий.
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D Объединенной Арабской Республике на Ниле 
І-*  развернулась панорама величественной стройки 

гидроэнергетического узла, сооружаемого с по
мощью Советского Союза.

В апреле 1964 г. было успешно осуществлено пе
рекрытие Нила, а осенью закончено строительство 
первой очереди Асуанской плотины. Строительство 
гигантского гидроэнергоузла будет полностью за
вершено через пять лет.

За это время предстоит выполнить огромные 
строительные работы. Только объем тела каменно
набросной плотины составляет 43 млн. куб. метров. 
Это в семнадцать раз больше объема самой боль
шой египетской пирамиды — Хеопса.

Во вторую очередь строительства будет соору
жена гидроэлектростанция мощностью 2100 тыс. 
квт. В результате сооружения плотины создается 
водохранилище длиной 500 км.

Высотная Асуанская плотина станет самой боль
шой насыпной плотиной в мире, а Асуанская гидро
электростанция — одной из крупнейших по произ
водству электроэнергии (10 млн. квт-ч в год).

Значение строительства Асуанского гидроэнер
гоузла для Объединенной Арабской Республики 
огромно. После сооружения гидроэнергетического 
комплекса национальный доход страны возрастает, 
по крайней мере, на 250 млн. египетских фунтов, 
значительно увеличится производство сельскохо
зяйственной продукции, в два раза повысится энер
гетическая мощность. Увеличение энергетических 
ресурсов укрепит базу для дальнейшего подъема 
индустриализации. Асуанский гидроэнергетический 
комплекс станет одним из краеугольных камней не
зависимости ОАР, создания собственной националь
ной экономики в стране.

Арабский народ, создавая грандиозное инженер
ное сооружение, хочет видеть в нем выдающийся 
памятник зодчества, отражающий новую эпоху на
ционального возрождения.

Министр ОАР по делам Высотной Асуанской 
плотины Сидки Солиман подписал в Каире прото
кол, утверждающий архитектурный проект соору
жений Асуанской плотины, выполненный коллекти
вом советских специалистов. Предварительно про
ект рассматривался группой видных арабских архи
текторов и получил высокую оценку. В процессе 
рассмотрения проекта эксперты сделали ряд по
желаний, исходя из опыта строительства в Египте. 
В создании проекта гидротехнического гиганта в 
Асуане принимал участие большой коллектив ин

женеров и техников самых разнообразных специ
альностей, архитекторы и конструкторы Гидропро
екта имени С. Я. Жука *.

При составлении проекта архитекторы искали ре
шение, обеспечивающее функционально-конструк
тивные качества сооружений и архитектурные фор
мы, позволяющие создать выразительный архитек
турный ансамбль.

Гидроэнергоузел на Ниле — это многообразный 
комплекс сложнейших инженерных сооружений. 
В него входят: каменно-набросная плотина, водо
приемное сооружение, гидроэлектростанция со слу
жебным корпусом, верхний подводящий и нижний 
отводящий каналы, расположенная на низовом от
косе плотины подстанция на 500 киловольт, подстан
ция на 132 киловольта, комплекс вспомогательных 
сооружений и материальные склады, порт с пере
валочной базой, железнодорожный узел, жилые по
селки, расположенные на левом и правом берегах 
реки.

Главенствующее положение в комплексе гидро
энергоузла занимают плотина и примыкающее к ней 
со стороны нижнего бьефа здание гидроэлектро
станции. Плотина имеет протяженность 3600 м, вы
сота ее от основания 111 м, ширина основания 
980 м. Тело каменно-набросной плотины создается 
путем наброски местного гранитного камня, добы
того из прилегающих береговых скал. Поэтому ар
хитекторы искали такое архитектурное решение 
плотины, которое отделило бы ее от естественных 
скальных берегов, позволило воспринимать плоти
ну как искусственное сооружение, созданное рука
ми человека.

Было решено создать на поверхности низового 
откоса плотины несколько берм (горизонтальных 
площадок) и посадить на них кустарник. При ярком 
солнце зеленые горизонтальные полосы стриженой 
зелени на фоне серо-бурого откоса гранитной пло
тины будут хорошо зрительно восприниматься на 
далеком расстоянии.

Ширина плотины по ее гребню составляет 40 м. 
Десять метров из них будет занимать автомобиль
ная дорога, двадцать метров — зеленая полоса ре
гулярных зеленых насаждений, а оставшаяся часть

* Главный инженер проекта Н. Малышев. В разработке 
проекта гидростанции участвовали архитекторы Р. Якубов, 
Е. Першанин, С. Бирюков, Г. Васильев, Н. Марциновский, 
Д. Тихонов, С. Габриелян, Е. Белолаптиков, А. Белов, 
А. Щербаков, инженеры-конструкторы В. Марсов, Н. Шахов, 
Б. Курганов.
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используется под пешеходные дорожки и тротуа
ры. Вторая автомобильная дорога на плотине будет 
создана вдоль одной из широких берм, располо
женных в нижней части плотины. На подходах к этой 
дороге, в скале, будет сооружен тоннель, идущий 
к мостовому строению ГЭС, что позволит проехать 
не только по плотине, но и непосредственно у воды.

По низовому откосу плотины спустятся лестницы, 
которые обеспечат пешеходную связь верхних пло
щадок с нижними. Вдоль автомобильных дорог, 
проходящих по плотине, будут установлены фонари

Панорама гидроузла 

наружного освещения с люминесцентными светиль
никами.

Здание гидроэлектростанции представляет собой 
прямоугольник размером в плане 330 X 22,5 м. 
Масштаб сооружений гидроэнергоузла, окружаю
щие его высокие скалистые берега обусловили при
менение в здании ГЭС крупных и выразительных 
архитектурных форм.

Вместе с тем специфические климатические ус
ловия Асуана, где летом температура в тени до
стигает 48°, почти не бывает дождей и очень сухой

Главный фасад гидроэлектростанции и служебного корпуса
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воздух, существенно повлияли на архитектурное ре
шение здания ГЭС.

Оба фасада машинного зала ГЭС подвергаются 
прямому солнечному облучению. Учитывая, что 
фасад, обращенный в сторону плотины, подвергает
ся такому облучению круглый год, его целесообраз
но было сделать без оконных проемов.

Главный фасад, обращенный в сторону нижнего 
бьефа, подвергается прямому солнечному облуче
нию только в течение двух самых жарких месяцев 
в период нескольких часов. Поэтому было найдено 

такое решение, которое обеспечивает нормальное 
естественное освещение машинного зала и вместе 
с тем — защиту от попадания в него солнечных лу
чей. На главном фасаде здания ГЭС, под углом 27° 
к оси стены, устанавливаются вертикальные желе
зобетонные ребра. Естественное освещение машин
ного зала обеспечивается через вертикальные поло
сы стекла, устанавливаемого в алюминиевых переп
летах под углом 90° по отношению к ребрам.

Чтобы освободить конструкции стены от тяжелых 
нагрузок, мостовой кран был заменен полукозло-
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еым. Это позволило вдвое уменьшить объем желе
зобетона, требуемого для возведения подкрановых 
опор, и тем самым снизить стоимость сооружения.

Главный фасад ГЭС будет восприниматься по- 
разному с левого и правого берегов. С левого бе
рега будут видны «глухие» ребра, с правого — 
сплошной витраж. Косо расположенные железобе
тонные ребра и остекление на главном фасаде 
электростанции обеспечивают солнцезащиту и со
здают интересный облик здания, подкупающий ла
коничной простотой и пластикой фасада.

Для еще большей выразительности поверхност
ный слой всех стен и ребер предполагается выпол
нить в бетоне, на растворе с белым цементом. Это 
позволит создать контраст между белым зданием 
ГЭС и прилегающими серо-бурыми берегами и 
плотиной.

Интерьер машинного зала решается асиммет
рично, что обусловлено конструкциями здания ГЭС. 
Если со стороны нижнего бьефа несущей конструк
цией является железобетонный каркас из косо 
расположенных ребер и остеклением между ними, 
то со стороны верхнего бьефа устанавливаются 
мощные железобетонные колонны с шагом 15 м, 
а стена не имеет проемов.

Перекрытие выполняется из железобетона по 
сборным железобетонным белкам. К нижнему поясу 
балок подвешивается каркас из алюминиевого про
филя, который несет на себе асбоцементные листы, 
покрытые перхлорвиниловыми красками. В под
весном потолке монтируются светильники.

Пол машинного зала выстилается голубой мет
лахской плиткой, агрегаты окрашиваются оранже
вой эмалью, круги вокруг агрегатов, выполняемые 
из съемных листов рифленого железа, окрашивают
ся масляной краской черного цвета.

В торцах машинного зала, где возводятся на
клонные железобетонные стены, будут созданы 
большие панно из мелкой декоративной керами
ческой плитки.

Генеральный план

1 — плотина; 2 — гидроэлектростанция; 3 — водоприемник; 4 — 
площадки подстанций; 5 — служебное здание; 6 — территория 
перспективной жилой застройки; 7 — переносимый храм;

8 — порт

Центральная часть гидроузла
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Гидроэлектростанция. Вид с левого берега

Гидроэлектростанция. Вид с правого берега



Разрез по плотине и гидроэлектростанции

Фрагмент плана гидроэлектростанции
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Машинный зал ГЭС
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Центральный пульт 
управления

Вестибюль-выставочный зал 
служебного корпуса

Кинозал служебного корпуса
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Древний египетский пе
щерный храм Абу-Сим- 
бел, который будет пере
несен на другое место

Применение контрастных цветов в машинных за
лах позволит создать на Асуанской ГЭС интересный 
и запоминающийся интерьер машинного зала.

Нормальный температурный режим в машинном 
зале обеспечивается кондиционированием воздуха.

К зданию гидроэлектростанции, со стороны пло
тины, на правом берегу реки примыкает служеб
ный корпус, в котором размещаются механические 
и электрические мастерские, бытовые помещения 
для рабочих станции, центральный пульт управле
ния, узел связи, электролаборатория, выставочный 
зал, кинозал и другие служебные помещения.

В левом торце служебного корпуса размещен 
большой подъемник для трансформаторов, кото
рый непосредственно должен быть связан со зда
нием ГЭС. Для того чтобы не создавать новых объ
емов, архитекторы объединили это сооружение со 
служебным корпусом в одно общее здание. Учи
тывая многоэтажность служебного корпуса и нали
чие в нем мелких помещений, архитекторы сочли 
целесообразным решить его композиционно не
сколько иначе и создали на фасаде «сетку» солнце
защитных ребер, образующих железобетонные 
«соты» размером 1,1 м.

В отделке помещения корпуса применяются со
временные строительные материалы интенсивных 
цветов.

Чтобы обеспечить лучшее обозрение гидроэлек
тростанции и плотины с берегов Нила, проект пред

усматривает срезку скалы на левом берегу низового 
отводящего канала — примерно до отметки пола 
машинного зала и создание площадки в виде мыса, 
выступающего в нижний бьеф Нила.

На этом мысе создадут парк, в котором, по 
предложению советских архитекторов, будет соору
жен монумент в честь строителей Асуанской плоти
ны. В основании монумента разместится музей, где 
будет демонстрироваться макет гидроузла и экспо
нироваться материалы, отражающие историю стро
ительства.

Проект монумента будет выполнен арабскими 
архитекторами и скульпторами.

Большое внимание обращено на благоустройст
во территории гидроэнергоузла. Здесь будут созда
ны удобные дороги, видовые площадки, лестницы 
и сходы, автомобильные стоянки, озеленение. В свя
зи с возникновением Асуанского водохранилища 
в зону затопления попадают три древних памятни
ка архитектуры, представляющие большую истори
ческую ценность.

Для сохранения этих памятников ЮНЕСКО при
нял специальное решение разобрать по частям 
храм Абу-Симбел, сооруженный 3200 лет тому на
зад, и крупными блоками перенести его на более 
высокие отметки, а храм Фелай оставить на месте 
и обваловать. Храм Дакка уже разобран и вновь 
собран на берегу у Асуанской плотины.
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УДК 711.3

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЙОНОВ

В. РЯЗАНОВ, кандидат архитектуры

О настоящее время для большинства населенных 
мест страны составлены схемы районной пла

нировки. Возросло практическое значение схем 
в размещении и организации производства и стро
ительстве. Они постепенно превращаются из кон
сультативных документов в организующие и регу
лирующие планы строительства. Ими руководству
ются также при колхозном и совхозном строитель
стве.

Интенсификация сельскохозяйственного произ
водства, увеличение капитальных вложений в сель
ское хозяйство и строительство требуют рациональ
ного размещения сельскохозяйственного производ
ства и создания поселков городского типа. В этих 
условиях необходимо повышать качество планиров
ки и застройки сел нашей страны.

Вопросы реализации схем районной планировки 
были всесторонне обсуждены на состоявшемся в 
Минске совещании, созванном Союзом архитекто
ров и Госстроем Белоруссии. В нем приняли участие 
архитекторы, инженеры, экономисты, землеустрои
тели и другие специалисты Белоруссии, Российской 
Федерации, Украины, Латвии, Эстонии и Литвы. Со
вещание отметило большое многообразие форм 
проектных работ и видов схем планировки, опреде
лившихся в процессе их разработки, а также боль
шие различия в решении ряда основных вопросов, 
входящих в содержание схемы, и наконец, большое 
разнообразие в составе проекта и способах его ре
ализации.

Какие же схемы целесообразно разрабатывать 
и что они должны содержать?

Известно, что сейчас схемы сельскохозяйствен
ной планировки разрабатываются на область, на 
группу районов и на отдельный сельский админи
стративный район. При этом последний вид схем 
получил наибольшее распространение и признание.

В соответствии с инструкциями, действующими 
в большинстве республик, в схеме планировки сель
ского административного района решаются вопросы 
общерайонного и межхозяйственного значения. 
Однако зачастую эти схемы составляются неверно. 
Вместо серьезного решения главных вопросов — 
составления общего баланса трудовых ресурсов, 
расселения, определения перспектив развития сети 
сельских населенных мест с учетом развития горо
дов и рабочих поселков, вопросов транспорта и 
ряда других, большое внимание уделяется частным 
задачам, например размещению животноводческих 
ферм.

В то же время схемы планировки областей, 
в большинстве своем, представляют сумму схем пла
нировки входящих в них районов. Это объясняется 
тем, что специфические задачи районной сельско
хозяйственной планировки могут быть полностью 
решены на относительно малой территории, ограни
ченной пределами сельского административного 
района, который является первичной клеткой, мно
гократно повторяемой в областной планировке. Что 
же касается общих вопросов для всех районов 
области, то они могут быть успешно решены толь
ко в комплексной схеме размещения производи
тельных сил области, рассматривающей во взаимо
связи развитие всех отраслей народного хозяйства.

В связи с этим целесообразно рекомендовать 
в дальнейшем все проектные работы по планиров
ке сельскохозяйственных районов, сохраняя их са
мостоятельное значение, проводить по трем вза
имосвязанным и последовательным этапам: I — 
комплексная схема размещения производительных 
сил области; II — схема планировки района и III — 
схема внутрихозяйственной планировки.

При этом необходимо четко разграничить зада
чи и содержание работ на каждом этапе с тем, 
чтобы избежать повторений и использовать возмож
ности такой последовательности проектирования 
для глубокой проработки всех вопросов районной 
планировки.

На первом этапе рассматриваются комплексно 
общие взаимосвязанные вопросы развития всех 
отраслей народного хозяйства и разрабатываются 
предложения по размещению промышленности и 
специализации сельского хозяйства, по системе рас
селения и перспективной сети населенных мест 
всех типов, по уровню и сетям культурно-бытового 
обслуживания населения, организации транспорта 
и сетям дорог, инженерному благоустройству и ба
зам строительной индустрии в границах области.

На втором этапе, являющемся продолжением и 
детализацией первого, наиболее подробно рассмат
риваются специфические вопросы организации сель
скохозяйственного производства, связанного с ним 
расселения и строительства на территории сельско
го административного района.

Третий этап — внутрихозяйственная планиров
ка — решает территориальные организационно-хо
зяйственные и планировочные вопросы колхоза или 
совхоза; она является конечной детализацией про
ектных предложений районной планировки и гаран
тирующим средством ее реализации.
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Опыт работы Белгипросельстроя и Леноблпро- 
екта подтверждает правильность и эффективность 
этого метода.

Целесообразность введения единой системы и 
последовательности в проектных работах по район
ной планировке стала очевидна для многих проект
ных и научно-исследовательских институтов; это 
многократно обсуждалось на различных совещани
ях и заседаниях специальных комиссий Госплана 
и Госстроя СССР, но действенных мер до сего вре
мени не принято.

В 1963—1964 гг. Киевский научно-исследователь
ский и проектный институт по градостроительству 
разработал методику и основные инструктивные по
ложения по составлению проектов комплексной 
районной планировки территории, которые могут 
быть полезны для дальнейшего совершенствования 
организации проектных работ не только на Украине, 
но и в других союзных республиках, и послужить 
основой для разработки общесоюзной инструкции.

При работе над схемами районных планировок 
наибольшее значение имеют вопросы расселения 
и создания единой целесообразной сети населен
ных пунктов в районе и в отдельно взятом хозяйст
ве, а также вопрос оптимальных размеров посел
ков.

Большинство схем планировки сельскохозяйст
венных районов содержат предложения по рассе
лению и населенным пунктам, непосредственно свя
занным с сельским хозяйством, т. е. по поселкам 
совхозов и колхозов; все остальное население, про
живающее на территории района, не учитывается. 
Причем не разрабатываются в составе схемы пред
ложения по развитию рабочих, пристанционных, 
дачных поселков, а также малых городов и других 
населенных мест. Такое положение искажает пер
спективы развития всей системы расселения, а само 
проектное решение становится неполноценным.

Функциональное значение поселков и малых го
родов для сельского хозяйства и их влияние на 
развитие населенных мест колхозов и совхозов на
столько велико, что часто не представляется воз
можным определить развитие одного поселка вне 
связи с другими.

Поэтому необходимо рассматривать и обосно
вывать в схеме планировки района общий баланс 
населения, общую систему расселения и сеть на
селенных пунктов в возможно более целостном 
и систематизированном виде, с учетом особенностей 
положения и развития планируемого района в со
ставе области.

В районах, прилегающих к крупным городам, 
промышленным узлам или транспортным магист
ралям, значительная доля сельского трудоспособ
ного населения работает в городах и на транспор
те. Чем ближе сельский населенный пункт распо
ложен к городу, тем больший процент его населе
ния работает и пользуется городскими предприя
тиями обслуживания.

В глубинных районах основная часть трудоспо

собного населения занята в сельском хозяйстве. Эти 
условия определяют и оценку путей дальнейшего 
развития сельских населенных мест.

В современных условиях, когда сложилась мно
гопрофильная трудовая занятость сельского насе
ления, связанная с сельскохозяйственным использо
ванием территории, промышленной переработкой 
продукции сельского хозяйства, государственной 
промышленностью, обслуживанием транспорта, 
мест отдыха трудящихся и лесного хозяйства,— 
определились новые закономерности и особенно
сти расселения в сельских районах, отражающие 
комплексное развитие производства.

Наряду с центральными поселками и поселками 
отделений совхозов и колхозов, развиваются го
рода и аграрно-промышленные поселки, являющие
ся центрами районов сельскохозяйственного произ
водства, а также поселки, связанные с промышлен
ностью, транспортом и другими отраслями народ
ного хозяйства, которые и составляют единую сеть 
населенных мест сельского района.

Общей отличительной особенностью сельских 
населенных мест является малочисленность их на
селения. Поэтому концентрация населения в более 
крупные и благоустроенные поселки, а в связи 
с этим и концентрация строительства остается од
ной из главных задач.

Однако не всегда представляется возможным и 
целесообразным создавать крупные поселки. Раз
мер поселка должен соответствовать объемам и 
требованиям современной организации и размеще
нию сельскохозяйственного производства, требова
ниям обеспечения высокого уровня культурно-бы
тового и коммунального обслуживания населения. 
На величину поселка влияют местные условия, раз
меры и характер землепользования, сложившаяся 
и желаемая система расселения, условия транспор
та и, наконец, стоимость строительства и благо
устройства поселка.

Практика проектных работ и действующие ре
комендации по расселению отражают правильное 
направление — создавать поселки в каждом произ
водственном отделении совхоза и колхоза и лишь 
в отдельных случаях, при соответствующих усло
виях, проектировать один поселок на хозяйство.

Данные проектов районной планировки говорят 
о том, что принимаемые укрупнения сельских на
селенных мест весьма значительны и колеблются 
в среднем в пределах: для северных районов стра
ны— в 12—14 раз; для центральных районов, вклю
чая северные и центральные районы Украины, Бе
лоруссии и Западной Сибири — в 8—10 раз; для 
районов Поволжья, юга Украины и Северного Кав
каза — в 2—4 раза.

Различные предложения о дальнейшем укруп
нении сельских населенных мест, о проектировании 
одного поселка на хозяйство противоречат опти
мальной организации сельскохозяйственных пред
приятий и не имеют обоснований по другим усло
виям.
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СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ ПО УКРУПНЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
(из опыта Украинской ССР)

Архитектор fl. РАБИ НОВИЧ, экономист И. КОНОВАЛОВ

хемы районных планировок 
сельскохозяйственных райо

нов, выполняемые в настоящее 
время многими проектными и на
учно-исследовательскими органи
зациями, не всегда совершенны.

Размеры землепользования и 
специализация хозяйств на перс
пективу, количество и величина 
населенных пунктов и хозяйст
венно-производственных комп
лексов зачастую определяются 
приближенно, не отвечают совре
менным требованиям и мешают 
рациональному использованию 
капитальных вложений.

Недостаточно продумываются 
вопросы планировки, строитель
ства и организации строительной 
базы. Районные планировки, вы
полненные согласно действую
щим инструкциям, очень гро
моздки, изобилуют таблицами и 
мало пригодны для пользования.

Кроме того, развивающееся 
сельскохозяйственное производ

ство требует неоднократных из
менений проекта еще в процессе 
проектирования.

В связи с этим коллектив 
Укрнигипросельхоза разработал 
новую методику составления 
схем районных планировок, осно
вываясь на перспективах разви
тия сельского хозяйства. Проек
тировщики института стремились 
сократить объем экономического 
обоснования перспектив разви
тия сельскохозяйственного про
изводства и уделить больше вни
мания решению градостроитель
ных задач.

В порядке эксперимента была 
разработана районная планиров
ка Золотоношского района Чер
касской области. Расчеты велись 
по методу укрупненных показа
телей на 100 га угодий по груп
пам хозяйств с одинаковой спе
циализацией.

Таким образом, существенно 
сократился табличный материал, 

были упрощены экономические 
расчеты и появилась возможность 
более серьезно продумать во
просы размещения и специализа
ции сельского хозяйства района 
и определить размеры капиталь-Таблица 1

Груп
па

Специализация 
хозяйств

Количе
ство хо
зяйств

I Свекловично-зерно-вые, мясо-молочные 22II Откормочные — по крупному рогатому скоту, свѳкловично-зерновые 2III Откормочные — по свиньям, зерпо-све-кловичные 2IV Птицеводческие, зер-нО-свекловичные 2V Овоще-молочные 2VI Плодово-молочные 1VII Племенные заводы имясо-молочные сов-хозы 4
Схема организации территории хозяйства (на перспективу)
А — поселок производственного участка; Б - центральный поселок

1 — молочнс-товарная и откормочная фермы, центральный двор; 2 — свинооткормочная ферма; 3 — молочно товарная 
ферма крупного рогатого скота; 4 — птицеферма



ного строительства на перспек
тиву.

В Золотоношском районе, ти
пичном для лесостепной зоны 
УССР, все 35 перспективных хо
зяйств были объединены в семь 
групп (по специализации).

Такой прием позволил всю рас
четную часть по сельскому хо
зяйству изложить на 9—10 таб
лицах вместо огромного числа 
их в прежних проектах.

Основой для всех дальнейших 
расчетов при разработке пока
зателей развития сельского хо
зяйства района на перспективу 
является структура посевных пло
щадей. В большинстве прежних 
проектов районных планировок 
структура посевных площадей 
разрабатывалась формально, в 
целом по району. Вследствие это
го хозяйства с совершенно раз
личной специализацией животно
водства получали одинаковую 
структуру посевных площадей.

В таблице 2 приводятся (в со
кращенном виде) данные в %, 
характеризующие структуру по
севных площадей по группам хо
зяйств Золотоношского района 
на перспективу. Обрабатываемая 
земля по каждой группе хозяйств 
принимается за 100%.

На основании анализа структу
ры посевных площадей и проек
тируемой урожайности в группах 
хозяйств рассчитывается выход 
продукции растениеводства (в 
центнерах) с 1 га посева и со 
100 га пашни, и получение кор
мов (тоже в центнерах) со 100 га 
пашни сельскохозяйственных и 
прочих угодий на 1970 г. и на 
перспективу.

Расчеты по развитию общест
венного животноводства, обеспе
ченности его кормами, товарно
сти продукции и денежным по-

СУШЕСГВУЮІИА« ЗАСТРОЙКА

ЗОна РЕкОиСТРунРуЕМОМ 
ОДНОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

ЗОмА МААОЗТДжмОи ЗАСТРОЙКИ

ЛАРКОВАР ЗОНА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

ЗАЩИТНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЙ

ступлениям составлены также из 
расчета на 100 га сельскохозяй
ственных угодий. Исходя из при
нятой для группы хозяйств плот
ности поголовья на 100 га угодий 
рассчитано поголовье всех видов 
животных по каждому перспек
тивному хозяйству. Этот показа
тель необходим для определения 
объемов капитального строитель
ства, размещения и специализа
ции животноводства по производ
ственным центрам.

Товарность сельскохозяйствен
ной продукции и денежные по
ступления от сельского хозяйства 
района на 1970, 1980 гг. рассчи
тывается также на 100 га сель
скохозяйственных угодий.

Таблица 2
Культуры По району

По группам хозяйств

I И III—IV Ѵ-ѴІ VII

Зерновые .............................................................Технические 58 59 53 63 48 5813,5 15,7 13 14,3 4,3 7,5(и том числе фабричная сахарнаясвекла)............................................................. 10 12,3 11 7,8 — 5,9Овоще-бахчевые и картофель 3 1,3 1 1,7 21,7 1(в том числе овощи).................................... 0,9 0,1 0,1 0,1 10 0,1Кукуруза............................................................. 10 10 11 9 10 10,5Кормовые ............................................................. 15,5 14 22 12 16 23

Метод расчетов по укрупнен
ным показателям позволяет, пос
ле согласования и утверждения 
основных экономических показа
телей на 100 га сельскохозяйст
венных угодий по группам спе
циализированных хозяйств, все 
разделы районной планировки 
разрабатывать одновременно.

Например, ранее расчет чис
ленности населения, занятого в 
сельском хозяйстве, был возмо
жен только после экономических 
расчетов по каждому перспектив
ному хозяйству; для этого состав
лялись две таблицы по 8—10 раз
вернутых листов. При новом ме
тоде требуется лишь одна таб
лица.
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Таблица 3
Показатели

По району По группам специализированных хозяйств

I V VIIВ растениеводстве и животноводстве па 100 га сельскохозяйственных угодийНа общехозяйственные и общепроизводственные нужды (16%) Общая потребность трудящихся12,82 12,11,9 17,92,8 28,24,2Итого в сельхозпроизводстве на 100 га сельхозугодий 14,8 14 20,6 32,4
Нами сделан примерный ра

счет затрат труда в сельскохо
зяйственном производстве по 
району в целом и по отдельным 
группам хозяйств на 100 га сель
скохозяйственных угодий.

Таким образом, зная площадь 
сельскохозяйственных угодий хо
зяйств на перспективу и затра
ты труда на 100 га сельскохозяй
ственных угодий, получим чис
ленность трудящихся перспек
тивного населенного пункта, за
нятых в сельскохозяйственном 
производстве. В тех случаях, ког
да в хозяйстве намечается более 
двух перспективных населенных 
пунктов, расчет производится по 
площади сельскохозяйственных 
угодий производственных участ
ков.

Население отдельного поселка, 
занятое в промышленности и дру
гих отраслях народного хозяйст
ва, определяется по соответству
ющим разделам районной плани
ровки (промышленность, транс
порт, лесное хозяйство и пр.) и 
суммируется с трудящимися, за
нятыми в сельскохозяйственном 
производстве.

Численность населения перс
пективного населенного пункта 
определяется умножением числа 
трудящихся на градообразующий 
коэффициент.

В таблице 3 приводится расчет 
затрат труда на 100 га сельско
хозяйственных угодий по I, V и 
VI группам специализированных 
хозяйств. Затраты труда, как по
казал расчет, по II и III; IV и VII 
группам составляют соответст
венно: 13; 15,1 и 13,2 чел.-дня.

Следовательно, в дальнейшем 
можно пренебречь этой разни
цей, установив единый показатель 
затрат труда на 100 га сельско
хозяйственных угодий для I—II— 
III—IV и VII групп специализиро
ванных хозяйств, который приме
ним для расчетов населения в ле

состепных районах УССР. Здесь 
допустимы небольшие отклоне
ния расчетного количества насе
ления перспективных населенных 
пунктов на 1980 г.

Установив численность насе
ления перспективных поселков, 
можно работать над остальными 
разделами районной планиров
ки — определением объемов 
строительства, расчетами сетей 
водо- и электроснабжения и дру
гими вопросами.

На основании данных о числен
ности трудящихся и плотности по
головья скота и птицы на 100 га 
сельскохозяйственных угодий для 
групп специализированных хо
зяйств определяют нормы водо- 
потребления и электроснабже
ния на 100 га сельскохозяйствен
ных угодий. Таким же путем оп
ределяется потребность в складах 
минеральных удобрений, семен
ного и фуражного зерна и т. д.

Расчеты по укрупненным пока
зателям на 100 га сельскохозяй
ственных угодий в значительной 
степени ускоряют процесс со
ставления схемы районной плани
ровки не только благодаря со
кращению объемов самих расче
тов, но и благодаря тому, что ра
бота проводится одновременно 
различными специалистами. При 
этом текстовая часть проекта по
лучается в три раза меньше ана
логичной, выполненной по дейст
вующим инструкциям.

До сих пор проект районной 
планировки попадал лишь в руко
водящие органы района или об
ласти, а работники колхозов и 
совхозов зачастую не знали о 
нем. Проектировщики Укрнигип- 
росельхоза предусматривают, что 
основные положения схем район
ной планировки будут доведены 
до потребителя — колхоза и сов
хоза. Теперь работники колхозов 
и совхозов будут знать о пер
спективах развития своего хозяй
ства, что поможет им эффектив

но использовать капитальные вло
жения в строительство.

К схеме районной планировки 
Золотоношского района имеется 
35 приложений (по числу пер
спективных хозяйств). В них — 
краткая характеристика перспек
тив развития сельскохозяйствен
ного производства, структура по
севных площадей, планируемая 
урожайность, плотность пого
ловья скота и птицы и выход про
дукции со 100 га сельскохозяй
ственных угодий на 1970 и 
1980 гг., а также проект органи
зации территории, существующее 
и перспективное расселение, чис
ленность населения в перспектив
ных населенных пунктах. Кроме 
того, здесь сказано о размеще
нии и стоимости жилищного, 
культурно-бытового и производ
ственного строительства; дано 
краткое описание инженерного 
оборудования территории.

Каждое приложение сопровож
дается светокопией, на которой 
отражено: существующее и про
ектируемое землепользование 
хозяйства, размещение и специ
ализация хозяйственно-производ
ственных комплексов, развитие 
дорожной сети, электроснабже
ние и пр., дана схема зонирова
ния перспективных населенных 
пунктов, определен контур тер
ритории, подлежащей застройке, 
зоны малоэтажной и одноэтаж
ной (на первую очередь) за
стройки, центр села с парком, 
производственная зона и защит
ные насаждения.

Схема зонирования перспек
тивных населенных пунктов и спе
циализация ферм поможет избе
жать нерациональных капитало
вложений, правильно разместить 
текущее строительство.

Разработанные по новой мето
дике проекты районной плани
ровки были одобрены районными 
и областными организациями.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

НА ОСНОВЕ СХЕМ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ

(из опыта Белорусской ССР)

Инженер И. КОРОВКИН

[□Белорусской ССР завершает- 
■-*  ся разработка схем район

ных планировок сельскохозяйст
венных районов, которые опреде
лят размещение перспективных 
населенных пунктов и производ
ственных комплексов.

Вместо 34 400 мелких сел и де
ревень в республике будет со
здано 3800—4000 перспективных 
населенных пунктов. По значимо
сти и численности населения их 
можно разделить на три группы.

I группа. Сюда относятся около 
600 бывших сельских районных 
центров, центров сельских сове
тов, крупных совхозных и кол
хозных поселков с населением 
2000—3000 человек. В жилой зо
не каждого из них предполагает
ся разместить культурно-бытовые 
учреждения, рассчитанные на об
служивание крупного населенного 
пункта и близлежащих мелких 
поселков. Это участковые боль
ницы, средние школы и технику
мы, специализированные магази
ны, дома культуры и предприя
тия бытового обслуживания насе
ления. В производственной зоне 
населенных пунктов, кроме жи
вотноводческих и птицеводческих 
ферм, а также других сельскохо
зяйственных комплексов будут 
размещаться небольшие промыш
ленные предприятия (торфобри
кетные, кирпичные, деревообра
батывающие, крахмальные, ово
щесушильные, консервные и дру
гие заводы).

Таким образом, в этих населен
ных пунктах будут сосредоточе
ны учреждения культурно-быто
вого обслуживания населения эпи
зодического пользования, а так
же животноводческие фермы 
и сельскохозяйственные комплек
сы с промышленными предприя
тиями.

Например, в 1963 г. был за
проектирован и успешно застраи
вается крупный населенный пункт 
Гацук в Слуцком районе Минской 
области, в котором будут прожи
вать труженики колхоза «Больше
вик» и рабочие торфобрикетного 
завода. Проектируется крупный 
населенный пункт для совхоза 
Ухвала Крупского района и для 
торфобрикетного завода. В по
селке Снов Несвижского района 
кроме животноводческих ферм 
колхоза имени Калинина разме
щается крахмальный завод и т. д.

II группа. Это 2300—2400 цент
ров существующих колхозов и 
совхозов с населением 1000— 
2000 человек каждый. В жилой 
зоне этих населенных пунктов 
размещаются учреждения куль
турно-бытового назначения, рас
считанные на обслуживание насе
ления всего хозяйства.

Из хозяйственно-производст
венных комплексов в них разме
щаются животноводческие и пти
цеводческие фермы, ремонтно
механические дворы и складские 
постройки.

III группа. Она включает около 
900—1000 перспективных населен
ных пунктов с населением 500— 
1000 человек каждый. Это цент
ры отделений в совхозах и бри
гад — в колхозах. Здесь пред
усмотрено разместить начальные 
школы, детские сады и ясли, не
большие магазины и бригадные 
клубы. В производственной зоне 
таких населенных пунктов разме
щаются фермы по откорму и вы
ращиванию молодняка крупного 
рогатого скота и свиней, овце
водческие фермы, необходимые 
складские постройки.

Таким образом, система рассе
ления и укрупнения населенных 
пунктов, животноводческих и пти

цеводческих ферм, намеченная 
районной планировкой, будет 
способствовать интенсификации 
сельскохозяйственного производ
ства, а также концентрации и сни
жению стоимости строительства.

В связи с укрупнением и пере
стройкой сельских населенных 
мест перед архитекторами и ин
женерами республики поставлена 
задача в кратчайшие сроки обес
печить все перспективные насе
ленные пункты необходимой пла
нировочной документацией. Было 
выдвинуто много предложений 
по сокращению объемов и сни
жению стоимости планировочной 
документации, а также по разра
ботке новой методики проекти
рования сельского строительства.

Дело в том, что установленный 
в стране порядок одностадийного 
изготовления проектной докумен
тации для сельского строительст
ва, т. е. разработка проектов пла
нировки населенных пунктов на 
материалах топографической 
съемки и разрозненная привязка 
по ним типовых проектов отдель
ных зданий, не соответствует тре
бованиям комплексной застройки 
со всеми видами инженерного 
благоустройства и подрядному 
методу строительства на селе.

Застройка сел многоквартирны
ми благоустроенными жилыми 
домами и сооружение механизи
рованных и автоматизированных 
ферм, а также переход на под
рядный способ работ требуют, 
чтобы при разработке проектов 
планировки и привязки типовых 
проектов отдельных зданий серь
езно продумывались вопросы ин
женерных коммуникаций.

Кроме того, несмотря на тру
доемкость изготовления и высо
кую стоимость, проекты плани
ровки, разработанные на матери
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алах топографической съемки, 
имеют ограниченный срок служ
бы: морально стареют.

В связи с созданием благо
устроенных поселков городского 
типа появляется необходимость 
приблизить методику проектиро
вания сельского строительства 
к городскому.

Целесообразнее вместо доро
гостоящих и трудоемких в изго
товлении проектов планировок 
разрабатывать сокращенные схе
мы планировки населенных пунк
тов на материалах аэрофотосъ
емки, а вместо разрозненных 
привязок типовых проектов от
дельных зданий разрабатывать 
рабочие чертежи (на материалах 
съемки крупного масштаба) объ
ектов первой очереди строитель
ства на ближайшие 4—5 лет, с ре
шением вопросов благоустройст
ва и инженерного оборудования 
групп жилых домов и обществен
ных зданий, животноводческих и 
птицеводческих ферм.

Необходимо перейти на двух
стадийное проектирова
ние сельского строительства: 
первая стадия — решение общих 
вопросов организации террито
рии, застройки и благоустройст
ва населенных пунктов с неболь
шими затратами труда и средств, 
а вторая стадия — детальная раз
работка рабочих чертежей на 
комплексы объектов первой оче
реди строительства, намеченной 
в схеме планировки.

С 1960 г. Белгипросельстрой 
разрабатывает сокращенные схе
мы планировок перспективных 
населенных пунктов на материа
лах аэрофотосъемки.

В сокращенных схемах реша
ются основные вопросы плани
ровки и организации населенных 
пунктов, зонирования территории 
по этажности застройки и функ
циональному использованию, раз
мещения учреждений культурно- 
бытового назначения и жилых 
домов первой очереди строи
тельства, а также благоустройст
ва и инженерного оборудования.

Объекты первой очереди стро
ительства на ближайшие 4—5 лет 
размещаются отдельными жилы
ми и производственными комп

лексами с учетом концентрации 
строительства, последовательного 
наращивания сетей инженерного 
благоустройства, наличия источ
ников финансирования, строи
тельной базы и реальных эконо
мических условий колхозов и сов
хозов.

Стоимость разработки сокра
щенной схемы на один средний 
перспективный населенный пункт 
не превышает 400 руб., что в 
5 раз ниже стоимости разработки 
проекта планировки и съемки 
участка.

Это позволяет в более корот
кие сроки обеспечить все пер
спективные населенные пункты 
республики планировочной доку
ментацией и способствует пра
вильному размещению капиталь
ного строительства и организа
ции действенного архитектурно- 
строительного контроля местны
ми органами Госстроя.

В настоящее время около 1500 
перспективных населенных пунк
тов республики (или 35% от об
щего количества) обеспечены 
схемами планировок. Завершает
ся разработка схем планировок 
поселков остальных областей Бе
лоруссии.

Для колхозных и совхозных по
селков, в которых намечено боль
шое строительство, в соответст
вии со схемами планировок раз
рабатываются комплексные рабо
чие чертежи на объекты первой 
очереди строительства. Рабочие 
чертежи разрабатываются (на то
пографической съемке крупного 
масштаба) в составе проекта за
стройки, разбивочного чертежа, 
вертикальной планировки, систем 
водопровода, канализации, теп
лофикации, энергоснабжения, 
слабых токов, привязок типовых 
проектов зданий и смет.

Примером комплексного про
ектирования и строительства мо
жет служить поселок совхоза 
Волма Минской области. В 1960 г. 
на центральной усадьбе совхоза 
была определена первая очередь 
застройки, на все объекты стро
ительства которой были разра
ботаны рабочие чертежи. В бли
жайшее время завершается стро
ительство этого комплекса: по

строены два четырехэтажных и 
10 двухэтажных жилых домов, 
школа, столовая, контора, котель
ная, проложены сети водопрово
да (от артезианской скважины), 
канализации и теплофикации, бла
гоустроены и озеленены улицы и 
проезды, а также внутрикварталь
ное пространство.

Таким образом, за четыре года 
на центральной усадьбе совхоза 
Волма построен комплекс объ
ектов первой очереди со всеми 
видами городского благоустрой
ства. В 1964 г. было начато стро
ительство аналогичных комплек
сов в других колхозных посел
ках.

Наряду с этим около 2000 пер
спективных населенных пунктов 
республики образовались из су
ществующих крупных сел и дере
вень с населением более 500 в 
каждом. Капитальный фонд жи
лых и общественных зданий в 
них велик, хотя застройка в ос
новном одноэтажная.

Поэтому большое значение 
приобретают вопросы реконст
рукции и повышения плотности 
застройки существующих насе
ленных пунктов. При этом целе
сообразно первоочередное стро
ительство размещать либо на 
прилегающих свободных терри
ториях, либо уплотнять застрой
ку. Реконструкция позволяет ра
ционально использовать земель
ные угодья колхозов и совхозов, 
улучшить условия зонирования 
территории населенных пунктов, 
благоустроить жилые кварталы.

Наряду с сохранением и мак
симальным использованием су
ществующей капитальной заст
ройки, важное значение приобре
тает повышение этажности жилых 
домов. В настоящее время в сов
хозах республики строятся пре
имущественно двухэтажные жи
лые дома, начинают строительст
во двухэтажных жилых домов и 
колхозы.

Колхозы и совхозы приступают 
к комплексной застройке крупных 
животноводческих и птицеводче
ских ферм, а также хозяйствен
но-производственных дворов, на 
промышленной основе создаются 
механизированные птицефабрики 
и откормочные хозяйства.
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УДК 711.3(479.24)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЙОНОВ

(из опыта Азербайджанской ССР)

Архитектор М. АБРАМОВ

D последнее время многие 
проектные и научно-исследо

вательские институты перешли от 
планировки отдельных населен
ных мест к разработке схем рай
онной планировки. При этом со
ставляются инструкции, методи
ческие указания и нормативные 
показатели для отдельных зон 
и республик. Большой опыт рабо
ты в этой области позволил раз
делить ее на виды и выделить 
районную планировку сельскохо
зяйственных районов в самосто
ятельный раздел.

Однако, если принципиальные 
вопросы экономики градострои
тельства в схемах районной пла
нировки промышленных районов 
уже определились, то задачи 
планировки сельскохозяйствен
ных районов, за исключением не
которых особенностей расселе
ния и строительства, сведены 
к выбору оптимальных решений 
землеустройства и сельскохозяй
ственного производства.

Состоявшаяся в 1964 г. в Моск
ве межвузовская научная конфе
ренция по землеустройству не 
только подтвердила это положе
ние, но и выдвинула требование 
о решении проблем расселения 
и формирования перспективных 
населенных мест землеустрои
тельными органами, равно как и 
передачу проектирования схем 
сельскохозяйственных районов 
гипроземам.

К сожалению, существует не 
совсем правильный взгляд на зна
чение районной планировки. Мно
гочисленные инструкции, методи
ческие пособия и даже «Спра
вочник проектировщика» (раздел 
«Градостроительство», глава I) 
Госстроя СССР игнорируют ре
шение промышленности как со
ставной части схемы районной 

планировки, упоминая ее лишь 
как перерабатывающую сырье 
сельского хозяйства.

Некоторые институты считают, 
что это противоречит принципи
альным задачам районной плани
ровки, препятствует правильному 
решению вопросов комплексного 
экономического развития района.

Стремление ускорить и снизить 
стоимость проектирования схем 
районной планировки путем со
кращения проектных материалов 
часто приводит к различного рода 
«упрощениям». Так, в одном слу
чае вместо действительной схемы 
районной планировки получают
ся несовершенные схемы рассе
ления, в других — схемы разви
тия сельского хозяйства. Однако 
всех их роднят попытки решения, 
насильно вырванного из комплек
са районной планировки отдель
ного раздела и «недомолвки» по 
другим разделам схемы. В конеч
ном итоге, недооценка важней
ших проблем экономики районов 
резко снижает эффективность 
реализации схемы планировки 
района.

Известно, что на проектируе
мых территориях района помимо 
сельскохозяйственных произ
водств могут быть расположены 
бассейны полезных ископаемых 
промышленного значения, про
мышленные предприятия, рабо
тающие на транспортируемом 
сырье, а также электростанции, 
различные ремонтные и другие 
производства, для обслуживания 
которых часто строятся самостоя
тельные поселки, прокладывают
ся коммуникации, создаются под
собные службы эксплуатации и 
т. д. Однако в схеме планировки 
сельскохозяйственного района все 
эти промышленные хозяйства, 
как правило, не учитываются.

В расчет принимаются лишь те 
задачи, которые имеют непосред
ственное отношение к сельскому 
хозяйству: расселению подлежит 
сельское население (зачастую 
даже районный центр городского 
типа в расчет расселения района 
не принимается), дороги и инже
нерные сети проектируются толь
ко для сельскохозяйственной ча
сти района. Такой подход ведет 
к серьезным ошибкам в схемах 
планировки районов.

Так, неосведомленность о пер
спективах развития добывающей 
промышленности может приве
сти к размещению капитального 
строительства на участках добычи 
ископаемых; исключение про
мышленности из расчетов балан
са трудовых ресурсов ограничи
вает решение вопроса трудоуст
ройства и резко завышает про
цент (25—35%) излишнего насе
ления. Кроме того, определение 
перспективных населенных пунк
тов только на основе градообра
зующих факторов сельскохозяй
ственного производства препят
ствует правильному расселению 
в районе и противоречит принци
пам социалистического градо
строительства.

Расчет проектных мощностей 
и выбор варианта проектного ре
шения схем водоснабжения, ка
нализации, электроснабжения, 
связи, дорог и других инженер
ных сооружений без учета нужд 
промышленных и других пред
приятий исключает экономически 
выгодное кооперирование и ведет 
к удорожанию сельского строи
тельства.

В схеме районной планировки 
должна всесторонне и на высо
ком уровне решаться экономика 
района. Проведя анализ содержа
ния схемы планировки промыш
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ленного и сельскохозяйственного 
районов, можно убедиться в их 
огромной общности и целенап
равленности. Оба так называемых 
вида схемы должны разрабаты
ваться на основе схемы размеще
ния и развития производительных 
сил.

Представляет интерес опыт 
проектных институтов Баку, раз
работавших комплексные схемы 
районной планировки. Коллекти
вом Азгипросельстроя выполне
на такая схема планировки Саби- 
рабадского района Азербайджан
ской ССР. Наряду с сельским хо
зяйством в ней разработаны и 
вопросы промышленности райо
на, удельный вес которой вырос 
с 3 до 40%. Таким образом, 
район из сельскохозяйственного 
превратился в агро-промышлен- 
ный.

В схеме решены вопросы ко
оперирования складского и ре
монтного хозяйства, всех видов 
транспортных перевозок, топлив
но-энергетического баланса, стро
ительной индустрии и организа
ции строительства, водоснабже
ния, канализации и других разде
лов, включая использование и 
переработку сырья промышлен
ности и сельского хозяйства. При 
этом исключен ряд непроизводи
тельных перевозок и значитель
но снижена стоимость инженер
ных сетей.

В результате единого решения 
вопросов расселения в районе 
будет создан ряд кооперирован
ных агро-промышленных посел
ков городского типа с населением 
5—6 тыс. человек. Решение во
просов промышленности позволи
ло уточнить границы хозяйств, 
населенных пунктов и самого рай
она.

Наконец, совместное проекти
рование предотвратило ошибоч
ное размещение ряда крупных 
хозяйств и предприятий на перс
пективных нефтеносных площа
дях. В целом схема планировки 
обеспечила единое комплексное 

решение всех экономических во
просов и определила долевое 
участие хозяйств и предприятий 
в развитии экономики района.

На территории соседнего Саль- 
янского района размещены и 
развиваются нефтяная, бумаж
ная, пластмассовая и другие виды 
промышленности, удельный вес 
которой в объеме экономики рай
она уже сегодня составляет до 
35%. Трудно представить, на
сколько неправильной была бы 
схема этого района, при разра
ботке которой допустили бы иг
норирование промышленности, 
не учли ее нужды в разделе ин
женерных сетей, в решении во
просов расселения, технологиче
ских взаимосвязей, транспорта 
и т. д.

Районная планировка Апшеро- 
на — одна из первых схем плани
ровки промышленных районов 
нашей страны. Как и все схемы 
прошлых лет, она не учитывала 
развитие сельскохозяйственного 
производства и его роль во все
стороннем развитии экономики 
района. Разрабатывая третью 
схему, Бакгипрогор разумно по
шел по пути комплексного реше
ния экономики промышленности 
и сельского хозяйства. Такой ме
тод обеспечил высокий экономи
ческий эффект, а сама схема по
лучила законченное решение.

Следует отметить и интерес
ную экспериментальную работу 
Киевского Гипрограда совместно 
с НИИ градостроительства по 
планировке Запорожского района 
УССР, в которой не только до
казана целесообразность комп
лексного проектирования райо
нов, но и даны теоретические 
обобщения проектных предложе
ний по многофункциональному 
характеру района.

Анализ практики проектирова
ния схем районной планировки 
позволяет прийти к выводу, что 
только метод комплексного все
стороннего решения экономики 

в состоянии обеспечить эффект 
от реализации схемы.

Очевидно, настала необходи
мость пересмотреть инструкции 
по районной планировке. Следу
ет запретить практику произволь
ного сокращения объемов схе
мы за счет игнорирования того 
или другого вопроса. Однако 
возможно ограничить степень 
детализации его разработки в за
висимости от значения данного 
вопроса в экономике района.

Разумеется, полноценность этой 
работы основывается на широ
ком участии квалифицированных 
специалистов. К сожалению, до 
сих пор проектированием рай
онной планировки занимаются 
отраслевые институты, которые 
не в состоянии решить все эко
номические вопросы. Поэтому 
разработка отдельных разделов 
часто передается специализиро
ванным научно-исследователь
ским и проектным институтам. 
Однако этот опыт себя мало 
оправдал из-за сложных условий 
заключения договоров, выделе
ния лимитов, значительного уве
личения стоимости и сроков про
ектирования, а также необходи
мости дополнительных работ по 
увязке и корректировке разде
лов схемы.

Думается, что упорядочить 
организацию проектных работ 
удастся путем создания зональ
ных (по экономическим зонам 
страны) научно-исследовательских 
и проектных институтов районной 
планировки с полномочиями со
гласующего и контролирующего 
органа Госстроя.

До создания этих институтов 
схемы районной планировки сле
дует решать в одном из двух 
направлений: либо комплексно, 
с разработкой всех ее видов 
(сельскохозяйственной части, про
мышленности и др.), в полном 
объеме всех разделов, либо пу
тем разработки одного вида и 
обязательного учета других во 
всех разделах схемы.
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 
И ПЛАНИРОВКИ КЛАССОВ 
НА ИХ ОСВЕЩЕННОСТЬ

Архитектор Л. КАСУМОВ

D практике проектирования и строительства 
О школьных зданий в нашей стране, особенно в 

южных районах наряду с традиционными продоль
ными классными помещениями широко применяют
ся также «квадратные» и «поперечные» классы глу
биной 7—9 м. В условиях юга такие классы имеют 
ряд преимуществ: они уменьшают перегрев, улуч
шают условия проветривания, позволяют применять 
облегченные типы наружных ограждений и т. п. 
Квадратные и поперечные классы предусматривают
ся в типовых проектах школ Грузгипрогорстроя, 
Туркменгоспроекта, Арменгоспроекта и других 
проектных организаций.

Интенсивное солнечное облучение и высокая 
температура воздуха в южных районах страны вы
зывают также необходимость широкого использо
вания в школьных зданиях солнцезащитных средств, 
которые значительно снижают температуру воздуха 
помещений и способствуют созданию в них благо
приятного микроклимата. Кроме того, солнцезащит
ные устройства защищают от проникновения в клас
сы прямых солнечных лучей, мешающих учащимся, 
и снижают яркость окон.

Увеличение глубины помещений и применение 
солнцезащитных устройств в школьных зданиях ока
зывают значительное влияние на уровень естествен
ного освещения классов.

Требуется тщательно изучить влияние солнцеза
щитных устройств на освещенность рабочей пло
скости при различных параметрах классного поме
щения и примыкающей к нему рекреации.

Автором статьи под руководством доктора тех
нических наук, профессора Н. Гусева в лаборатории 
светотехники НИИ строительной физики были про
ведены эксперименты на макетах по изучению вли
яния различных типов солнцезащитных устройств 
и изменения размеров классов на их освещенность.

Были изготовлены макеты трех типов классных 
помещений с примыкающими к ним рекреациями 
(рис. 1): продольный класс 6,3 X 9 м с шириной рек-

Рис. 1. Кривые коэффициентов естественного освещения раз
личных типов классных помещений. А — без солнцезащитных 

устройств, Б — с солнцезащитными устройствами
1 — без учета отраженного света; 2 — с учетом отраженного 
света: 3 — без учета света, отраженного от земли; 4 — при 
коэффициенте светонропускания т0 = 0.35; 5 — при верхнем 
освещении (без боковых окон); 6 — при верхне боковом освеще
нии (через окна и ряд верхних светопроемов, находящихся в 
перекрытии у внутренней продольной стены классного поме 
щения); 7 — при устройстве рейчатого козырька выносом 
155 см; 8 — при устройстве горизонтальных элементов на 
всю высоту окна: 9 — при устройство вертикальных экранов 
выносом 55 см и расстоянием между ними 50 см; 10 — при 
солнцезащитных устройствах в виде сот с ячейками 50 х 
X 50 см: пунктиром показаны кривые к.е.о. классных поме 
іцений без дополнительного освещения и солнцезащитных 

устройств
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реации 6 м; квадратный класс 7,2 X 7,8 м с шири
ной рекреации 4,5 м и поперечный класс 9 X 6,3 м 
с шириной рекреации 3,3 м. Высота класса от пола 
до потолка во всех случаях принималась равной 
3 м; высота подоконника 0,8 и 1,1 м; высота оконно
го проема соответственно 2,1 и 1,8 м. Толщина 
внутренних и наружных стен — 30 см. Внутренние 
поверхности имели следующие коэффициенты 
отражения: стены—0,6; потолок — 0,8; пол — 0,25. 
Коэффициент светопропускания окон То принимал
ся равным 0,5. Во всех трех вариантах классных по
мещений экспериментами были проверены следую
щие типы солнцезащитных устройств (рис. 2, 3). 
1. Горизонтальные козырьки (сплошные и в виде 
горизонтальных реек) с выносом 155; 130; 105 и 
80 см. 2. Горизонтальные элементы шириной 20 см, 
устанавливаемые один над другим на расстоянии 
20 см на всю высоту окна или в верхней его части 
(высотой 100 см). 3. Вертикальные экраны с выно
сом от поверхности стены на 55; 75 и 95 см и рас
стоянии между ними 50; 100 и 150 см. 4. Устройст
ва в виде сот с размером ячеек 50 X 50 см и глу
биной 40 см.

Коэффициент отражения солнцезащитных уст
ройств— 0,65. Кроме того, были измерены коэффи
циенты естественного освещения классов без солн
цезащитных устройств с дополнительным боковым 
или верхним освещением через ленточные свето-

Рис. 2. Типы солнцезащитных устройств
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вые проемы в стене между классным помещением 
и рекреацией или через световые проемы круглой 
формы диаметром 1,2 м, устраиваемые в перекры
тии. Толщина перекрытия в этом случае принима
лась 40 см.

Освещенность макетов классов проверялась так
же при освещении только через верхние равномер
но расположенные световые проемы без окон. 
Проверялось влияние света, отраженного от внут
ренних поверхностей и от земли, на освещенность 
различных точек помещений. Эксперименты прово
дились при диффузном свете неба.

Кривые коэффициента естественного освещения 
классных помещений приводятся на рис. 1. Извест
но, что при диффузном освещении с увеличением 
глубины помещения минимальный к. е. о. резко па
дает. Так, например, если минимальный к. е. о. при 
глубине класса 6 м равен 2,73%, то при глубине 
7,8 м он составляет 1,47%, а при глубине 9 м — 
0,89%. Однако при наличии в классном помещении 
второго света через рекреацию освещенность в глу
бине класса достаточно высокая. Это дает возмож
ность увеличивать глубину классного помещения 
(в определенных пределах) и применять солнцеза
щитные средства без существенного уменьшения 
минимального к. е. о.

Действие дополнительного освещения через 
рекреацию зависит от ее ширины. Как показали 
результаты экспериментов, дополнительное осве
щение повысило к. е. о. наиболее отдаленных точек 
главным образом в поперечном и квадратном клас
сах с шириной рекреации соответственно 3,3 и 4,5 м. 
В продольных классных помещениях при ширине 
рекреации 6 м влияние дополнительного освещения 
на к. е. о. в 2—2,5 раза меньше, чем в квадратном 
и поперечном. Так, к. е. о. в наиболее удаленной от 
окна точке, в результате действия дополнительного 
второго света через рекреацию, в поперечном клас
се повысился на 2,4%, в квадратном классе — на 
1,93%, а в продольном классе— на 1%.

При дополнительном освещении через проемы 
в перекрытии также обеспечивается высокий уро
вень естественного освещения в глубине помеще
ния. При этом не ограничивается ширина примыкаю
щего к классу рекреационного помещения. Однако 
дополнительное освещение через верхние проемы 
значительно усложняет конструкцию перекрытия и 
может применяться только в одноэтажных зданиях.

На уровень естественного освещения классных 
помещений также влияет коэффициент светопро
пускания окон, зависящий от типа переплетов. Если 
минимальный к. е. о. при коэффициенте светопро
пускания окна То = 0,5 (одинарные переплеты) 
в продольном, квадратном и поперечном классах 
с дополнительным освещением равны 3,8; 3,4 
и 3,3%, то при То = 0,35 (двойные переплеты) ми
нимальный к. е. о. соответственно 2,7; 2,4 и 2,3%.

С целью уменьшения проникания солнечной ра
диации в помещение, иногда предлагают увеличи
вать высоту подоконника в классах. Но эксперимен
ты показали, что увеличение высоты подоконника 
с 80 до 110 см существенного влияния на мини
мальный к. е. о. классных помещений не оказывает. 
Например, увеличение высоты подоконника на 30 см 
в поперечном классе с дополнительным освеще
нием снизило минимальный к. е. о. всего на 0,15%.

Уровень естественного освещения в классах 
значительно повышается от отраженного от внут
ренних поверхностей света. Сравнение значений 
к.е.о. при черной и светлой отделке стен, пола и 
потолка показало, что отраженный от внутренних 
поверхностей свет значительно повышает уровень
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естественного освещения классных помещений. Так, 
светлая отделка внутренних поверхностей повысила 
минимальный к. е. о. в продольном классе с допол
нительным вторым светом на 3,2%, а в квадратном 
и поперечном классах примерно на 3%. Минималь
ный к. е. о. классных помещений от действия света, 
отраженного от земли, повышается на 0,3—0,4%.

При наличии только верхних проемов достигает
ся высокое и наиболее равномерное естественное 
освещение классного помещения. Если равномер
ность освещения (отношение минимального к. е. о. 
к максимальному) в поперечном классе составляет 
0,076 без учета и 0,26 с учетом дополнительного 
освещения, то при верхнем освещении она равна 
0,88. Однако при отсутствии боковых окон исклю
чается связь внутреннего пространства классного 
помещения с окружающей средой.

Солнцезащитные средства оказывают разное 
влияние на освещенность классных помещений — 
в зависимости от их расположения и геометриче
ских размеров. Увеличение выноса горизонтального 
козырька вызывает снижение уровня естественного 
освещения. В глубине классного помещения, имею
щем дополнительное освещение, снижение к. е. о. 
с увеличением выноса козырька незначительное. 
При увеличении выноса козырька от 80 до 155 см 
минимальный к. е. о. в поперечном классе с допол
нительным вторым светом уменьшается всего на 
0,2%. Следовательно, при наличии козырька общий 
уровень освещения классного помещения снижает
ся (оставаясь допустимым), а равномерность осве
щения улучшается.

Влияние козырька на освещенность помещения 
зависит также от его конструкции. Козырьки в виде 
горизонтальных реек, закрепленных на некотором 
расстоянии одна от другой, снижают освещенность 
помещения несколько меньше, чем сплошные ко
зырьки. Решетчатые козырьки обеспечивают также 
хорошую циркуляцию воздуха у поверхности стены, 
что имеет большое значение для проветривания 
учебных помещений.

В приведенных типах классных помещений, при 
устройстве горизонтальных элементов на всю вы
соту окна, минимальный к. е. о. оказывался на 0,1 — 
0,2% меньше, чем тогда, когда они устанавливались 
только в верхней части окна. Зато равномерность 
освещения в первом случае лучше.

С увеличением выноса вертикальных солнцеза
щитных экранов и сокращением расстояния между 
ними к. е. о. в различных точках классного помеще
ния уменьшается по-разному. Максимальное сни
жение к. е. о. наблюдается также в точках, распо
ложенных близко к окну. При устройстве верти
кальных солнцезащитных экранов с выносом 55; 75 
и 95 см и расстояниями между ними 50; 100 и 150 см 
при наличии дополнительного освещения в клас
сных помещениях обеспечивается необходимый 
уровень естественного освещения.

Солнцезащитные устройства в виде сот 50 X 
X 50 см и глубиной ячейки 40 см значительно умень
шают общий уровень естественного освещения 
классных помещений (больше, чем другие солнцеза
щитные устройства). Однако значение минимального 
к. е. о. классного помещения с дополнительным 
освещением остается при этом больше минимально

Рис. 3. Макеты солнцезащитных устройств
а — горизонтальный козырек из реек: б — горизонтальные 
элементы: в — вертикальные экраны; г — устройство в виде сот
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допускаемого. Солнцезащитные устройства в виде 
сот обеспечивают хорошую равномерность освеще
ния. Минимальный к. е. о. в поперечном классном 
помещении с дополнительным освещением при на
личии солнцезащитных устройств в виде сот указан
ных размеров равен 2,5%, а равномерность осве
щения 0,61.

Рассмотренные типы солнцезащитных средств 
являются стационарными. Широкое применение 
в школьном строительстве должны найти также не
стационарные регулируемые солнцезащитные уст
ройства типа жалюзи, штор и т. д., которые могут 
быть использованы только в те дни и часы, когда 
в них есть необходимость.

Как показывают исследования отечественных и 
зарубежных специалистов, такие солнцезащитные 
устройства при правильном их использовании еще 
более способствуют созданию интенсивного и рав
номерного освещения в учебных помещениях.

Анализ результатов экспериментов позволяет 
сделать следующие выводы.

При наличии дополнительного освещения через 
рекреацию увеличение глубины классного помеще
ния от 6—7 до 9 м с одновременным уменьшением 
ширины примыкающей рекреации (т. е. когда об
щая ширина школьного здания остается постоян
ной) существенных изменений минимальных к. е. о. 
в наиболее удаленных от окон точках не вызывает. 
Необходимый уровень естественного освещения 
обеспечивается как в продольных, так и в квад
ратных и поперечных классах.

Увеличение высоты подоконника в классном по
мещении от 80 до 110 см существенного влияния 
на минимальный к. е. о. не оказывает.

Солнцезащитные устройства при правильном их 
использовании улучшают условия естественного 
освещения школьных помещений. В школьных зда
ниях их следует применять не только для защиты 
от солнечной радиации учебных помещений, но 
и как средство улучшения качества их естественно
го освещения.

УДК 628.92

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ

кна должны предотвращать 
передачу тепла из помеще

ния зимой и в помещение летом. 
Зимой большинство применяе
мых окон по теплозащитным ка
чествам в 2—3 раза хуже, чем 
обычные стены, а летом они лишь 
незначительно препятствуют по
ступлению тепла от солнца, из-за 
чего, помещения перегреваются.

Если зимой с охлаждением 
можно бороться путем регули
рования отопления, то примене
ние кондиционирования для ох
лаждения помещений летом эко
номически невыгодно. Охлажде
ние помещений обходится в 3— 
3,5 раза дороже, чем отопление.

В связи с тенденцией к увеличе
нию площади остекленных прое
мов защита от солнечной радиа
ции становится важнейшей проб
лемой. Подсчитано, что с увели
чением остекленных поверхностей 
в наружных ограждениях от 15 
до 90% при отсутствии специаль
ной защиты от солнца теплопо- 
ступление в помещение летом 
увеличивается в 3,2 раза.

Л. ЯНКЕЛЕВ, кандидат технических наук, 
Л. ГУЛАБЯІЩ, инженер

До недавнего времени задача 
предохранения зданий от пере
грева решалась путем выбора 
благоприятной ориентации, озе
ленения, либо с помощью зате
няющих устройств. Ограничение 
ориентации сильно затрудняет 
планировку. Озеленение не всег
да возможно. К тому же деревья 
значительно снижают освещен
ность в помещении.

Затеняющие конструкции не
эффективны против рассеянной 
радиации, часто дороги и загора
живают окна, препятствуя видимо
сти. Затеняющие устройства тре
буются только летом. Зимой в 
районах с континентальным кли
матом они мешают использовать 
солнечную энергию для подогре
ва помещений. Поэтому продол
жается разработка новых конст
рукций, защищающих от пере
грева летом и полезно исполь
зуемых зимой, которые могут 
заменить традиционные средства 
защиты. В последнее время за 
границей начато применение сте
клопакетов с прозрачными поли

мерными пленками. Натянутые 
на специальные рамы, пленки по
мещаются между стеклами окон. 
Количество пленок бывает от 2 
до 10, в соответствии с чем ме
няются теплотехнические свойст
ва и прозрачность окна. При 10 
пленках светопрозрачность окна 
уменьшается до 38%, но зато 
такое окно задерживает 50% при
ходящейся на него радиации. 
Помещение при этом освещается 
более мягким светом и на боль
шую глубину.

Завоевали признание и стекло
пакеты, заполняемые полупро
зрачными теплоизоляционными 
материалами, например стекло
волокном или стеклянной рогож
кой. Они имеют прозрачность от 
60 до 70% и пропускают 5—17% 
инфракрасной радиации.

В СССР были разработаны сте
клопакеты с заполнением из 
ориентированного стекловолокна, 
получившие название «Стевит». 
Толщина заполнения варьирова
лась от 1 до 4 мм. Светопропу- 
скание «Стевита» при прослойке, 
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равной 2 мм, составило 34%, а 
поглощение инфракрасной радиа
ции 93—96%. Благодаря боль
шому светорассеиванию стеклян
ными волокнами, «Стевит» обес
печивает ровное бестеневое осве
щение помещения.

Стеклянные ограждения с за
полнением полупрозрачными ма
териалами могут найти широкое 
применение в тех случаях, когда 
не нужна сквозная видимость, а 
требуются высокие тепло- и све
тотехнические качества огражде
ний.

Тонкие слои воды почти непро
ницаемы для инфракрасной ра
диации. Поэтому изучалась воз
можность заполнения межсте
кольного пространства водой. 
Для поглощения основной массы 
солнечного тепла достаточен слой 
воды толщиной в 1 см. Зимой не 
исключена возможность отопле
ния окна путем подачи в него 
теплой воды. Возможно исполь
зование термальных вод, а также 
включение окон в систему водя
ного отопления. Однако это вы
зовет большие теплопотери. Эко
номичность такого мероприятия 
еще не исследована.

В последние годы за рубежом 
в строительстве стали применять 
специальные теплоизоляционные 
стекла. В нашей стране также 
применяются стекла для тепло
изоляции. Такие стекла преду
смотрены в номенклатуре СНиП 
І-В.16-62. Теплоизоляционные 
стекла получают путем введения 
добавок в расплав или покрытием 
стекла прозрачными пленками 
металлов, окислов и других ве
ществ, например нейлона.

Теплопоглощающие стекла 
имеют окраску различного цвета 
и плотности, которые зависят от 
вида и величины добавки. Введе
ние в стекло 0,5—0,8% окислов 
железа вызывает около 70% по
глощения волн длиной 0,7—3,0 
микрон. Стекло с окислами же
леза имеет зеленовато-синий от
тенок. Его светопроницаемость 
составляет 60—70%, отражение 
5—6%. На рис. 1 дан график 
спектральной пропускаемости 
теплопоглощающих стекол.

Наружное остекление, выпол
ненное из такого стекла, может 
служить действенным средством 
теплоизоляции. Например здание 
ООН в Нью-Йорке остеклено 
стеклопакетами с наружным теп
лопоглощающим стеклом «Соля- 
грей». Оно пропускает 40% днев
ного света, 45% инфракрасных 
лучей и имеет серый оттенок.

Поглощая солнечную радиа
цию, такие стекла нагреваются и 
отдают основную часть погло-

Рис. 1. Спектральная пропускаемость 
обычного и теплопоглощающих стекол, 
с — видимая часть спектра

щенного тепла наружному возду- 
ху и часть — помещению. Темпе
ратура стекла может достигать 
60—65° и доля передаваемого в 
помещение тепла тогда состав
ляет значительную величину. Это 
обстоятельство снижает достоин
ства теплопоглощающего стекла 
как средства солнцезащиты. Для 
уменьшения передачи тепла в по
мещение в США стали применять 
теплопоглощающие стекла — 
экраны. Они устанавливаются на 
некотором расстоянии от фасада 
здания и поэтому хорошо охлаж
даются наружным воздухом. 
Экраны хорошо защищают от 
солнечного тепла летом, но бес
полезны зимой. С другой сторо
ны, это третье остекление, на ко
торое расходуются дополнитель
ные средства.

Больший эффект достигается 
от применения для наружного 
остекления теплоотражающих 
стекол, поскольку они не нагре
ваются летом. Такие стекла полу
чают путем нанесения на обыч
ное стекло тончайшей пленки ме
талла. Наибольшего отражения 
ближнего инфракрасного спектра 
можно достичь, покрывая стекла 
золотом, серебром, алюминием. 
На рис. 2 дана проницаемость 
оконного стекла и стекла с плен
кой из золота. Светопроницае
мость таких стекол может состав
лять 80%. Они имеют слабый 
желтый оттенок.

Отражающие стекла, покрытые 
редкими металлами, в настоящее 
время еще слишком дороги для 
массового использования. Поэто
му большее распространение по
лучили полуотражающие стекла. 
Их получают, нанося покрытия из 
металлов, более дешевых, чем зо
лото или серебро. Стекла с ме
таллическими покрытиями, отра
жая некоторую часть видимого 
света, приобретают свойства зер
кала. Сквозная видимость при 
этом сохраняется только со сто
роны более темного простран

ства, т. е. днем из помещения на 
улицу, а вечером наоборот. Хо
рошо известны стекла с такими 
отражающими полупроводнико
выми пленками, которые могут 
быть использованы для подогре
ва стекол зимой при пропускании 
через них тока.

Во Франции разработаны окон
ные фототропные стекла, т. е. 
стекла, изменяющие степень све- 
топропускания под действием лу
чей солнца. Такие стекла получе
ны путем введения в расплав 
стекла солей хлористого серебра. 
После прекращения облучения 
коэффициент пропускания вос
станавливается.

В ФРГ выпускается вид трех
слойного стекла, в котором про
межуточный слой (водный рас
твор пластмассы) при нагревании 
солнцем становится непрозрач
ным. Такие стекла могут не толь

Рис. 2. Спектральная пропускаемость 
обычного и теплоотражающего стекла с 
золотой пленкой, с — видимая часть 

спектра

ко регулировать светопроницание 
в помещение, но и обладают по
вышенными свойствами отраже
ния инфракрасных лучей. Путем 
простого подбора состава и кон
центрации раствора можно ме
нять температуру, при которой 
раствор становится непрозрач
ным. После прекращения солнеч
ного облучения стекло вновь 
становится прозрачным.

Использование перечисленных 
способов изоляции окон в соче
тании с обычными средствами за
щиты позволит значительно улуч
шить тепловой и световой микро
климат помещений. Каждое из 
этих средств не лишено опреде
ленных недостатков. Пакеты с за
полнением эффективны в свето- 
и теплотехническом отношении, 
но исключают сквозную види
мость. Теплопоглощающие стек
ла эффективны только при обес
печении их достаточного охлаж
дения. Теплоотражающие стекла 
хорошо защищают от солнечной 
радиации летом, но вредны в хо
лодное время года, когда солнеч
ное тепло можно использовать 
для подогрева помещений. Здесь 
необходимы дополнительные ис
следования для определения 
оптимальных сочетаний средств 
теплоизоляции окон.

8 Заказ № 1597 57



УДК 727(100)

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Архитектор С. НАУМОВ

В нашей стране накоплен нема
лый опыт в области типового 

проектирования и индустриаль
ного возведения школьных зда
ний. В связи с дальнейшим раз
витием индустриального строи
тельства школ представляет боль
шой интерес ознакомление с 
практикой школьного строитель
ства за рубежом.

Школьное строительство в со
циалистических странах в отличие 
от капиталистических стран харак
теризуется прежде всего, массо
востью. В каждой социалистиче
ской стране отобраны для строи
тельства определенные типы зда
ний школ, причем наибольшее 
распространение получили здания 
на 8; 12; 16—18; 20 и 24—27 клас
сов; показателем, определяю
щим величину здания школы, 
обычно служит число классов.

В ГДР, Чехословакии, Болга
рии, Румынии и других социали
стических странах за последние 
годы созданы благоприятные ус
ловия для типизации и унифика
ции проектных решений зданий 
школ, накоплен ценный опыт их 
типового проектирования.

Так, в Чехословакии разрабо
тана серия типовых проектов 
школьных зданий, основанная наа

Школьное здание из типовых учебных 
блоков-павильонов (Чехословакия). Архи

текторы К. Каширен, В. Кодера,
И. Прикрыл

а) генеральный план школы на 24 клас
са (I — павильон учебных классов; II — 
павильон специализированных учебных 
кабинетов и мастерских; III — павильон 
пищеблока и административных поме
щений; IV — спортивный павильон);
б) план первого этажа павильона учеб
ных классов; в) план второго этажа 
павильона учебных классов; г) план пер
вого этажа павильона специализирован
ных учебных кабинетов и мастерских 
1 — класс; 2 — комната ручного труда; 
3 мастерская: 4 — подсобные помеще

ния; 5 — гардероб; 6 — рекреация;
7 — туалет 

широком применении в строи
тельстве небольшого набора уни
версальных блоков-корпусов, раз
личных по своему функциональ
ному назначению. Эта так назы
ваемая «система функциональных 
элементов» включает проекты 
учебных корпусов на три и шесть 
классов, отдельные здания для 
специализированных учебных ка
бинетов и мастерских, спортивно
го комплекса, а также здание пи
щеблока и административный 
корпус.

Разнообразным сочетанием 
блоков-корпусов можно получить 
школу от 3 до 27 классов.

Преимущества такого метода 
проектирования заключаются так
же в том, что отдельные типовые 
блоки-корпуса могут быть приме
нены не только для строительст
ва новых зданий школ, но и для 
реконструкции или расширения 
зданий действующих школ.

Типовые проекты рассчитаны 
на широкое использование сбор
ных конструкций по действую
щим каталогам. Планировочные 
схемы зданий унифицированы на 
основе укрупненного продольно
го модуля 3 м. Однако система 
функциональных элементов име
ет и существенные недостатки,
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так как она приводит к чрезмер
ному дроблению здания на от
дельные части, к применению 
наименее экономичных в застрой
ке и эксплуатации павильонно
блочных композиций зданий 
школ.

В ГДР, Болгарии и Румынии в 
типовом проектировании зданий 
школ применяют более компакт
ные архитектурно-планировочные 
решения.

Исследования, проведенные в 
ГДР, показали, что стоимость 
строительства одноэтажной шко
лы павильонного типа на 16%, 
а эксплуатационные расходы на 
20% выше по сравнению с трех
этажной школой, имеющей более 
компактный план.

На стр. 59 показано относи
тельно компактное типовое зда
ние школы на 16 классов, полу
чившее широкое распростране
ние в РНР. Оно состоит из двух 
корпусов: трехэтажного, в кото
ром размещаются все учебные и 
вспомогательные помещения, и 
одноэтажного корпуса гимнасти
ческого зала. Планировка здания 
основана на едином укрупненном 
продольном модуле 3 м.

В Болгарии возводятся в ос
новном трехэтажные (реже четы
рехэтажные) школьные здания. 
В результате большой работы по 
унификации и типизации проект
ных решений определены наибо
лее рациональные типы зданий и 
их общее архитектурно-компози
ционное решение. Сотрудники 
Института градостроительства и 
архитектуры Болгарской акаде
мии наук совместно с проекти
ровщиками установили единую 
планировочную модульную сет
ку 1,8 X 1,8 м, на основе которой 
разработаны унифицированные 
секции школьных помещений. 
Они включают один тип классной 
секции, три типа секций для 
учебных кабинетов, лабораторий 
и мастерских, один тип секции 
для спортивного зала и его вспо
могательных помещений (с раз
личными вариантами залов).

Классная секция состоит из че
тырех классов размерами 7 X 
X 7,2 м — для учащихся млад
ших классов и 7 X 7,6 м — для
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Типовой проект школьного здания
1 — учебный корпус; 2 — гимнастический

4----- 7575 — 4-

учащихся средних и старших клас
сов. Начальные классы располага
ются в первых этажах, для них 
предусмотрены открытые пло
щадки (равные по площади клас
сам) для занятий на воздухе.

В ГДР, Чехословакии и ПНР на
коплен интересный опыт строи
тельства зданий школ с широким 
использованием индустриальных 
железобетонных сборных кон
струкций. В качестве примера 
можно назвать здания школы со 
стенами из сборных шлакобетон
ных панелей в Варшаве и полно
сборной школы с несущими рам
но-панельными конструкциями в 
Братиславе.

В зарубежной практике сборно
го строительства зданий школ ис
пользуются как каркасные, так и 
бескаркасные конструктивные си
стемы.

В Чехословакии и Болгарии по
лучили широкое развитие каркас
ные конструкции, которые унифи
цируются с конструкциями, пред
назначенными для других массо
вых общественных зданий. На
пример, в Чехословакии для куль
турно-бытовых зданий предусмот
рено пять типовых планировоч
ных и конструктивных схем, отли
чающихся лишь шириной корпуса, 
этажностью зданий и пролетами в 
поперечном направлении. В про
дольном направлении пролетов 
для всех схем принят единый кон
структивный шаг, кратный укруп
ненному модулю, равному 6 м.

Типовые схемы дают возмож
ность использовать конструкции, 
унифицированные не только для 
общественных зданий, но и взаи
мозаменяемые со сборными эле
ментами, предназначенными для 
жилищного и промышленного 
строительства (например, колон
ны и панели перекрытий).

В Чехословакии в эксперимен
тальном порядке ведутся поиски 
и других конструктивных и архи
тектурно-планировочных реше-

на 16 классов (Румыния). Общий вид здания и схема генплана
зал; 3 — спортивные площадки; 4 — учебно опытные площадки; 5 — рекреационные 

площадки

Типизация планировочных 
конструктивных решений 
школьных зданий (Чехослова
кия). Унифицированная схема 
здания с шириной корпуса 
9,6 м, рекомендуемая для бло
ков классов. Унифицированная 
схема здания с шириной кор
пуса 14,4 м, рекомендуемая для 
специализированных учебных 
помещений; конструктивное 
решение полносборного учеб
ного здания с шириной корпуса 

9,6 м.
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работы, а так- 
корпуса. Такая 

объемно-пла-

ний зданий школ из сборных эле
ментов. Представляет интерес экс
периментальное строительство 
двух одинаковых по планировке и 
конструкциям зданий школ — на 
24 класса в городах Трнаве и Нит- 
ре. Экспериментальное здание 
школы включает три отдельных 
учебных блока (два по 7 и один 
на 10 классов), корпус специаль
ных учебных помещений, блок с 
помещениями администрации и 
для внешкольной 
же спортивного 
дифференциация 
нировочного решения здания шко
лы основана на принципе типиза
ции отдельных корпусов школы 
различной вместимости. В данном 
случае двухэтажные учебные бло
ки имеют компактную планиров
ку и квадратные в плане классы, 
освещаемые с двух смежных сто
рон. В качестве рекреаций ис
пользуются переходы между кор
пусами, которые отапливаются 
экспериментальными приборами 
инфракрасного излучения. Эти 
приборы включаются только во 
время перемен. Остальные бло
ки-павильоны одноэтажные.

Планировка зданий и располо
жение несущего сборного желе
зобетонного каркаса обусловлены 
модульной сеткой 1,5 X 1,5 м; 
стойки каркаса имеют Т-образное
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Унифицированная классная секция (Болгария). Конструктивная схема на основе 
единой модульной сетки 1,8 X 1,8 м и планировка классов с разной расстановкой 

учебного оборудования для начальных школ
„ .''.Vf1 занятий по письму, арифметике, рисованию; 2 — класс для чтения
и декламации, 3 — класс для коллективных работ1 
5 — открытые площадки ;— ---------- 11

w\w

.------- : 4 — класс ручного труда;
для занятий на воздухе; 6 — рекреация; 7 — вестибюль1 

о — туалет

Экспериментальная школа на 24 класса со сборными конструк
циями, построенная в районе Трнавы (Чехословакия). Архи
тектор Р. Миновсни. Общий вид. поперечный разрез и конст
руктивные узлы. I — сопряжение наружных стен; II — примы
кание стен из стекложелезобетонных панелей; III — устройство 
дверей во внутренних стенах; IV — сопряжение наружных и 

внутренних стен
1 — железобетонные стойки каркаса: 2 — пустотные плиты из 
газобетона; 3 стекловолокно: 4 — асбестоцементная обли

цовка; 5 — войлочная прокладка: 6 — дверная коробка:
7 — стекложелезобетонная панель
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сечение. Стеновые ограждающие 
конструкции выполнены из пусто
телых газобетонных плит, утеп
ленных слоем стекловолокна. Же
лезобетонные перекрытия в экс
периментальных школах изготов
лены и установлены на место ме
тодом подъема.

В Болгарии разработаны экспе
риментальные проекты полно
сборных зданий школ на основе 
унификации основных школьных 
помещений и единой модульной 
сетки 1,8 X 1,8 м. По мнению бол
гарских проектировщиков, наи
лучшее решение каркасных зда
ний обеспечивается сеткой колонн
7.2 X 7,2 и 3,6 X 7,2 м; при этом 
значительно сокращается количе
ство сборных элементов завод
ского изготовления. В этом слу
чае приняты колонны сечением 
35 X 35 см, высотой 7,2 м (на 
два этажа), панели перекрытий 
размером 7,2 X 1,8 м, стеновые 
панели 3,6 X 3,6 м.

В ГДР и ПНР сборное строи
тельство школ в основном ориен
тируется на бескаркасные панель- 
іые конструкции. Например, сбор
ное здание школы на 15 классов 
для экспериментального строи
тельства в Минске Мазовецком 
(ПНР) решено с поперечными не
сущими стенами. В ГДР для школ 
предусмотрено использование из
делий заводского изготовления 
для сборных жилых домов. Для 
классов размером 50 м2 приняты 
несущие поперечные стены-пере
городки с шагом 7,2 м.

В капиталистических странах ти
повое проектирование зданий 
школ, как правило, не проводит
ся. Иногда проектируются типо
вые классы, специальные учебные 
кабинеты и их оборудование, при
меняются унифицированные пла
нировочные элементы. Во Фран
ции для многих зданий школ при
менен модуль 1,75 м, в Италии —
1.2 м; в Англии основной гори-

Конструктивная схема сборного здания школы на 15 классов в Минске-Мазовецком 
(ПНР)

зонтальный модуль — 1,01 м, до
полнительные— 0,8 м и 2,47 м, 
вертикальный модуль — 0,6 м.

В отдельных случаях система 
планировочных модулей непо
средственно связана с использо
ванием сборных конструкций на
ружных стен (в основном легких 
навесных слоистых панелей с эф
фективными теплоизоляционны
ми материалами), а иногда и сбор
ных перекрытий. При этом несу
щую конструкцию здания образу
ет каркас в сборном или монолит
ном железобетоне.

В Англии построены неполно
сборные здания железобетонной 
конструкции: школы на 2200 уча-

Конструктивная схема полносборного 
школьного здания с несущим каркасом 

(проект, Болгария)

План первого этажа и разрез здания школы со сборными конструкциями в Тройсдорфе (ФРГ)
1 — классы; 2 — крытый рекреационный двор; 3 — буфет; 4—вестибюль; 5—специализированные учебные помещения; 6 — 

комната ручного труда; 7 — мастерские; 8 — помещения администрации; 9 — подсобные помещения; 10 — туалет
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Сборное здание начальной школы в Марселе

щихся в Патни и на 1590 учащих
ся в Пикем (районы Лондона). 
Для этих зданий применены сбор
ные каркасы и перекрытия, лег
кие стеновые панели. Большие 
пролеты актовых и гимнастиче
ских залов иногда перекрываются 
с помощью сборных железобе
тонных предварительно напряжен
ных несущих конструкций.

В Англии распространена уни
версальная сборная железобетон
ная система, которая принята 
для возведения многоэтажных 
зданий школ, больниц, админи
стративных и некоторых других 
сооружений. Несущий каркас по 
этой системе собирается из пред
варительно напряженных железо
бетонных колонн с поэтажной 

Общий вид и план школы, построенной в 1961 г. по сборному методу в Милане

разрезкой прогонов и балок. На
ружные колонны отличаются от 
внутренних наличием боковых 
вертикальных выступов, к кото
рым примыкают стеновые пане
ли, благодаря чему вертикальные 
швы надежно закрываются сна
ружи. Железобетонные плиты пе
рекрытий и покрытий бетониру
ются на месте в постоянной опа
лубке, что снижает общий эффект 
от применения сборных конструк
ций.

В ФРГ здания школ возводятся 
в основном сборными методами. 
Например, в Гамбурге построено 
несколько трехэтажных зданий 
школ на 12 классов с крестооб
разным планом; в Касселе и Трой
сдорфе— такие же здания на 

18 классов. В основном они пред
назначаются для начальных школ.

Конструктивное решение по
добных сбооных зданий школ ос
новано обычно на применении 
стоечно-балочных каркасных 
схем, сборных железобетонных 
перекрытий со сравнительно боль
шим пролетом и замоноличивании 
стыков конструкций.

Школьные здания с большей 
степенью заводской готовности 
сборных железобетонных кон
струкций в практике строитель
ства капиталистических стран 
встречаются редко. Представляют 
интерес большие школьные ком
плексы в одном из районов Пари
жа. Они возведены из крупных 
панелей, изготовленных по методу 
фирмы Камю. Конструкции для 
этих комплексов приняты одно
типными с высотными крупнопа
нельными жилыми домами, по
строенными в этом же районе. 
Размеры стеновых панелей 3,5 X 
4,5 м. В другом районе Парижа по 
сборному методу фирмы Фиорио 
построена средняя школа на 
2500 учащихся. В этом здании при
менены стеновые панели высотой 
3,25 м, шириной 1,75 м. Ширина 
панели точно соответствует мо
дулю, принятому во Франции для 
школьного строительства. Сбор
ные панели перекрытий с несу
щей предварительно напряженной 
арматурой и заполнением из ке
рамических пустотелых блоков 
имеют ширину, равную половине 
модуля.

Здание средней школы в Дран
ей (район Парижа), несмотря на 
большой строительный объем, 
было построено в короткие сро
ки благодаря применению инду
стриальных методов. Строитель
ство двух учебных корпусов с 
54 классами было начато в апре
ле и закончено к 15 сентября.

В практике зарубежного школь
ного строительства широкое рас
пространение получило возведе
ние зданий небольшого объема с 
облегченными конструкциями: на
весными стенами-экранами, эф
фективными конструкциями пе
рекрытий, легкими каркасами из 
различных материалов (в том чис
ле из алюминиевых сплавов). Та
кие школы по стоимости и срокам 
возведения успешно конкуриру
ют с многоэтажными.

Обобщение данных по сборно- 
му строительству школ, проведен
ное Центром по школьному стро
ительству в Лозанне, показало, 
чтос подавляющее большинство 
известных конструктивных реше
ний сборных школ предусматри
вает возведение зданий облегчен
ного типа (87%) и небольшой
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этажности (72%—одноэтажные 
здания).

В качестве характерного при
мера рассмотрим итальянскую си
стему сборного строительства, 
которая принята в ряде стран не 
только для многоэтажных школь
ных, но и других общественных 
зданий. Сущность этой системы 
заключается в применении легко
го сборного металлического кар
каса, эффективных стеновых па
нелей и перегородок. Фундамен
ты и перекрытия — железобетон
ные, изготовляются на месте. Шаг 
несущих стоек изменяется в за
висимости от назначения и плани
ровки здания при горизонтальном 
планировочном модуле равном 
30 см. Наружные легкие навесные 
панели слоистой конструкции со
стоят из наружных и внутреннних 
слоев, между которыми прокла
дывается теплоизоляционный слой 
стекловолокна или минеральной 
ваты. Панели изготовляются шес
ти различных типов: глухие с глад
кой поверхностью, с оконным или 
дверным проемом и т. д. Они 
монтируются после их полной за
водской отделки и установки всех 
необходимых деталей. Теплоизо
ляционный слой сообщается с воз
духом через специальные венти
ляционные отверстия. Между
этажные перекрытия также имеют 
слоистую конструкцию с подвес
ными потолками. Общая строи
тельная высота перекрытий — 
40 см, высота этажей — 3,3 м, вы
сота помещений в чистоте — 2,9 м.

Облегченные конструкции зда
ний школ получили широкое рас
пространение в Англии, Дании, 
Норвегии и США.

В Мексике, в легких сборных 
стальных конструкциях, построено 
большое число сельских началь
ных одноклассных школ.

Интересным экспериментом 
сборного строительства с приме
нением легких эффективных кон
струкций на основе новых про
грессивных материалов является 
типовое одноэтажное здание на
чальной школы из пластмасс, раз
работанное Массачусетским тех
нологическим институтом (США). 
Для одноэтажного здания школы 
и спортивного павильона приме
нены однотипные элементы пане
лей покрытий. Сборные панели 
размером 2,4 X 2,4 м стыкуются 
между собой над несущими сталь
ными трубчатыми колоннами диа
метром 12,5 см. Внутренняя по
лость колонны используется в ка
честве водостока.

Вес отдельной панели покрытия 
113 кг, толщина 2,8 см. Снаружи 
и изнутри панель покрыта слоями

Конструктивная схема типового здания начальной школы со сборными 
облегченными конструкциями (Дания)

1 — класс; 2 — подсобное помещение; 3 — туалет; 4 — рекреация

из твердой пластмассы, между ко
торыми проложен пенополисти
рол. Отдельные участки покры
тия выполнены из светопрозрач
ных панелей, благодаря чему от
дельные помещения имеют свое
образные фонари верхнего осве
щения. Для наружных стен и 
и внутренних перегородок приня
ты трехслойные светопрозрачные 
панели толщиной 5 см.

Многие зарубежные специалис
ты, занимающиеся изучением про
блемы сборного школьного строи
тельства, связывают ее с общей 
постановкой вопросов типизации 
и типового проектирования. Они 
приходят к правильному выводу 
о том, что без унификации и ти
пизации проектных решений нель
зя получить ощутимый эффект от 
внедрения индустриальных мето
дов строительства.

Другой серьезной проблемой 
является само направление уни
фикации конструктивных решений 
с точки зрения взаимосвязи ин
дустриальных методов возведе
ния зданий школ со сборным жи
лищным строительством. Боль
шинство специалистов считает, что 
сборное строительство школ 
должно итти самостоятельным 
путем в связи с особенностями 
их объемно-планировочных пара
метров.

В качестве оптимального кон
структивного решения для сбор
ного строительства зданий школ 
рекомендуются различные кар
касно-балочные системы. Однако 
каркасы на основе сборного же
лезобетона в зарубежной практи
ке школьного строительства на
ходят пока ограниченное приме
нение. Значительно большее рас
пространение получили сборные 

металлические каркасы, сборно
монолитные и монолитные желе
зобетонные каркасы.

Для нас приобретает практиче
ский интерес опыт широкого ис
пользования в ряде стран сбор
ных облегченных навесных пане
лей стен. Таким панелям свой
ственна обычно слоистая кон
струкция с использованием раз
личных твердых оболочек или 
скорлуп из железобетона, асбес
тоцемента, алюминия, пластмасс в 
сочетании с легким утеплителем 
(пористая пластмасса, минераль
ная вата и т. п.). Для наружных 
стен из таких панелей характерна 
небольшая толщина, они отлича
ются легкостью и имеют привле
кательный внешний вид.

Следует отметить, что слоис
тые конструкции стен, особенно 
облегченных вариантов, были ис
пытаны лишь в условиях сравни
тельно теплого климата. Кроме 
того, эти конструкции во многих 
случаях отличаются чрезмерной 
многодельностью и применяются 
нередко строительными фирмами 
в целях рекламы изделий. Тем не 
менее возможности применения 
разнообразных облегченных кон
струкций для сборных малоэтаж
ных школьных зданий и прежде 
всего для зданий павильонного 
типа в южных районах нашей 
страны требуют эксперименталь
ной проверки.

Зарубежный опыт сборного 
строительства зданий школ и вне
дрения новых материалов, также 
как и прогрессивные технические 
решения, представляют несомнен
ный интерес для советских специ
алистов, работающих в области 
школьного строительства.
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ЗАВОД

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

В СУХУМИ

Р Ленинградском институте Гипроприбор разработан проект 
завода электрических приборов, который будет построен 

в Сухуми. Авторы проекта — архитекторы Б. Рябинкин, В. Фаб- 
рицкий, И. Шмелев.

Для строительства завода был отведен участок, ограни
ченный сложившейся городской застройкой. Для основных 
производств завода запроектировано новое четырехэтажное 
здание, Г-образное в плане. Заводоуправление, столовая и 
медпункт разместятся в реконструируемом здании, находя
щемся на участке строительства.

В новом корпусе применен сборный железобетонный кар
кас и конструкции серии ИИ С-60-65. Сетка колонн 6 X 6 м. 
Высота первого этажа 6 м, каждого последующего — 4,8 м.

Стены здания — из однотипных легкобетонных офактурен
ных панелей с объемным весом 1300 кг/м3 с пемзовым запол
нителем. Панели обладают достаточной несущей способно
стью и не требуют дополнительного утеплителя. Длина их 
6 м, ширина 2,88 м.

Кровельное покрытие — совмещенное, с внутренними во
достоками, в качестве утеплителя принят пемзовый орешек. 
Кровля руберойдная, на тугоплавкой мастике. На отметке 
кровли расположен технический этаж в виде галереи шири
ной 6 м и высотой 3 м, где располагаются все вытяжные 
вентиляционные установки. Сантехнические, теплотехнические 
и электротехнические коммуникации сгруппированы в спе
циальные вертикальные блоки.

Планировка корпуса решена с учетом требований техно
логии и лучшей организации людских и грузовых потоков. 
В здании три лестничных клетки и два лифта грузоподъем
ностью 3 т.

Служебно бытовые помещения находятся в торцах здания 
на отметках 0,00 м и + 3 м (на промежуточном этаже).

Два пролета отведены для производственных цехов, про
лет со стороны западного фасада используется под вспомо
гательные помещения. Там, где это требует технология, по
мещения отделяются легкими стеклянными перегородками. 
Это позволяет, в случае необходимости, легко менять плани-

ровку помещений. Рациональная планировка производствен
ных и служебно-бытовых помещений, сокращение строитель
ной кубатуры по сравнению с проектным заданием на 
8000 м3, применение свайного основания, использование в 
качестве заполнителя местных экономичных материалов, при
менение в проекте нового оконного беспереплетного блока с 
раздвижными стеклами — все это значительно снизило стои
мость здания.

Архитектурное решение здания обусловлено его ориента 
цией, расположением на участке и климатическими усло
виями.

Основным архитектурным мотивом являются солнцеза 
щитные горизонтальные козырьки на фасадах здания. Приме
нение козырьков на южном фасаде позволяет максимально 
осветить помещения естественным светом без прямого попа 
Дания солнечных лучей.

Северный фасад решен в виде большого стеклянного вит
ража. На восточном и западном фасадах — глухие панели с 
узкими световыми проемами, пропускающими в помещения 
необходимое количество естественного света, которые также 
защищены солнцезащитными козырьками.

Выносная лестница на восточном фасаде связывает этажи 
здания с солярием, расположенным на кровле здания. Кров 
ля заливается слоем воды 2,5 см. Солярий решен в виде 
группы островов — площадок из естественного камня, соеди
няющихся между собой переходами из бетонных плит.

Архитекторы В. ФАВРИЦКИЙ, И. ШМЕЛЕВЮжный и восточный фасады
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В Государственном комитете но гражданскому строительству 
и архитектуре при Госстрое СССР
ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

р"осударственный комитет по граждан
скому строительству и архитектуре 

при Госстрое СССР рассмотрел вопрос 
о состоянии и подготовке научных кад
ров в системе Комитета.

Сейчас в научных отделениях инсти
тутов Комитета успешно трудится 
332 сотрудника, имеющие ученые степе
ни, что составляет 25 процентов к об
щей численности работников этих отде
лений. За последние два года было про
ведено семь конкурсов на замещение 
должностей научных сотрудников. В ре
зультате на научную работу было на
значено 212 человек, из них—два док
тора наук, 101 кандидат наук и 109 спе
циалистов с большим практическим 
опытом работы в области гражданского 
строительства и архитектуры.

Наряду с этим уделяется значитель
ное внимание подготовке научных кад
ров и непосредственно в институтах Ко
митета.

В 1963—1964 гг. над докторскими 
диссертациями работало 38 человек, 
над кандидатскими —143. Всего же к 
концу 1964 г. в аспирантурах, открытых 
при девяти институтах, обучалось около 
300 специалистов.

Вместе с тем в подготовке научных 
кадров имеются и серьезные недостат
ки.

В большинстве институтов еще не за
кончены конкурсы на замещение ва
кантных должностей. Со стороны руко
водства ряда институтов недостаточно 
внимания уделяется работе по повыше

нию квалификации научных сотрудни
ков путем подготовки и защиты диссер
таций. Имеются случаи, когда ряд раз
рабатываемых тем диссертаций не име
ет научного или практического значе
ния, а в некоторых случаях не соответ
ствует профилю деятельности Комитета.

В ряде институтов руководители от
делов, лабораторий и секторов научно- 
исследовательских отделений не ведут 
систематическую работу по выявлению 
и привлечению в аспирантуру наиболее 
способных специалистов.

В последнее время резко сократилось 
число научных сотрудников, имеющих 
право на научное руководство аспиран
тами, что также не может быть призна
но нормальным.

Сейчас в системе Комитета имеется 
диспропорция в подготовке научных 
кадров по главным проблемам и важ
нейшим темам в области гражданского 
строительства и архитектуры: преобла
дает подготовка научных работников по 
архитектуре общественных зданий, 
меньше готовится специалистов по ар
хитектуре жилища и в области градо
строительства.

Не обеспечивается подготовка науч
ных кадров по экономике строитель
ства, по архитектуре интерьеров жилых 
и общественных зданий.

Отмечаются и другие серьезные не
достатки: слабо контролируется работа 
аспирантов, не практикуются регуляр
ные обсуждения на Советах отчетов 

научных руководителей аспирантов, 
а также отчетов аспирантов о состоя
нии и качестве их работы над диссер
тациями.

В целях устранения этих и ряда дру
гих недостатков, Государственный коми
тет по гражданскому строительству и 
архитектуре при Госстрое СССР принял 
решение, в котором намечены меры по 
коренному улучшению подготовки науч
ных кадров в институтах Комитета.

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

В целях улучшения проектного дела 
в области сооружения предприятий бы
тового обслуживания Государственный 
комитет по гражданскому строительству 
и архитектуре при Госстрое СССР ут
вердил «Указания по проектированию 
предприятий бытового обслуживания».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАПОРОЖЬЯ

Госстрой УССР представил на согла
сование в Государственный комитет по 
гражданскому строительству и архитек
туре при Госстрое СССР генеральный 
план Запорожья. Группа экспертов Ко
митета ознакомилась в Запорожье с 
проектом генерального плана города и 
предложила ряд рекомендаций по его 
улучшению.

В декабре на заседании Государствен
ного комитета по гражданскому строи
тельству и архитектуре при Госстрое 
СССР был рассмотрен доработанный 
генеральный план Запорожья. Комитет 
в основном одобрил его и постановил 
внести в проект ряд дополнений и из
менений.

Художественно-технический редактор А. П. Берлов Корректор М. А. Шифрина
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