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ЧЕТВЕРТОМУ
ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ

СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Совет

ского Союза и Совет Министров СССР горячо приветствуют 
участников четвертого Всесоюзного съезда советских архи
текторов и в вашем лице всех зодчих нашей страны.

Партия и весь советский народ высоко ценят созида
тельный труд архитекторов и строителей. Только за годы се
милетки построено более пяти с половиной тысяч новых 
промышленных предприятий. В больших масштабах ведется 
жилищное строительство. За один год сейчас у нас строится 
столько же квартир, сколько было построено за восемь до
военных лет, вместе взятых.

Этим успехам в значительной мере способствует новая 
прогрессивная направленность советской архитектуры, ос
нованная на индустриализации строительства. Проектируе
мые здания и сооружения все полнее отвечают требованиям 
современного производства, запросам быта и культуры тру
дящихся.

Широкий размах строительства, стремительное развитие 
науки и техники, возрастающие запросы советского общест- 
ва требуют дальнейшей мобилизации творческих сил и талан
тов архитекторов для новых свершений, достойных нашего 
народа. Удобство, красота городов и сел, зданий и сооруже
ний, рациональная планировка, строгость и художественная 
выразительность архитектурных форм, органически связан
ных с конструкциями, материалами и индустриальными мето
дами строительства, экономичность должны стать характер
ными чертами советской архитектуры.

Первейший долг советских архитекторов, ученых, инже
неров, строителей и работников промышленности строитель
ных материалов — резко повысить качество архитектуры 
и строительства.

Особую заботу архитекторы должны проявлять о качесг 
ве массового жилищного и культурно-бытового строительст
ва, совершенствовании архитектуры типовых жилых и обще
ственных зданий, об улучшении планировки квартир и их бла
гоустройства. Развитие производства новых материалов и 
конструкций открывает большие возможности для возведе
ния красивых современных зданий и сооружений.

Зодчие призваны создавать выразительные архитектур
ные ансамбли жилых районов на основе творческого приме
нения в застройке типовых жилых домов и общественных 
зданий, разнообразных планировочных решений, использо
вания лучших национальных традиций зодчества народов на
шей страны.

Следует повысить художественно-идеологическое зна
чение архитектуры, уделять больше внимания вопросам син
теза архитектуры и изобразительного искусства, что будет 
способствовать усилению идейно-воспитательной роли архи
тектуры в жизни народа.



При проектировании предприятий следует стремиться к 
созданию промышленных узлов и комплексов, обеспечиваю
щих значительное снижение стоимости строительства, доби* 
ваться наиболее рациональных архитектурных решений 
производственных зданий с учетом требований технической 
эстетики, способствующей улучшению условий труда и повы
шению его производительности.

Сельские строители ждут от архитекторов экономичных 
типовых проектов жилых, общественных и производствен
ных зданий, учитывающих специфику сельскохозяйственного 
производства и быта населения, рассчитанных на максималь
ное использование местных строительных материалов.

Совершенствуя проектирование, необходимо повышать 
личную ответственность каждого архитектора за эффектив
ное использование капитальных вложений, своевременное 
обеспечение строек высококачественными проектами и бо
лее полную реализацию резервов во всех областях строи* 
тельства. Важно, чтобы в создании типовых проектов участ
вовали ведущие, наиболее опытные и талантливые мастера 
архитектуры.

Дальнейшая разработка актуальных проблем советского 
зодчества требует всестороннего развития теории архитек
туры. На основе марксистско-ленинского анализа тенденций 
общественного развития наука призвана раскрывать пути 
прогресса архитектурно-строительной практики.

Творческая деятельность советских зодчих имеет боль
шое социальное и общественное значение. В своей работе 
архитекторы должны полнее использовать преимущества со
циалистической системы, позволяющей решать задачи совет
ского градостроительства с учетом перспектив развития 
производительных сил страны, наиболее целесообразного 
размещения промышленных и жилых зон, создавая тем са
мым наилучшие жизненные условия для населения.

Успешное решение стоящих перед архитекторами задач 
во многом зависит от работы Союза архитекторов СССР. 
Союз призван способствовать формированию творческой 
направленности советской архитектуры, повышению профес
сионального мастерства наших зодчих, заботливо воспиты
вать молодые кадры архитекторов, содействуя их идейному 
и творческому росту. Деятельность Союза архитекторов 
должна быть направлена на быстрейшее внедрение в прак
тику всего передового, прогрессивного, что создается тру
дом ученых, проектировщиков и строителей, на создание 
архитектуры, отвечающей коренным интересам народа и от
ражающей величие его борьбы за коммунизм.

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза и Совет Министров СССР желают четвертому 
Всесоюзному съезду архитекторов плодотворной работы и 
выражают твердую уверенность в том, что советские архи
текторы внесут достойный вклад в осуществление програм
мы строительства коммунизма в нашей стране.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КОМИТЕТ МИНИСТРОВ

КПСС СССР
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ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ЛИТОВСКОЙ ССР

Архитектор В. БАЛЬЧУНАС, 
инженер М. ПРИКШАЙТИС

В условиях большого объе
ма строительства гражданс

ких зданий возникла необходи
мость широкого применения еди
ной архитектурно-планировочной 
и конструктивной основы таких 
зданий, которая удовлетворяла 
бы разнообразным функциональ
ным и эстетическим требованиям 
и позволяла возводить здания ин
дустриальными методами. Такой 
основой может быть либо круп
нопанельная бескаркасная конст
рукция, либо каркасно-панельная, 
либо их комбинация.

Анализ проектов ряда общест
венных зданий показал наиболь
шую приемлемость каркасно-па
нельной конструкции. Она более 
гибкая и позволяет решать разно
образные гражданские здания с 
помощью одних и тех же конст
руктивных элементов. Изготовле
ние несущих элементов каркаса 
достаточно простое и не встреча
ет трудностей, а развитие произ
водства стеновых панелей из лег
ких ячеистых бетонов дает воз
можность весьма разумно ис
пользовать их для ограждающих 
и несущих конструкций. В каче
стве ограждающих конструкций 
могут также применяться слои
стые панели с различными эф
фективными утеплителями.

Институтом проектирования го
родского строительства Госстроя 
Литовской ССР в содружестве с 
бывш. НИИ общественных зданий 
проделана большая работа по 
проектированию и внедрению в 
практику строительства сборных 
каркасно-панельных зданий. Инс
титутом разработаны типовые и 
экспериментальные проекты раз
личных общественных зданий, ра
бочие чертежи изделий, формы 
для их заводского изготовления, 
узлы и детали соединений эле
ментов, технология монтажа, до
пуски, различные монтажные 
приспособления. Были разработа
ны также новые типы окон и их 
креплений с применением шарни
ров на горизонтальной оси и дру
гие элементы.

Строителями республики пол
ностью освоено и признано сбор

ное каркасно-панельное строи

тельство общественных зданий. 
Первый детский сад-ясли на 185 
мест в каркасно-панельных конст
рукциях был построен в 1961 г. в 
г. Шяуляй. Вслед за этим были 
сданы в эксплуатацию школа на 
964 учащихся в г. Электренай и 
ряд других объектов.

Уже в 1963 г. около 36% всех 
общественных зданий строилось 
в каркасно-панельных конструк
циях, в 1964 г.—около 50%, а в 
1965 г. — свыше 60%. В основ
ном — это школы и дошкольные 
учреждения, предприятия об
щественного питания, магазины, 
административно - хозяйственные 
здания, строящиеся по типовым 
проектам, а также многоэтажные 
индивидуальные здания.

Важной чертой сборного кар
касно-панельного строительства 
в республике является то, что 
различные индивидуальные объ
екты, гражданского строительст
ва, а также вспомогательные зда
ния промышленных предприятий 
возводятся из тех же унифициро
ванных железобетонных элемен
тов и стеновых панелей, что и 
объекты, строящиеся по типовым 
проектам. Это красивые совре
менные здания, которые благода
ря своему пластическому архитек
турному решению хорошо соче
таются как с жилой застройкой, 
так и с цехами промышленных 
зданий.

На рис. 1 и 2 представлены 
каркасно-панельные здания детс
ких садов-яслей на 185 мест (с 
дневными группами) и на 140 мест 
(с круглосуточными группами), 
построенные по типовым проек
там № 3102 и № 3330, разрабо
танным в 1960 и 1961 гг. Они 
представляют собой одноэтажные 
и двухэтажные корпуса, соеди
ненные между собой переходами.

На рис. 6 представлено здание 
детского сада-яслей на 140 мест 
с круглосуточными группами, по
строенное по типовому проекту

1 Типовой проект № 3102 и № 3330 
разработаны архитектором А. Шаркаус- 
касом инженерами М Прикшайтисом и 
В. Велав'Ичусом. Типовой проект 
№ 3330/64 разработан архитекторами 
Урбялисом, А. Гайбунасом, В. Ивановой, 
инженером С. Вахидовой,

№ 3330/64, разработанному
1963 г.1 Все помещения располо
жены в одном прямоугольном 
двухэтажном корпусе. Сетка осей 
колонн этого здания, как и двух 
предыдущих, 6 X 6 м, высота эта
жа 3,3 м. Несмотря на простое 
композиционное решение, основ
ные технико-экономические по
казатели этого детского сада-яс- 
лей значительно лучше, чем пре
дыдущих.

Применение ленточного остек
ления с высокими окнами увели
чило освещенность помещений, 
«приблизило» их к окружающей 
природе и улучшило интерьер.

Для достижения более пласти
ческого решения в некоторых 
проектах была предусмотрена 
кладка глухих торцовых стен из 
темно-красного неоштукатурен
ного кирпича, которые в сочета
нии с продольными остекленны
ми стенами и белыми полосами 
подоконных панелей создают 
приятное впечатление. По такому 
принципу разработан типовой 
проект средней школы на 964 
учащихся1 2.

Архитектурная выразительность 
здания достигнута простотой ком
позиционного решения плана. 
Весь комплекс состоит из 
трех двухэтажных прямоугольных 
учебных корпусов с сеткой ко
лонн 6X6 и 6X3 м, соединен
ных одноэтажными частями меж
ду собой и с залами. На рис. 3 
и 5 показаны главный вход и 
спортивный зал этой школы, по
строенной в г. Электренай.

С внутренним каркасом и на
ружными стенами из силикатного 
кирпича решено здание районно
го универмага на 16 рабочих мест 
(рис. 4). Ригели направлены по
перек фасада и заканчиваются 
консолями. Применение консоль
ных ригелей позволило просто и 
достаточно выразительно решить 
витрины и торговые залы мага
зина.

Конструктивной и планировоч
ной основой всех зданий явля
ется сборный железобетонный

2 Разработан архитектором Л. Мар- 
досасом и инженером М. Прикшайти
сом.

3



рамный каркас с сеткой осей ко
лонн бХбибХЗм, единая вы
сота этажа от пола до пола, рав
ная 3,3 м, и полосовые стеновые 
панели из ячеистого бетона. Кро
ме указанных основных планиро
вочных параметров, применяется 
сетка осей колонн 3X9 м, 3 X 
X 12, 6X9 м и 6X12 м, а вы
сота этажей 4,2 м.

Фундаменты колонн сборные, 
стаканного типа, колонны бескон
сольные сечением 30 X 30 см и 
30 X 45 см. Высота ригелей 40 см, 
в нижней части ригелей имеются 
либо две, либо одна полка высо
той 17 см и шириной 12 см для 
опирания панелей перекрытий. 
Панели перекрытий обычные, 
пустотелые. Лестницы сборные, 
крупноэлементные, марши и пло
щадки изготавливаются в одной 
и той же форме. Крыши — со
вмещенные, с внутренним и на
ружным водостоком.

Для массового строительства 
одно-четырехэтажных обществен
ных зданий применяется совме
щенный сварной стык ригелей и 
колонн с платформенным опи
ранием ригелей на оголовники 
колонн. Для строительства инди
видуальных зданий высотой бо
лее четырех этажей применяется 
совмещенный замоноличенный 
стык колонн и ригелей.

Общее количество типоразме
ров сборных железобетонных 
элементов, из которых строятся 
все каркасно-панельные здания, 
составляет 26, а наружных сте
новых панелей и простенков — 23. 
Все здания имеют осевую при
вязку крайних колонн.

Наружные стеновые панели по 
своим габаритам унифицирова

ны с панелями, применяемыми 
для строительства промышленных 
объектов. Они изготавливаются 
в одних и тех же формах и отли
чаются только закладными де
талями.

Номенклатура стеновых пане* 
лей, составленная на основе вза
имозаменяемости парка форм 
для гражданского и промышлен
ного строительства, предусматри
вает стеновые панели шириной 
50; 90 и 120 см. Сотрудниками 
Института проектирования город
ского строительства было пред
ложено применять стеновые па
нели высотой 110 и 55 см с опи
ранием их непосредственно на 
полку ригеля, а не навешивать, 
как это делается теперь. Однако 
данное предложение, дающее 
экономический, конструктивный и 
архитектурный эффект, к сожа
лению, до сих пор в республике 
не внедрено.

В зависимости от назначения 
здания применяется продольный 
или поперечный каркас. В здани
ях, где преобладают помещения 
длиной 6 м, или 3 м, например 
больницы, интернаты, магазины, 

показатели каркасно-панельных общественных зданийТехнико-экономические

Наименование объекта №
Кубатура на 1 место 

(ма)
Рабочая площадь на 

1 место (мг)

проекта норма
тивы. фактическ. норма

тивы. фактическ.

Детский сад-ясли на 185" мест Детский сад-ясли на 140 мест Детский сад-ясли на 140 мест Средняя школа на 964 уча- щихся........................................
31023330 3330/643116

25,131,431,418,2
26,631,230,518,8

6,86,83,6
6,46,67,34,2

применяется поперечный каркас. 
В этом случае ригели располага
ются поперек здания, и по срав
нению с продольным каркасом 
достигается сокращение количе
ства ригелей. В зданиях, где пре
обладают более длинные поме
щения, применяется продольный 
каркас, что исключает возмож
ность появления выступающих по
лок ригелей в случайных местах 
потолка и искажение интерьера 
помещений.

Проекты каркасно-панельных 
зданий, разработанные в 1962— 
1964 гг., свидетельствуют о том, 
что по рабочей и полезной пло
щади, а также строительной ку
батуре на одно место эти здания 
не уступают кирпичным, а в не
которых случаях имеют лучшие 
показатели. Это доказывает, что 
«жесткость» планировки, вызван
ная сеткой осей колонн каркаса 
6X6 м, не является серьезным 
препятствием для разработки 
экономичных решений. Правда, 
следует отметить, что модульная 
сетка 6X6 м для некоторых 
зданий не совсем удачна. Так, на
пример, ширина школьных поме-

Рис. 1. Детский сад-ясли на 185 мест в Вильнюсе, 1963 г.
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Рис. 2.
Детский сад-ясли на 140 
мест в Каунасе. 1962 г.

Рис. 3.
Школа на 964 учащихся в 
Электренае. Вид со сторо
ны спортивного зала

Рис. 4.
Универмаг на 16 рабочих 
мест в Н. Вильне. Глав
ный вход
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Рис. 5. Школа на 964 учащихся в Электренае. Главный вход

щений, больничных палат, номе
ров в гостиницах получается не
сколько недостаточной.

Стоимостные показатели кар
касно-панельных зданий также 
не превышают соответствующих 
нормативных величин. Затраты на 
устройство отопления пришлось 
увеличить, так как большое коли
чество окон приводит к повыше
нию теплопотерь на 25—30% по 
сравнению с аналогичными кир
пичными зданиями. Однако это 
увеличение весьма незначитель
но, оно составляет около 7 коп. 

на 1 м3 здания, или 0,5% от об
щей стоимости.

Каркасно-панельные здания 
оказались в 2—3 раза легче кир
пичных. Так, если вес 1 м3 кир
пичного здания школы или дет
ского сада равен 400—600 кг, то 
вес 1 м3 каркасно-панельного со
ставляет 200—300 кг. Расход ста
ли на 1 м3 каркасно-панельных 
зданий составляет в среднем 
6,3 кг, расход бетона — 0,173 м3.

По сравнению с аналогичными 
кирпичными зданиями среднее 
увеличение расхода стали состав

ляет 26—40% и бетона 25—30%. 
Однако переход на массовое пол
носборное каркасно-панельное 
строительство гражданских зда
ний дает большой экономический 
эффект, так как позволяет зна
чительно сократить трудозатраты 
на строительство. Так, если при 
строительстве кирпичных зданий 
расчетные трудозатраты состав
ляют в среднем 0,95—1,15 чело
веко-дней на 1 м3 здания, то при 
строительстве каркасно-панель
ных они соответственно составля
ют 0,60—0,70 человеко-дней. Е 
связи с этим значительно сокра
щается и продолжительность 
строительства.

Опыт каркасно-панельного 
строительства в Литовской ССР 
показывает его экономическую 
выгодность как для массовых, 
так и индивидуальных обществен
ных зданий. Применение же же
лезобетонного каркаса дает сво
бодное, ничем не стесняемое 
пространство внутри здания и 
свободные наружные стены, что 
открывает новые возможности 
для творчества архитекторов и 
конструкторов.

Рис. 6.
Детский сад-ясли на 140 мест в Каунасе. 
1964 г.
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УДК. 725.82(575.11-20)

ДВОРЕЦ ИСКУССТВ В ТАШКЕНТЕ

Архитектор С. СУТЯГИН, 
инженер А. БРАСЛАВСКИЙ

Г“| ри проектировании и строительстве Дворца 
• • искусств1 был проведен тщательный анализ 
ситуационного размещения объекта на участке 
строительства с учетом генерального плана рекон
струкции Ташкента. Здание Дворца искусств входит 
в ансамбль городского центра, организуемый спор
тивным комплексом стадиона «Пахтакор», зданием 
гостиницы «Молодежная», зеленой эспланадой и 
улицей Навои, связывающих исторически сложив
шиеся старый и новый город.

Композиция Дворца строится на контрасте боль
шого объема киноконцертнго зала и вытянутого по 
горизонтали легкого двухэтажного павильона, в ко
тором расположены вестибюль и фойе. Разделение 
на два объема позволило четко решить конструк
тивные схемы зала и павильона, создать хорошую 

1 Институт Узгоспроект. Авторы проекта — архитекторы 
В. Березин, С. Сутягин, Д. Шуваев, Ю. Халдеев, инженеры 
Д. Антман, А. Браславский при участии архитектора О. Лего
стаевой. Художник А. Ган.

освещенность и проветриваемость группы фойе, 
правильно распределить потоки зрителей.

Кассовый вестибюль, расположенный в первом 
этаже павильона, имеет «сквозную» загрузку: с 
улицы Навои и с площади со стороны стадиона, что 
соответствует островному положению объекта. Кас
совый вестибюль непосредственно связан с адми
нистративной частью дворца и вестибюлем, в кото
ром находится гардероб. В торцовой части павильо
на расположена парадная лестница с маршем ши
риной 8 м, ведущая из вестибюля в фойе. Под 
лестничной площадкой находится на 1,5 м ниже 
уровня земли коктейльный бар на 120 мест. Возле 
главной лестницы под амфитеатром зрительного 
зала расположены санитарные узлы и курительные 
помещения.

Во втором этаже павильона расположено фойе, 
связанное широким переходом со зрительным за
лом. Различные по назначению части помещения 
фойе, (эстрада, буфет, места отдыха) выделены пу
тем изменения уровня пола и соответственно ре-
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шейного освещения. Большие остекленные наруж
ные поверхности хорошо связывают фойе с внеш
ним пространством.

Учитывая небольшую высоту фойе и особенно 
вестибюля, строители установили громкоговорите
ли, равномерно расположенные в подвесном по
толке, рупорами вверх. Поэтому благодаря рас
сеянному отражению звука от поверхности пере
крытия музыка приобретает особенно объемное 
звучание.

Киноконцертный зал на 2300 мест имеет в плане 
овальную форму. Места для зрителей расположе
ны амфитеатром. Зал такой формы обеспечивает 
хорошую видимость с каждого места2.

Большой объем зала, необходимость создания 
оптимальной слышимости для зрителей при разных 
режимах работы (кино, концерт, совещание) пре
допределили особые требования к акустике. В зале 
применена звукоусилительная и звуковоспроизво
дящая аппаратура КЗТУ-З, специально разработан
ная для залов большой вместимости. Звук попадает 

в зал, проходя через микрофоны, магнитофоны, 
усилители и комнату «Эхо».

Стены и потолок зрительного зала скрывают 
многочисленные службы, коммуникации и громко
говорители. В разных точках зала установлено око
ло 500 громкоговорителей. Управление всей систе
мой ведется с пульта звукорежиссера. Количество 
поглощающей и отражающей звук поверхности зала 
было точно рассчитано (модель зала в масшта
бе 1 :40 была испытана в НИКФИ методом электро
модулирования).

Одновременно с решением сложного комплекса 
технических устройств достигнута архитектурная 
выразительность интерьера зрительного зала. Яче
истый потолок из перфорированного алюминия с 
вмонтированными в него люминесцентными и зер
кальными светильниками равномерно освещает зал. 
Зеленовато-голубой цвет кресел хорошо сочетает
ся с золотистыми стенами, облицованными буковой 
рейкой, а в верхней части древесно-стружечной 
и перфорированной древесно-волокнистой плитами.

Зал имеет оркестровую яму симфонического 
оркестра и сцену-эстраду для выступлений танце
вально-хоровых и эстрадных коллективов, а также 
для проведения совещаний и съездов. Часть орке

2 Размещение зрительных мест в зале принято по реко
мендации кандидата архитектуры Ю. Гнедовского.
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стровой ямы представляет собой подъемно-опуск
ную плоскость, с помощью которой собирается 
стол президиума и трибуна оратора на сцене. При 
разборке они транспортируются в специальное по
мещение под оркестровой ямой.

Зал оборудован киноэкраном для показа обыч
ного, широкоэкранного, ширкоформатного и пано
рамного фильмов и являющимся одним из круп
нейших в мире (34 X 14 м). Под зрительным залом 
в одном уровне расположена группа помещений, 
обслуживающих сцену: артистические уборные, 
гримерно-парикмахерские, костюмерные, репети
ционный зал, который связан двумя широкими и 
пологими лестницами с противоположными заку
лисными пространствами на сцене. Там же располо
жены камеры кондиционирования, тепловой пункт 
и другие технические помещения.

Во всех основных помещениях зрительного зала 
микроклимат создается с помощью установок кон
диционирования воздуха. В зал кондиционирован
ный воздух подается с потолка, а вытяжка органи
зована из-под кресел.

Группа помещений кинопроекционной, аппарат
ной звукоусиления, светопроекционной и освети
тельных лож, кабин перевода речи, комментатор

ских радиотелетрансляций, помещения для хрони
кальных киносъемок располагаются в два яруса по 
периметру зала, против сцены. Для них предусмот
рено местное кондиционирование воздуха (агрега
ты находятся на третьем ярусе комплекса, в меж
ферменном пространстве).

Конструктивная схема павильона — рамный двух
этажный каркас из сборных железобетонных эле
ментов, частично выполненный в монолитном же
лезобетоне. Наружные конструкции ограждения — 
витражное стекло в алюминиевых переплетах, а на 
главной лестнице — в виде солнцезащитных ячеи
стых сборных железобетонных элементов.

Наружные стены зрительного зала выполнены 
из сборных, криволинейных в плане, армированных 
керамзитобетонных элементов. Стены при высоте 
22 м имеют толщину 25 см. Конструктивной осо
бенностью железобетонных элементов стен являет
ся то, что несущая арматура расположена в них 
не равномерно по периметру, а сосредоточена 
в монолитных сердечниках. Это позволило обеспе
чить полную сборность стен и значительно упростить 
их изготовление на заводе.

Зрительный зал перекрыт пространственной си
стемой радиальных стальных полуферм, замоноли-

«Архитектура СССР», № 11

Южный фасад
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Зрительный зал

ценных в центральный двухпоясный барабан и шар
нирно опирающихся на стены3.

Кровля зала — плоская рулонная. Несущим 
настилом кровли служит волнистый асбоцемент 
усиленного профиля. Утеплитель из сборных пено
бетонных плит. Гидроизоляцией является много
слойный ковер из стеклоткани на специальной ма
стике.

В здании Дворца искусств применялись новые 
отделочные материалы,, которые способствовали 
повышению художественно-эстетического уровня 
отделки, уменьшению стоимости объекта, росту 
производительности труда, сокращению сроков 
строительства. Так, благодаря применению древес
но-стружечных и волокнистых отделочных плит бы
ли в кратчайшие сроки облицованы большие и 
сложные по форме плоскости стен и потолков без 
мокрых процессов. Для создания звукопоглощаю-

3 См. ниже статью 3. Брауде и Ю. Смурова «Конструкции 
покрытия Дворца искусств в Ташкенте.

І
щих поверхностей использовались стекловатные 
маты в стеклосетке или стеклоткани по полиэтиле
новой пленке толщиной 10—12 микрон. В отделке 
здания применялись пластмассы (полы из поли
хлорвиниловых плит и рулонного пластика разно
образных цветов, панели, облицованные слоистым 
пластиком, гигиеничные и удобные в эксплуатации), 
поливинилацетатные краски, поливная керамика, 
отходы естественного камня местных карьеров. 
Алюминиевые витражные переплеты фойе подчер
кивают легкость и современность сооружения. Во 
всех помещениях — светильники новейших конст
рукций. Большинство конструкций и деталей зда
ния изготовлялись в заводских условиях, что уско
рило монтаж и значительно повлияло на повышение 
качества строительства.

В здании предусмотрены все виды инженерного 
оборудования: водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, вентиляция, телефонизация, радио
фикация, пожарная сигнализация, режиссерская 
сигнализация, электрочасофикация и т. д.

2* 11



Фойе

Строгая, но в то же время пластичная трактов- 
ка фасадов Дворца искусств обусловлена большим 
значением светотеневых соотношений в архитекту
ре южных широт. Криволинейные стены зритель
ного зала создают интересный светотеневой эффект, 
придают залу монументальность и торжест
венность. В решении планов и объемно-простран
ственной композиции здания были учтены клима
тические особенности и национальные традиции.

Дворец искусств сооружен строителями 159-го 
стройтреста Главташкентстроя. Большую помощь 
в проектировании и строительстве дворца оказали 
НИКФИ, Гипротеатр, ЦНИИЭП зрелищных и спор
тивных сооружений и другие организации.

Фойе со стороны лестницы

І2



УДК. 725.82:624.023.8(575.11—20)

КОНСТРУКЦИИ
ПОКРЫТИЯ
ДВОРЦА ИСКУССТВ
В ТАШКЕНТЕ
Инженеры 3. БРАУДЕ, Ю. СМУРОВ

Г" енеральным проектировщи- 
1 ком здания Дворца искусств 

в Ташкенте является институт 
Узгоспроект. Стальные конструк
ции покрытия киноконцертного 
зала дворца и организация их 
монтажа разработаны в ЦНИИЭП 
зрелищных зданий и спортивных 
сооружений.

В плане киноконцертный зал 
представляет собой овал, близ
кий к кругу, с осями 57 и 54 м. 
Стены зала выполнены в виде 
розетки из 29 криволинейных бло
ков, соединенных между собой 
монолитными стойками. Увязы
вая стальные конструкции с су
ществующими стенами, авторы 
запроектировали плоскую балоч
ную систему покрытия из 29 ра
диальных ферм, опирающихся 
по концам на стены и сопрягаю
щихся в центре с помощью жест
кого кольца барабана (рис. 1, 2, 
3).

Расчетная высота ферм в мес
тах сопряжения с барабаном 
принята 3,6 м. Такая сравнитель
но небольшая для пролетов 54 
и 57 м высота определена уже 
заданными объемной компонов
кой и архитектурным обликом 
здания, а также условиями пере
возки ферм. По конструктивным 
соображениям такой же принята 
и высота барабана.

Овальный план здания и неко
торые отклонения от проекта при 
возведении стен вызывали боль
шую разнотипность пролетов 
радиальнных ферм. Для унифи
кации размеров ферм было вы
брано четыре наиболее опти
мальных в данных условиях про
лета —28,5; 27,9; 27,6 и 27 м. 
Отклонения от проекта были 
компенсированы за счет привяз
ки анкеров, которые закладыва
лись на столиках, сделанных в 
замкнутом железобетонном коль
це, накрывавшем стены. Размеры

Рис. 1. Общий вид покрытия, опирающе
гося на стены здания

Рис. 2. План связей и прогонов и схемы 
радиальных ферм
1 — горизонтальные связи по верхнему 
поясу; 2 — распорки по нижнему поясу;
3 — кольцо по нижнему поясу; 4 — ниж
нее кольцо барабана; 5 — кольцо по верх
нему поясу; 6 — верхнее кольцо бараба
на; 7 — прогоны; 8—вертикальные связи
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Рис. 3. Смонтированные фермы и прогоны

і-і

привязки анкеров по оси железо
бетонного кольца колебались от 
30 до 80 см. Решение опорного 
узла (рис. 4) с незамкнутым вы
резом в опорной плите упроща
ло установку ферм на анкеры.

Фермы крепятся к опорам 
двумя анкерными болтами 
d = 36 мм. Для обеспечения об
щей жесткости покрытия и рав
номерной передачи на опоры 
горизонтальных сейсмических сил 
по верхним поясам ферм устраи
ваются семь лент горизонталь
ных радиальных связей. Нижние 
пояса соединены по кольцу рас
порками в месте первого от ба
рабана перелома. По фермам 
ставятся также вертикальные свя
зи. Для создания большей гори
зонтальной жесткости кольца по 
верхним и нижним поясам ферм 
в первом от барабана узле ста
вятся дополнительные кольца из 
уголка 100 X100 X 10 мм. Эти 
кольца совместно с поясами ба
рабана и верхними и нижними 
поясами ферм создают доста
точно мощные горизонтальные 
кольцевые фермы. Система свя
зей и прогонов создает из по
крытия здания жесткий диск, 
обеспечивающий равномерную 
передачу на стены значительных 
сейсмических сил.

Барабан был сконструирован 
из двух колец — верхнего сжато
го и нижнего растянутого, соеди
ненных стенкой. Сечения обоих 
колец приняты одинаковыми — 
из двух листов 650 X 30 мм, сва
ренных в уголок.

На рис. 5 показан узел сопря
жения верхнего пояса фермы с 
верхним кольцом барабана. Пояс 
свободно опускается на нижнюю 
рыбку и верхней рыбкой соеди

няется с горизонтальным листом 
кольца. На рис. 3 хорошо видны 
верхние рыбки, приваренные к 
верхним поясам ферм и кольцу.

На рис. 6 показан узел сопря
жения фермы с нижним кольцом 
барабана. Нижний пояс с непри
варенной фасонкой свободно 
ставится на горизонтальный лист 
нижнего кольца барабана. Фасон
ка выравнивается по вертикаль
ному листу нижнего кольца, а за
тем нижний пояс приваривается 
к горизонтальному листу нижне
го кольца и к фасонке, которая 
в свою очередь приваривается к 
вертикальному листу кольца и к 
горизонтальному листу.

Простые по возможности уни
фицированные конструкции по
крытия, а также решения узлов 
опирания ферм на стены и сопря
жений с барабаном, не требую
щие заводки, подгонки и выпол
нения на монтаже потолочной 
сварки, позволили осуществить 
изготовление и монтаж конструк
ций без существенных затрудне
ний и в сжатые сроки.

Общий вес конструкций покры
тия составил 212 т. Все конструк
ции изготовлены из модификаций 
стали марки Ст. 3.

На основании опыта сооруже
ния покрытия Дворца искусств в 
Ташкенте можно сделать вывод, 
что для зданий с круглым или 
мало овальным планом пролетом 
до 60 м, имеющих капитальную 
кровлю и эксплуатируемый чер
дак, применение плоской балоч
ной системы, сопрягающейся в 
центре при помощи жесткого 
кольца, рационально как с точки 
зрения затрат стали, так и про
стоты возведения.

Рис. 4. Конструкция опорного узла
1 — шайба, устанавливаемая при монта
же; 2 — монтажные швы

ІІ-ІІ

Рис. 5. Конструкция узла сопряжения 
верхнего пояса фермы с верхним коль
цом барабана
1 — нижняя рыбка; 2 — верхняя рыбка;
3 — вертикальное ребро барабана; 4 — 
монтажные швы

Рис. 6. Конструкция узла сопряжения 
нижнего пояса фермы с нижним кольцом 
барабана
1 — фасонка, устанавливаемая при мон
таже; 2 — вертикальное ребро барабана;
3 — монтажные швы

1-1
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Общий вид здания со стороны моря

УДК. 725.515(471.625 —2С)

ПРИМОРСКИЙ
САНАТОРИЙ
НОВОГО ТИПА

Инженер Г. ЯСНЫЙ

Фото Р. Филиппова.

Здравницы Черноморского
побережья располагаются 

обычно высоко над морем, в 
глубине приморской территории 
в 150—500 м от берега. Между 
тем основные лечебные факторы 
сосредоточены в прибрежной 
полосе шириной до 200 м, на вы
соте не более 60 м над уровнем 
моря. Здесь распыленные в воз
духе частицы морской воды не
сут с собой до 6% солей йода, 
брома, железа, калия, кальция и 
других элементов, фитонциды, 
выделяемые морскими водорос
лями; концентрация озона дости
гает 8—9 мг на 1 м3. Сон на бе
регу моря и даже ритмичный 
шум прибоя — важные лечебные 
факторы.

При расположении здравницы 
в отдалении от берега эффектив
ность лечения значительно сни
жается. Нерационально исполь
зуется при этом дорогая приб
режная полоса земли, так как 
симметрично расширяющийся от 
здания к морю зеленый партер 
или террасы отнимают большие 

площади по фронту берега. На 
Южном берегу Крыма, например, 
почти не осталось низко распо
ложенных площадок, свободны 
лишь труднодоступные склоны. 
А неудобства, связанные с отда
ленностью жилья от моря, знако
мы всем.

Закономерно поэтому стрем
ление располагать здание здрав
ницы возможно ближе к морско
му берегу, максимально эконом
но используя при этом прибреж
ную территорию. Интересный и 
перспективный пример такого ре
шения— новый корпус санатория 
«Сочи», построенный по проекту 
мастерской № 2 ЦНИИЭП зре
лищных зданий и спортивных соо
ружений (руководитель авторско
го коллектива — архитектор Ю. 
Шварцбрейм, архитекторы Д. 
Лурье, Н. Стужин, М. Шульмейс- 
тер, инженеры К. Лео, Г. Стужин, 
соавторы — архитектор В. Эдем
ская, инженер Ф. Колодная). 
Авторы стремились создать зда
ние, в максимальной степени от
вечающее главной функции при-
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Торцевой фасад кинотеатра. Нависаю
щий усеченный торец кинозала защища
ет главный вход от дождя и солнца
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План типового этажа
1 — типовой спальный номер; 2 — спаль
ный номер-люкс; 3 — холл; 4 — служеб
ные помещения

План верхнего этажа на отм. 32,55
1 — главный вестибюль; 2 — зал танцев 
и отдыха; 3 — холл; 4 — обеденный зал;
5 — пищеблок
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морского лечебно-оздоровитель
ного учреждения. Общая архи
тектурная композиция здания, 
конструкции, санитарно-техничес
кое и встроенное оборудование, 
отдельные архитектурные детали, 
мебель, система обслуживания — 
словом, все от общего замысла 
до деталей подчинено основной 
идее связи здания с морем.

Поиски архитектурного образа 
«морского» сооружения шли от 
облика современного пассажире-* 
кого лайнера, где общение чело-! 
века с морем особенно ощутимо. 
Решение этой трудной задачи 

18

вызвало к жизни принципиально 
новую композиционно-планиро
вочную схему. Кратко она может 
быть сформулирована как «зда
ние с входом сверху».

Десятиэтажный корпус разме
щен на самом берегу моря, у 
подножья крутого труднодоступ
ного откоса. Это позволило не 
только максимально приблизить 
здание к морю, полностью сохра
нив территорию парка и зеленые 
массивы берега, но и увеличить 
пляж, включив два нижних этажа 
в систему обслуживания пляжа.

Не менее важно было не зак-

Торцевой фасад корпуса. Внизу, в пер
вом этаже, открытый спортивный зал

рыть зданием вид на море при 
подходе со стороны парка. Высо
та корпуса определялась высотой 
склона; но отметка пола верхне
го этажа принята несколько ниже 
верхней отметки склона, что ос
тавило горизонт открытым. С пол
ностью остекленного верхнего 
этажа, где расположены общест
венные помещения, раскрывается 
вид на море. Интерьеры напол
нены голубизной неба и морских 
просторов. В этом случае сплош
ное остекление оправдано архи
тектурной и функциональной за
дачами, оно — не просто дань 
моде.

Здание сообщается с прилегаю
щей территорией двумя основ
ными мостами и легким пешеход
ным мостиком. Центральный мост 
несет двухэтажный объем, ниж
ний этаж которого служит парад
ным входом, а в верхнем распо
ложен кинозал на 600 мест. Тор
цовый фасад кинозала с мозаич
ным панно по сборным бетонным 
плитам подчеркивает парадность 
входа и служит композиционной 
доминантой сооружения со сто
роны парка. Панно выполнено по 
эскизам народного художника 
СССР А. А. Дейнеки. Левый мост 
также несет двухэтажную надст
ройку с пищеблоком в первом 
этаже и вентиляционными каме
рами во втором. Пешеходный 
мостик ведет на открытую пло
щадку и видовую галерею, опоя
сывающую морской фасад.

Тектонический строй вытянуто-, 
го в длину здания (размеры в пла- , 
не 195 X II,2 м, объем 73 600 м3, 
полезная площадь 18 500 м2) вы
является со стороны моря белы-

Пешеходный мостик



Лестница из аэрария на прогулочную 
площадку первого этажа

МИ узкими полосами КОНСОЛЬНЫХ 

перекрытий, напоминающих чле- 
нение теплоходных палуб. Торцо
вые фасады облицованы пиленым 
экларским камнем. На одном тор
це— ажурная витая лестница, на 
другом — небольшие видовые 
балконы, подчеркивающие мас
штабность здания при взгляде 
сбоку.

Шесть жилых этажей, объеди
ненные единым ритмом горизон
тальных членений, отделены от 
нижней части здания техническим 
этажом, где сосредоточены сани
тарно-технические коммуникации. 
На морском фасаде несколько 
утяжеленное скошенное сечение 
технического этажа выразительно 
контрастирует с открытыми ниж
ними этажами.

Верхний, парадный, этаж также 
отделен от жилых этажей полу
проходным техническим этажом, 
вмещающим короба воздушного 
отопления и обеспечивающим 

надежную звукоизоляцию жилой 
части при проведении массовых 
мероприятий в парадном этаже. 
В верхнем этаже расположены 
главный вестибюль, гардероб, 
почта, газетный киоск, зал для 
танцев и отдыха. Предусмотрена 
возможность разделения зала 
раздвижными перегородками на 
три части для различного исполь
зования. Удобные кресла, рояль 
телевизоры дают возможность 
организовать досуг по вкусам от
дыхающих. Другую половину 
верхнего парадного этажа зани
мает обеденный зал, рассчитан
ный на одновременное обслужи
вание всех 600 отдыхающих. Вы
сота парадного этажа 4 м.

Ниже — шесть жилых этажей. 
На этаже 51 номер на 2 человека 
каждый. Все комнаты выходят на 
море, что создает равные усло
вия для всех проживающих. На 
противоположной стороне разме
щены комнаты врачей, процедур

ные и различные подсобные по
мещения. Следует отметить, что 
в других случаях применения по
добного решения возможно бо
лее широкое развитие здания в 
сторону склона с размещением 
здесь лечебной части.

На этажах установлены перего
ворные телефонные кабины, в ни
шах коридоров — холодильники, 
в холлах — телевизоры. Строи
тельная высота жилого этажа 
3,3 м, в чистоте — 3 м. Три лифта

Вид из коридора жилого этажа в сторону 
склона

в центральной лестничной клетке 
и два по сторонам связывают зда
ние по вертикали. Для удобства 
персонала и для разгрузки основ
ных коммуникационных путей эта
жи соединены с серпантинами 
склона системой лестниц.

Во втором этаже расположены 
аэрарий, библиотека с читальным 
залом, биллиардная, парикмахер
ская, бар. Здесь обходная гале
рея развита вынесенными вперед

Фрагмент фасада со стороны пирса. На 
переднем плане — видовая галерея, раз
витая вынесенными вперед мостиками. 
Когда волны намоют гальку на водоот
бойную стенку и ступени схода, пляж 
сольется с первым этажом здания
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Холл жилого этажа

Библиотека

видовыми площадками, напоми
нающими капитанские мостики. 
Из аэрария можно пройти прямо 
на пирс либо спуститься по лест
нице к пляжу.

В открытом первом этаже — 
большой зал для лечебной физ
культуры, площадки отдыха, ду
шевые, комнаты медперсонала. 
Этаж соединен с пляжем прогу
лочной площадкой с вмонтиро
ванными в пол светильниками. Не
высокая вогнутая водоотбойная 
стенка с широкими сходами слу
жит защитой от штормовых волн. 
В первом этаже устроено по
мещение для хранения лодок, 
которые подаются к выступающе
му в море пирсу специальным 
тельфером.

Система купальных мостиков у 
пирса обрамляет небольшой 
морской бассейн со спокойной 
водой, где можно проводить обу
чение и соревнования по плава
нию. Органичное соединение 
двух нижних этажей с пляжем, 
включение помещений этажей в 
систему пляжного обслуживания 
до минимума сокращает комму
никации между жильем и пля
жем.

Фасад здания, расчлененный 
белыми длинными горизонталь
ными полосами, в сочетании с 
видовыми мостиками, пирсом, 
круглыми окнами-иллюминатора
ми первого этажа создает впечат
ление огромного теплохода. «Это 
океанский лайнер, только лишен
ный его недостатков: не качает, 
и земля всегда рядом» — так в 
метком замечании доктора архи
тектуры В. К. Олтаржевского, 
экспертировавшего проект, об-

Кинозал



разно сформулировано общее 
восприятие здания.

Дворовый фасад, стены пище
блока и узкие пояса морского фа
сада офактурены штукатурным 
набрызгом из белого цемента с 
каменной крошкой и слюдой. 
Специальный консольный козы
рек по морскому фасаду с ме
таллическим каркасом в дюрале
вой оправе и деревянными план
ками защищает верхний этаж от 
солнца. Козырек рассчитан так, 
что в любое время дня прямые 
солнечные лучи не падают в зал.

Типовый спальный номер на 
два человека имеет площадь 
14 м2. В тамбуре — встроенные 
шкафы для одежды с антресоля
ми для хранения чемоданов. В 
каждом номере — ванная комна
та.

В здании нашли широкое при
менение новые полимерные от
делочные материалы, некоторые 
употреблены в курортном строи
тельстве впервые. Стены номеров 
оклеены моющимися обоями 
светлых тонов Калининского за
вода кожзаменителей. Полы 
устланы ковралом — упругим 
цветным материалом, основой ко
торого служит водонепроницае
мая полимерная ткань латекс, а 
верхний слой соткан из штапель
ной нитки. Такое покрытие кра
сиво, прочно, легко моется и 
очищается от пыли.

В большинстве номеров уста
новлены гарнитуры мебели с дву
мя кроватями, в части номеров — 
с одной двухспальной кроватью, 
что позволяет использовать эти 
номера для одиночек без пере
становки мебели.

Жилая комната отделена от 

лоджии остекленной дверью, 
окном с подымающейся створкой 
и полихлорвиниловой подоконной 
панелью толщиной 10 см. Окна и 
двери — сосновые с одинарным 
остеклением.

Глубина лоджий — 2,2 м. Пере
городки между лоджиями защи
щают комнаты от палящих лучей 
солнца. Легкие солнцезащитные 
жалюзи из алюминия фиксируют
ся в любом положении. В лод
жии— стул из прессованного во
локна на металлических ножках 
и топчан. Ограждение лоджий 
выполнено из черного металла 
квадратного сечения с сосновым 
поручнем, покрытым сверху алю
миниевым профилем. Плоскость 
ограждения заполнена армиро
ванным стеклом. На участках про
тив остекленных дверей в лод
жию стекло заменено стойками, 
чтобы видеть море, не выходя из 
комнаты.

Номера уютны и комфорта
бельны. Сквозное проветривание 
обеспечивается подвешенным к 
потолку пятискоростным феном 
Ленинаканского завода. Даже в 
самую жаркую погоду в течение 
нескольких минут освежающий 
ветерок создает ощущение прох
лады. Для лучшей звукоизоляции 
входные двери обиты паралоном. 
Со стороны коридора они обли
цованы цветным кожзамените
лем, с внутренней — моющимися 
обоями.

Коридор каждого этажа решен 
в своей цветовой гамме. Цветные 
покрытия полов из коврала, мою
щиеся обои стеновых панелий, 
облицовки дверей, подобранные 
для каждого этажа в различных 
цветовых сочетаниях, придают

План и сечения перекрытия

интерьерам большую живопис
ность.

Интерьеры верхнего парадного 
этажа весьма просты. Колонны 
облицованы белым мрамором и 
деревом, полы — паркетные, па
лубной настилки. Подвижные, 
полностью остекленные дюрале
вые витражи ограждения вдоль 
морского фасада могут быть зад
винуты друг за друга, полностью 
раскрывая фасад в сторону моря. 
Витражи фасада в сторону скло
на— поворотные вокруг верти
кальной оси.

Обеденный зал условно раз
делен декоративными деревянны
ми решетками на три части; в ре
шетки вмонтированы фонтанчики, 
питающие водой керамические

Спальные комнаты



Фрагмент фасада 
со стороны пешеходно
го мостика

вазы с цветами. В подвесные по
толки с звукопоглощающим сло
ем паралона встроены светильни
ки и приточно-вытяжные венти
ляционные устройства. Отопление 
верхнего этажа — воздушное; до
полнительная вентиляция в залах 
осуществляется фенами.

Лифтовый холл десятого этажа 
служит одновременно фойе кино
зала. Компактный в плане зал 
(29 X 17,6 м) имеет круто подни
мающийся амфитеатр с превыше
нием зрительских мест 12 см. Под
весной акустический потолок 
смонтирован из древесно-стру
жечных плит, покрытых противо
пожарным штукатурным слоем. 
Поверхности боковых стен оби
ты звукопоглощающим парало- 
ном толщиной 1 см и облицованы 
черным кожзаменителем. Полы в 
боковых проходах и перед эст
радой —из коврала, под кресла
ми — линолеумовые.

Зал оборудован универсальной 
кинопроекционной аппаратурой 
для демонстрации обычных и ши
рокоэкранных фильмов. Две не
большие комнаты за эстрадой 
служат артистическими при про
ведении концертов.
, Четкий в плане пищеблок с 

электрифицированным оборудо
ванием отличается удобной схе
мой загрузки и минимальными 
путями движения персонала.

Своеобразие архитектурного 
решения привело к оригинальной 
конструктивной схеме, предло
женной инженером Н. В. Никити
ным. Мосты, соединяющие зда
ние с территорией, использованы 
как опоры для горизонтальных 
сил. Основные связевые стенки 
под действием сейсмических и 
ветровых нагрузок работают как 
однопролетные вертикальные 

балки, а перекрытия — как двух
консольные балки.

В здании длиной почти 200 м 
нет температурных швов; неболь
шой температурный градиент 
района потребовал лишь незна
чительного увеличения армиро
вания крайних стоек каркаса. Шаг 
сборных железобетонных колонн 
6,8 м. В поперечном сечении зда
ние — однопролетное, с проле
том 6,8 м и двумя консолями 
по 2,2 м.

Сборно-монолитные перекры
тия образованы из типового сбор
ного многопустотного настила и 
поперечных монолитных двухкон
сольных прогонов. Высота прого
нов принята равной высоте нас
тила — 22 см. Между настилами 
вдоль здания созданы также мо
нолитные железобетонные пояса. 
В результате 70% площади пере
крытия составляют сборные на
стилы, а 30% — монолитный же
лезобетон. Приведенная толщи
на железобетона перекрытий — 
14,3 см. Совместная работа сбор
ного настила и монолитного бе
тона обеспечивается петлевыми 
выпусками из торцов настила, 
шпоночной связью по торцам, 
сцеплением бетона. Испытание 
участка перекрытия полуторной 
нормативной нагрузкой дало хо
рошие результаты. Перекрытие 
размером 2150 м2 сооружалось в 
течение двух недель. Колонны 
применялись одноэтажные со 
сваркой арматуры и замоноличи- 
ванием после бетонирования пе
рекрытия. Система перекрытия 
обеспечивает создание очень на
дежного диска, работающего в 
плане на горизонтальные нагруз
ки. Главное преимущество перек
рытия —отсутствие выступающих 
балок, что позволяет рекомендо

вать эту систему для других об
щественных зданий, в основном, 
при связевой системе.

Строители успешно справились 
с организацией производства 
монтажных работ. Материалы и 
изделия передавались башенным 
краном с территории парка на не
большую перевалочную бетон
ную площадку в центре склона. 
Отсюда два крана, смонтирован
ные на общих путях вдоль берега 
моря, разносили материалы по 
всему зданию. Строительство осу
ществлено менее чем за два с 
половиной года.

Стоимость строительства одно
го места в новом здании на 
10—12% выше, чем в типовых 
проектах санаториев. Однако это 
удорожание объясняется при
менением ряда новых пока еще 
дорогостоящих отделочных и 
изоляционных материалов (ков- 
рал, моющиеся обои, паралон и 
др.). Сопоставление же стоимост
ных показателей при аналогичных 
отделочных материалах выявляет 
экономические преимущества но
вого корпуса.

Надо отметить высокое качест
во строительных работ, выпол
ненных трестом «Главсочиспец- 
строй»; Государственная комис
сия приняла корпус с отличной 
оценкой. Сооружению здания в 
строгом соответствии с проект
ным заданием способствовало 
полное взаимопонимание между 
всеми участниками проектирова
ния и строительства — заказчи
ком, авторами и подрядчиком.

По удобствам планировки, 
остроте и смелости композицион
ных и конструктивных приемоь 
это сооружение следует отнести 
к числу наиболее удачных произ
ведений советской архитектуры.
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УДК. 728

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ДЛЯ РАЙОНОВ ПЕРВОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Архитекторы Ю. РЕВКОВСКИЙ, А. САХАРОВ

Огромная территория I строительно-климатиче
ской зоны, равная 9 млн. км2, весьма разнооб

разна по своим природно-климатическим и физико
геологическим условиям. Строительно-климати
ческое районирование этой зоны, проведенное 
ЛенЗНИИЭПом, позволило выделить в ней, по общ
ности типологических требований к жилым домам, 
две подзоны: северную и южную, для которых и 
были разработаны ЛенЗНИИЭПом проектные пред
ложения. Граница между подзонами проходит при
мерно по 60-й параллели.

Градостроительные особенности населенных 
мест для северной и южной подзон оказались раз
личными.

Для северной подзоны ЛенЗНИИЭП предусмат
ривает создание компактных жилых комплексов, 
максимально изолированных от суровой окружаю
щей среды путем соединения жилых и обществен
ных зданий крытыми переходами. Для южной под
зоны предложено создание жилых районов с повы

шенной плотностью застройки, без устройства кры
тых переходов между жилыми и общественными 
зданиями.

Во всех объемно-планировочных и конструктив
ных решениях жилых домов учитывают природно- 
климатические особенности I зоны. Они отличаются 
некоторыми специфическими чертами, одна из 
которых — наличие проветриваемого подполья, не
обходимого для сохранения вечномерзлого состоя
ния грунтов, чтобы обеспечить устойчивость зда
ний. Другой особенностью жилых домов является 
уширенный корпус (до 15—17 м).

Исследования, проведенные в СибЗНИИЭП, по
казали, что удельные теплопотери в домах с ши
роким корпусом по сравнению с домами, имею
щими ширину 10 м, сокращаются до 30%, и их 
экономичность повышается до 6—8%. Отделом 
экономики ЦНИИЭП жилища была сделана экономи
ческая оценка проектных предложений по пяти
этажным секционным домам для 1 зоны. В корпусах

План секции с внутренней 
удлиненной лестницей и широким 
корпусом, ЛенЗНИИЭП
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План секции с внутренней лестницей и широким корпусом. 
СибЗНИИЭП

План секции с внутренней лестницей и узким корпусом. 
ЦНИИЭП жилища

шириной 15,7 м с внутренними лестницами стои
мость 1 м2 жилой площади примерно на 4—5%, 
а расходы на отопление — на 15% ниже, чем в до
мах с шириной корпуса 12,7 м и обычной лестнич
ной клеткой.

Из этих данных видно, что предлагаемые реше
ния в экономическом отношении можно считать 
оправданными для районов с продолжительной 
суровой зимой и длительными полярными ночами.

Следует также отметить стремление проекти
ровщиков найти наиболее простые и компактные 
объемно-планировочные решения корпусов, позво
ляющие избежать скоплений снега на зданиях, 
предусматривать минимальное количество наруж
ных входов и оборудование их двойным тамбуром.

Расположение лестниц и кухонь внутри корпуса 
можно считать достаточно оправданным в жилых 
домах I зоны, так как в этом случае вся площадь 
стен может быть использована для инсоляции (че
рез оконные проемы) только жилых помещений.

Вместе с тем лестницы, не имеющие непосред
ственного естественного освещения и проветрива
ния, в санитарно-гигиеническом отношении все же 
находятся в худшем положении и должны быть 
обеспечены вытяжной побудительной вентиляцией.

В настоящее время дома с внутренними лест
ницами находят все более широкое применение в 
зарубежном жилищном строительстве. Имеется не
который опыт строительства таких домов и в на
шей стране, хотя, как известно, СНиП регламенти
рует использование в жилищном строительстве 
лестничных клеток, имеющих только непосредст
венное естественное освещение. Надо подчеркнуть, 
что пока еще нет достаточного опыта эксплуатации 
внутренних лестниц в условиях очень низких тем
ператур, сильных ветров и полного отсутствия ин
соляции для того, чтобы сделать обоснованные 
рекомендации по их применению.

План секции с внутренней квадратной лестницей. ЛенЗНИИЭП
План секции с внутренней квадратной лестницей. ЛенЗНИИЭП 
светлыми кухнями. ЛенЗНИИЭП

24



Фрагменты планов дома коридорного типа. ЛенЗНИИЭП

Кухни, расположенные в глубине квартиры без 
непосредственного естественного освещения, преж
де всего должны иметь хорошо работающую при
точно-вытяжную вентиляцию и электроплиты.

Вопросы естественного проветривания жилых 
помещений (через форточки, фрамуги) надо тща
тельно изучить для разработки рекомендаций с уче
том климатических условий 1 зоны.

Был проведен конкурс на проекты жилых домов 
для I зоны. Все варианты представленные на кон
курс решений в большей или меньшей степени 
отвечают предъявляемым к ним типологическим 
требованиям. Секции с лестницами, расположенны
ми внутри корпуса, представлены в проектах 
ЛенЗНИИЭП, СибЗНИИЭП и ЦНИИЭП жилища. Сек
ции с широким корпусом и кухнями, расположен
ными в глубине корпуса, разработаны ЛенЗНИИЭП 
и СибЗНИИЭП.

Важной задачей является определение опти
мальной этажности домов. Известно, что в услови
ях вечной мерзлоты стоимость работ нулевого цик
ла в среднем достигает 30% стоимости всего соо

ружения. В связи с этим весьма важно иметь 
минимальную площадь застройки при возведении 
жилых домов и других зданий. Поэтому малоэтаж
ные дома будут менее экономичны, чем пяти-де- 
вятиэтажные.

В местностях с неспокойным или гористым рель
ефом (что весьма характерно для многих районов 
I зоны) протяженные дома неудобны для размеще
ния. Следовательно, в таких районах лучше приме
нять двух-трехсекционные, или точечные дома. 
Вместе с тем более экономичны дома с минималь
ным периметром наружных стен, т. е. многосек
ционные—благодаря меньшим теплопотерям. По
этому для окончательного выбора типа дома 
должны быть тщательно проанализированы и сопо
ставлены архитектурно-планировочные, экономиче
ские и другие факторы и определен оптимальный 
тип дома.

Номенклатура основных типов жилых домов, 
разработанная ЛенЗНИИЭПом, дает большие воз
можности для решения жилых комплексов, так как 
содержит типы жилых домов протяженностью от
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точечных до восьмисекционных и этажностью в 1, 
4, 5 и 9 этажей. Для получения более гибкой номен
клатуры жилых домов, в соответствии с различными 
и непостоянными демографическими данными в 
различных районах I зоны, ЛенЗНИИЭП разработал 
типы коридорно-квартирных домов с наборами 
квартир в 2, 3, 4 и 5 комнат. Планировочная струк
тура этих каркасных домов позволяет изменять 
соотношение квартир по их комнатности, сохраняя 
основное архитектурно-планировочное решение до
ма, Коридорно-квартирные дома, имеющие одно
стороннюю ориентацию и ограниченные возмож
ности сквозного проветривания, соответствуют кли
матическим условиям севера.

В домах такого типа возможна организация пер
вичного культурно-бытового и коммунального 
обслуживания путем устройства в световых разры
вах (карманах) коридоров буфетов, киосков, гости
ных для отдыха, библиотек, читальных залов и др. 
Это вполне оправдано в условиях, когда очень 
низкдя температура и пурговые ветры вынуждают 
население (и особенно детей) неделями не выходить 
из помещений.

По данным экономического анализа проектных 
предложений ЛенЗНИИЭП, проведенного отделом 
экономики ЦНИИЭП жилища, секционные дома по 
стоимости 1 м2 жилой площади экономичнее кори
дорно-квартирных на 5—6% при застройке пяти
этажными домами. При девятиэтажной застройке 
стоимость 1 м2 жилой площади в домах коридорно
квартирного типа всего на 2—2,5% выше, чем в 
секционных, а по приведенным затратам (едино
временные затраты и эксплуатационные расходы за 
нормативный срок окупаемости) эти дома примерно 
равноценны.

Проектные предложения секционных домов бы
ли разработаны с двумя типами лестничных кле
ток: с удлиненной и близкой к квадрату формой 
плана. Анализ представленных ЛенЗНИИЭПом про
ектов подтвердил, что секции с удлиненными лест
ничными клетками, по стоимости 1 м2 жилплощади, 
оказались на 2% экономичнее в пятиэтажных домах 
на на 2,5—3% в девятиэтажных.

Проектные предложения ЛенЗНИИЭПа имеют 
хорошо продуманные и тщательно отработанные 
решения жилых домов и комплексов застроек для 
различных условий I зоны. Проекты домов разра
ботаны в двух конструктивных вариантах — с попе
речными несущими стенами и в каркасе. В обоих 
случаях наружные стены решены в виде легких 
навесных панелей из различных эффективных ма
териалов.

Сопоставление предложенных ЛенЗНИИЭПом 
вариантов секций с темными и светлыми кухнями 
показало экономическое преимущество секций 
с кухнями, освещенными вторым светом. Стоимость 
1 м2 жилой площади в этом случае на 1,5—2% 
ниже, чем в квартирах, имеющих непосредствен
ное естественное освещение кухонь. При наличии 
широкого (15 м и больше) корпуса квартиры со 

светлыми кухнями во всех случаях имеют общие 
комнаты неприемлемых пропорций с глубиной, пре
вышающей рекомендации СНиП. Поэтому были 
одобрены варианты секций с кухнями, освещаемы
ми вторым светом.

Однако нам представляется, что внедрять такие 
проекты в массовое строительство пока прежде
временно. Необходимо всесторонне изучить те и 
другие варианты в условиях эксплуатации.

В проектах жилых домов, разработанных для 
I зоны ЦНИИЭП жилища, корпус принят шириной 
12 м, лестничные клетки расположены внутри сек
ций. В этих проектах подкупает простая конструк
тивно-планировочная схема с единым шагом — 6 м, 
в сочетании с продуманными решениями квартир. 
Такие решения могли бы с успехом пременяться 
в южных районах I зоны с более умеренным 
климатом.

Проекты жилых домов, разработанные Сиб- 
ЗНИИЭПом, являются результатом обобщения име
ющегося опыта строительства и эксплуатации жи
лых домов, построенных по экспериментальным 
проектам в условиях Сибири. В проектных предло
жениях предусматривается использование сущест
вующей строительной базы. Все жилые дома (за 
исключением широтных) разработаны с уширенным 
корпусом и расположенными внутри лестницами.

По экономическим показателям проекты Сиб- 
ЗНИИЭПа оказались лучшими. Однако экономич
ность в большей степени достигнута за счет сокра
щения подсобной площади квартир (устройство 
кухонь-ниш и кухонь малой площади, отсутствие 
в ряде случаев хозяйственных кладовых и др.), т. е. 
была снижена комфортабельность квартир.

Проектные материалы СибЗНИИЭПа должны 
быть использованы при дальнейшей разработке 
комплексных серий с учетом применения индуст
риальных изделий существующей строительной 
базы.

Жилые дома и их комплексы в специфических 
условиях I зоны могут получить своеобразный и 
впечатляющий внешний облик. Наличие компакт
ных и замкнутых планировочных схем микрорайо
нов в сочетании с такими элементами, как провет
риваемое подполье, переходы между жилыми до
мами и общественными зданиями, уширенные кор
пуса без выступов и креповок дают архитекторам 
ту палитру, которая при умелом использовании 
цвета гарантирует высокий уровень композицион
ных решений при застройке населенных мест.

Сейчас уже ведутся проектные работы и осу
ществляется строительство в северных районах 
крупных жилых комплексов. Однако специфиче
ские особенности климата и эксплуатации домов 
вызывают необходимость экспериментальной про
верки некоторых архитектурно-планировочных и 
конструктивных предложений. Это даст возмож
ность приступить к разработке типовых проектов, 
полностью отвечающих условиям массового строи
тельства в I зоне.
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ОРИЕНТАЦИЯ ЗДАНИЙ
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Ю. ТЮШИН, кандидат архитектуры, 
архитектор Б. НОВАК

R районах Крайнего Севера строитель- 
ство жилых и общественных зданий 

ведется по типовым проектам, разрабо
танным для средней полосы СССР, и за
частую теми же приемами планировки 
жилых массивов. Не учитываются требо
вания нормальной инсоляции зданий, 
правильной их ориентации.

В оздоровительных целях врачи-гигие
нисты рекомендуют максимально ис
пользовать солнце. Поэтому наряду с 
решением многих вопросов строитель
ства на Севере проектировщики долж
ны предусматривать обеспечение поме
щений и внутриквартальных пространств 
нормативной инсоляцией. Этот вопрос 
тесно связан с вопросом ориентации 
жилых и общественных зданий, разме
щения их в жилой группе, а также с во
просом определения гигиенических раз
рывов между зданиями. В ряде север
ных городов из-за нерациональной ори
ентации зданий до 50% квартир облу
чается солнцем менее трех часов в 
день, т. е. меньше санитарно-гигиениче
ской нормы.

Рассмотрим эффективность солнечной 
радиации для городов Якутска и Но
рильска по графикам инсоляции отдель
но стоящих зданий (рис. 1 и 2). Годовая 
кривая инсоляции для районов Севера 
строится без учета зимнего периода с 
туманами или пургами, когда исклю
чается возможность постоянной инсоля
ции зданий, а за Полярным кругом на
ступает полярная ночь.

Климат Норильска обладает большим 
своеобразием распределения интенсив
ности солнечной радиации и темпера
турного режима в течение года. На 
рис. 1 показана кривая интенсивности 
инсоляции помещений отдельно стояще
го здания для июня, марта — сентября 
и годовая ’. Летняя кривая указывает на 
преобладание инсоляции по северным 
азимутам, а весенне-осенняя — по 
южным, юго-восточным и юго-запад
ным. Летом большее время будет инсо- 
лироваться северный фасад, в весенне- 
летний-осенний период — южный, юго- 
восточный и юго-западный. Следует 
учесть, что инсоляция северного фаса
да будет происходить ночью при не
привычном для организма человека 
световом режиме, причем естественно
го освещения недостаточно, появляется 
необходимость пользоваться f чем элек
трическим светом.

іИз рис. 1 видно, что суммарная сол
нечная радиация за год уве тичивается 
в южных азимутах, а северные азиму
ты дают минимум радиации и практи
чески могут не учитываться. Высота 
солнца на западных и восточных азиму
тах небольшая, поэтому проникновение 
лучей солнца и глубина инсоляции по
мещений значительно большие, чем на 
других азимутах.

1 Графики инсоляции построены по 
методике, предложенной кандидатом 
архитектуры В. А. Дунаевым.

Природные условия Якутска (62°2 с. ш.) 
характеризуются суровой зимой с боль
шим числом дней с туманами (53,5— 
57% в месяц). Интенсивность солнечной 
радиации в Якутске значительно выше, 
чем в Норильске. В летние месяцы тем
пература поднимается до +30° С. Рас
пределение интенсивности солнечной 
инсоляции помещений по азимутам для 
Якутска показано на графике 2. Макси
мальное количество радиации приходит
ся на запад и восток. Северо-западная 
и северо-восточная ориентации позво
ляют инсолировать помещение и откры
тые пространства лишь в ночное и ве
чернее время. Весенне-осенняя кривая 
солнечной радиации характеризуется 
увеличением радиации на южную поло
вину горизонта (ю-з, ю, ю-в).

Годовая инсоляция без учета зимних 
условий дает максимумы радиации на 
ю-в и ю-з. Эти азимуты, по всей веро
ятности, как и в Норильске, являются 
наиболее оптимальными для ориентации 
жилых и общественных зданий в ми
крорайоне. Следует учесть, что с умень
шением высоты солнцестояния актив
ность радиации будет снижаться и при 
какой-то величине угла будет практиче
ски равна нулю.

Считается, что в городах, из-за за
дымленности и запыленности атмосфе
ры, активная радиация солнца начинает
ся с 20—21° над горизонтом. По всей 
вероятности, для городов Севера, мень
ших по величине, числу предприятий и 
насыщенности транспортом, чем города 
средней полосы, предельный минималь
ный угол будет меньше 20°.

Как говорилось ранее, для обеспече
ния нормативной инсоляции помещений 
в Норильске и Якутске в весенне-осен
ний (расчетный) период может быть 

Рис. 1. Графики инсоляции отдельно сто
ящего здания в Норильске

принята юго-западная и юго-восточная 
ориентации. Рассмотрим эффективность 
солнечной радиации в этих азимутах.

Для Норильска и Якутска характерно, 
что в весенне-осенний период солнце 
поднимается над горизонтом на 8—11° 
к 7 час. 30 мин. местного времени. От
сюда необходимое время облучения 
солнцем зданий и территорий квартала 
с юго-востока — от 7 час. 30 мин. до 
10 час. 30 мин. (от 13 час. 30 мин. до 
16 час. 30 мин.— с юго-запада) или в 
румбах с 112—157° (203—248°). Допу
стимым отклонением оси здания от ме
ридиана можно считать угол 15°; при 
этом инсоляция помещений может про
исходить с 8 час. 30 мин. до 11 час. 
30 мин. В румбах 127—172° (283—233°). 
Эти румбы, как мы условно их назо
вем, и следует считать оптимальными. 
Данное положение надо уточнить с уче
том скорости движения солнца по ази
мутам, а также в связи с применением 
в северных городах тройного остекле
ния окон, которое, возможно, потребу
ет большей продолжительности инсоля
ции помещений. Все сказанное об опти
мальном румбе облучения относится к 
отдельно стоящему зданию и может 
учитываться в комплексе других факто
ров при застройке микрорайонов.

Рассмотрим планировочные возмож
ности различных решений жилых зда
ний для районов с суровым климатом.

Достоинствами квартир с двухсторон
ней ориентацией (на север и юг) явля
ется то, что летом в них создаются бо. 
лее комфортные микроклиматические 
условия благодаря сквозному проветри
ванию и нивелировке температуры ком
нат. Весной и осенью южные комнаты 
будут облучаться солнцем более про
должительное время.

Рис. 2. Графики инсоляции отдельно сто
ящего здания в Якутске
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Рис. 3. Высота солнца в Якутске 22/VI; 22X11; 21/111; 23/ІХ

Рис. 4. Высота солнца в Норильске 22/VI; 22/111; 23/ІХ
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Рис. 5. Изменение расстояния между зда
ниями меридиональной ориентации в оп
тимальном румбе (112 — 157°; 203 — 248°) 
в 7 час. 30 мин. утра для Якутска и Но
рильска в течение года. Норильск — ho = 
= 7°20'; Якутск — ho = 10°

К недостаткам двухсторонних квартир 
можно отнести: сквозное проветрива
ние и северную «холодную» ориента
цию части комнат в зимнее время; ма
лое число квартир на лестничную клет
ку (2—3), что снижает экономичность 
дома вследствие уменьшения ширины 
корпуса, увеличения периметра и пло
щади наружных стен, а также теплопо
терь. Кроме того, будет наблюдаться 
неравномерный прогрев и охлаждение 
конструкций южной и северной наруж
ных стен.

Двухсторонняя ориентация квартир — 
на запад и восток — позволяет обеспе
чить более равномерное освещение 
квартиры в течение светового дня, соз
дать повышенные комфортные условия 
летом. Однако при этом ухудшается 
микроклимат жилья зимой. Жилая сек
ция с квартирами такого типа неэконо
мична в строительстве и эксплуатации 
по тем же причинам, что и предыду
щая.

В секциях жилого дома с односторон
ней ориентацией квартир — на запад 
или восток — обеспечивается более глу
бокое проникновение лучей солнца, 
возможно увеличение глубины помеще

ний. Это позволяет также избежать хо
лодной северной ориентации и сквозно
го проветривания в зимнее время года, 
получается меньшая разница прогрева 
конструкций наружных стен западной и 
восточной ориентации, более равноцен
ный режим естественного освещения 
квартир с востока и запада. Такая ори
ентация дает, кроме того, возможность: 
увеличить число квартир в секции на 
этаже на лестничную клетку до четырех 
и более; увеличить ширину корпуса и 
уменьшить удельные потери тепла зи
мой; избежать перегрева помещений в 
летнее время, расположенных с южной 
стороны. Однако в секции такого типа 
не представляется возможным органи
зовать летом сквозное проветривание 
помещений; кроме того, западная и во
сточная ориентации квартир уступают 
южной по степени естественного осве
щения и продолжительности инсоляции 
помещений.

Из сказанного можно сделать вывод, 
что на Севере необходимо строить жи
лые здания только меридиональной 
ориентации с односторонними квартира
ми на восток или запад.

Для общественных зданий также сле

дует предусматривать ориентацию на 
запад или восток при двухстороннем 
расположении равноценных помещений. 
Однако в некоторых общественных зда
ниях (школы, детские учреждения) не
обходима максимальная инсоляция по
мещений. В этих случаях лучшей ориен
тацией будет южная, юго-восточная и 
юго-западная.

Рис. 6. Схема планировки кварталов в 
Норильске: а — квартал № 18; б — квар
тал № 29
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Важным условием является необходи
мость исключить возможность затене
ния зданий соседними корпусами. Зная 
высоту солнца, можно определить по 
формуле I = h • ctg а длину тени для 
здания любой ориентации. Расчетное 
расстояние между параллельными зда
ниями (гигиенический разрыв) вычис
ляется по формуле Ip = I .cos l(90°—ß) 
где ß — угол между осью меридиональ
ного здания и границей тени.

Для Якутска, согласно графику 
(рис. 3), в весенне-осенний период года 
высота солнца на восточной части не
босвода над горизонтом находится в 
пределах 0—27°58, а в пределах опти
мального румба — 10—25°40. Макси
мальная длина тени от здания при дан
ных углах в оптимальном румбе рав
няется 5,25 h —2,08 h. Аналогичные дан
ные будут и для западной части небо
свода.

На графике (рис. 3) видно, что высо
та солнца в весенне-осенний период из
меняется от 0° до 20°, а в оптимальном 
румбе — от 8° до 19°. Длина тени or 
здания при углах солнцестояния в опти
мальном румбе будет равна 7,13 h — 
2,6 h. Аналогичным путем можно опре
делить длину тени при любой высоте 
солнцестояния в любое время года (см. 
рис. 3 и 4). Длина тени от одного из 
зданий, стоящего параллельно другому, 
-и определит санитарный разрыв между 
зданиями. Полученные величины нано
сятся на графики длин теней в опти
мальном румбе инсоляции. Принимаем 
весенне-осенний период как основной 
для определения расчетных величин 
расстояния между домами; в летние 
месяцы нормативная инсоляция поме
щений при этом гарантируется. Зимний 
же период, как об этом говорилось ра
нее, характеризуется отсутствием сол
нечной радиации и в расчет не прини
мается.

Ниже даны величины гигиенических 
разрывов между зданиями в зависимо
сти от продолжительности инсоляции.

Расстояние между зданиями принима
ем по значению I, близкому к макси
мальному, так как иначе часть квартир 
в течение какого-то времени не будет 
в достаточной степени инсолироваться. 
За расчетную длину тени по Якутску 
принимаем 4,5 h, а по Норильску — 
5,5 h. При этом продолжительность ин
соляции зданий в течение года равняет
ся 8—9 месяцам.

Согласно ПиН СН-41-58 для районов 
умеренного климата расстояния между

Продолжи
тельность ин
соляции фаса

да

Максимальное рас
стояние между зда

ниями в оптимальном 
румбе в 7 час. 30 мин. 
утра

(Норильск)

Продольжитель- 
ность инсоляции 
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(Якутск)

нач.м-ца кон. м-ца нач.м-ца кон. м-цаМарт оо—5,7 h 9 оо —4,57г 21Апрель 5,7/l —3Ä 30 4,5/г —2,77г 30Май 37г— 2/г 30 2,77г— 1,87г 30
зданиями при любой ориентации рег
ламентируются в 2—2,5 h противостоя
щей застройки. Сравнивая получен
ные результаты по величине расстояний 
между зданиями в районах средней по
лосы и районах Севера, можно видеть, 
что полученные санитарные разрывы 
между зданиями в 2—2,5 раза больше 
общесоюзного норматива и что при тех 
же приемах планировки, что и в сред
ней полосе Союза, это может привести 
к резкому разуплотнению жилой за
стройки на Севере.

На Севере, как уже установлено мно
гими специалистами, требуется увели
чивать, а не уменьшать плотность жи
лой застройки. Для того чтобы одно
временно увеличить компактность за
стройки и обеспечить нормативную ин
соляцию всех квартир, необходимо 
искать новые приемы планировки за
стройки, новые объемно-планировочные 
решения зданий и новые методы инсо
ляции квартир.

Одним из предполагаемых новых ре
шений, учитывающих одновременно и 
экономику, и ветрозащиту, и инсоляцию 
помещений, является горизонтальное 
развитие плана одноэтажного здания. 
Инсоляция осуществляется в течение 
всего дня через оконные проемы в по
толке квартир. Здание получает форму 
плиты. Внутри здания-комплекса могут 
быть предусмотрены помещения для 
отдыха на свежем воздухе— открытые 
или закрытые дворы.

Предварительные подсчеты показыва
ют, что при горизонтальном развитии 
плана здания можно добиться увеличе
ния плотности жилой застройки. Так, 
приняв для примера жилую площадь на 
человека 10 м2 и увеличив, ориентиро
вочно, ее с учетом подсобных площа
дей (кухонь, санузлов, прихожих, кори
доров, кладовых) до 15—47 м2, полу
чим на 1 га 600—660 человек, или 
6000—6600 м2 жилой площади.

Здание предполагаемого типа будет 

удобнее в эксплуатации, проще в строи
тельстве и, по всей вероятности, дешев
ле как по единовременным затратам, 

так и в эксплуатации. В здании такого 
типа упрощается решение инженерных 
коммуникаций и обеспечивается про
кладка их в теплой зоне. При размеще
нии световых проемов в верхней зоне 
квартиры создается подпор теплого 
воздуха изнутри здания, что обеспечит 
сокращение инфильтрации холодного 
воздуха, а значит и теплопотерь.

Для общественных зданий такое ре
шение приемлемо еще в большей сте
пени. Например, классные комнаты и ра
бочие помещения в школах и других 
учреждениях обслуживания будут осве
щены по всей площади равномерно, что 
очень важно для организации того или 
иного технологического процесса.

Изучение условий ориентации жилых 
и общественных зданий для Севера по
казало, что лучшей ориентацией зданий 
с двухсторонним размещением основ
ных помещений является юго-западная 
и юго-восточная, а с односторонним — 
южная. Оптимальными для инсоляции 
зданий меридиональной ориентации яв
ляются азимуты 112—157° и соответст
венно 203—248°. Расстояние между зда
ниями определяется с учетом оптималь
ного румба по формуле Ір = ncfgaX 
X cos(90°—ß) и равно для Севера 4,5— 
5,5 высот, что в 2—2,5 раза больше об
щесоюзного норматива. Для обеспече
ния большой компактности жилой за
стройки необходимо искать новые объ
емно-планировочные решения зданий, 
возможно, с иным способом инсоляции 
помещений.

Полученные выводы являются весьма 
важными. Для тщательной проверки и 
комплексной проработки их необходи
мо участие многих специалистов раз
личных профилей и профессий: архи
текторов, климатологов, конструкторов, 
сантехников и астрофизиков.
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О рациональных методах типового 

проектирования
Архитектор В. ГИТБЕРГ

\/спешное выполнение программы жилищного и
* культурно-бытового строительства во многом 

зависит от правильной организации и методики ти
пового проектирования.

В настоящее время нужны типовые проекты жи
лых и общественных зданий, отвечающие не только 
современным требованиям эксплуатации и эконо
мичности, но и эстетическим требованиям. Извест
но, что недостаточно выразительный внешний об
лик и однообразие зданий, строящихся в настоящее 
время, не присуще идее индустриализации и типи
зации. Видимо, этот недостаток следует отнести к 
существующей постановке типового проектирова
ния. Индустриальное строительство, основанное на 
типизации и стандартизации строительных конст
рукций и изделий, ограничивает лишь набор эле
ментов, из которых компонуются различные типы 
домов, но не ограничивает наши возможности в 
составлении из этих элементов номенклатуры зда
ний, достаточной для рациональной, экономичной 
комплексной застройки жилых массивов. Не вызы
вает сомнений тот факт, что вопрос технологии за
водского изготовления различных по планировоч
ным схемам домов может быть успешно решен с 
применением электронных вычислительных уст
ройств. Несмотря на то что методы строительства 
все совершенствуются, метод типового проектиро
вания в принципе остается тот же, что и существо
вал до развития индустриального домостроения.

Ограниченная номенклатура типовых проектов 
зачастую тормозит решение сложного комплекса 
градостроительных задач. В последние годы все 
чаще критикуется такое положение, когда объем
но-планировочные решения каждого дома сущест
вующих серий исключают возможность объедине

ния типовых домов (как жилых, так и обществен
ных) в укрупненные блоки, кооперирования объек
тов либо отдельных их помещений. Обычно при 
«привязке» типовой проект приходится существен
но менять, что вызвано спецификой рельефа мест
ности, учетом окружающей застройки и другими 
факторами.

Большинство серий жилых домов (особенно вы
пускаемые домостроительными комбинатами) осно
вано на одной жесткой планировочной секции,что 
обусловливает то однообразие облика жилых зда
ний, которое мы наблюдаем в настоящее время, 
и что вызвано механичностью повторения секции в 
фасадах.

В настоящее время создание типового проекта 
и его «привязка» становятся все более не связан
ными процессами. Вследствие этого при типовом 
проектировании иногда трудно учесть конкретные 
условия строительства, а при «привязке» учесть все 
тонкости функционально-планировочного решения 
проекта.

Огромные масштабы строительства не позволя
ют организовать действенный авторский надзор за 
строящимися объектами не только авторов «при
вязки», но и авторов типового проекта; а объем 
проектирования как типовых, так и объектов непо
средственного строительства затрудняет объедине
ние этих процессов. Это приводит к дублированию 
зданий в застройке и отдельных помещений в раз
личных зданиях. Такое положение вызывает необ
ходимость укрупнения и кооперирования зданий 
различного назначения с целью снижения объема 
и стоимости строительства.

Многостадийность проектирования любого объ
екта массового строительства, экспериментальное 
строительство и лишь после этого разработка рабо
чих чертежей типового проекта приводят к тому, 
что последний «морально стареет» еще до своего 
осуществления: появляются новые строительные 
материалы, конструкции, возникают новые функ
циональные требования. Все это вызывает беско
нечные переработки отдельных проектов и целых 
серий.

О проектировании комплексными сериями. Ог
ромный масштаб и скоростные темпы строительст
ва требуют застройки новых территорий комплекс
но, крупными массивами.

Одновременное строительство жилья и обслу
живающих учреждений привело к необходимости
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разработки комплексной серии жилых и общест
венных зданий.

Разработка комплексных серий типовых проек
тов жилых домов и обслуживающих общественных 
зданий с учетом увязки их между собой по объем
но-планировочным параметрам, конструктивным 
элементам и строительным материалам является 
новым этапом развития методики типового проекти
рования.

В этих условиях прежде всего надо решать во
прос о номенклатуре серии. Номенклатура типо
вых проектов жилых и общественных зданий, вхо
дящих в состав комплексных серий, включала око
ло 600 проектов (по данным АСиА СССР на 1959 г.). 
Хотя это и значительно меньше количества проек
тов, входивших в номенклатуры разрозненных се
рий (около 800 по ТП-2, по данным АСиА СССР на 
1959 г.), но все-таки составляло довольно внуши
тельную цифру. Однако известно, что даже такое 
количество типовых проектов не могло удовлетво
рить всех потребностей массового строительства.

Комплексная серия в современном ее виде не 
может разрешить множества вопросов, возникаю
щих при разработке проектов застройки крупных 
жилых массивов.

Существует мнение, что типовое проектирова
ние должно обеспечивать широкую градостроитель
ную маневренность типовых проектов. Однако это
го нужного количества проектов, учитывающих все 
многообразие градостроительных условий, комп
лексная серия пока не дает.

Для быстрейшего разрешения жилищной проб
лемы все усилия были направлены на максималь
ную индустриализацию строительства жилых зда
ний. Несоизмеримо ускорило темпы строительства 
жилья создание заводов сборного домостроения. 
Темпы ввода в действие жилых домов превысили 
темпы ввода общественных зданий. Возникла дис
пропорция, устранить которую можно было бы, 
если домостроительные комбинаты стали выпускать 
крупноэлементные конструкции и для обществен
ных зданий в случае их унификации с жильем.

Согласно номенклатурам, составленным б. НИИЖ 
и НИИОЗ АСиА СССР, на одну серию обществен
ных зданий может приходиться несколько серий 
жилых зданий, так как требования к жилью в свя
зи с природными особенностями более разнооб
разны, чем к зданиям общественным. Такое сме
шение различных серий препятствует сквозной уни
фикации строительных изделий.

Идея создания комплексной серии чрезвычайно 
заманчива, однако в настоящее время, видимо, еще 
не найдены те основные принципы, на которых 
должно основываться объединение различных се
рий в единую — комплексную.

По всей вероятности, требуется некоторая пере
стройка организации типового проектирования.

Практика подтверждает необходимость разра
ботки программ на проектирование жилых домов и 
общественных зданий в соответствующих научно- 
исследовательских институтах Госкомитета при Гос
строе СССР на основе научной методологии с уче
том комплексного географического районирования, 
местных материально-сырьевых ресурсов, произ
водственной базы и демографического состава на
селения.
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Рис. 2. Варианты блокировки квартир: 
I — тип А; II — тип Б □ □ 
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Представляется рациональным вместо закончен
ных проектов разрабатывать лишь функционально
планировочные схемы жилых домов и обществен
ных зданий по соответствующим программам (же
лательно также в стенах научно-исследовательских 
институтов) для определенных климатических зон и 
для различного вида строительных материалов. При 
этом вместо существующего метода типизации 
можно предложить несколько новых методов про
ектирования.

При методе проектирования типовых жилых 
ячеек-квартир из различных квартир, решенных на 
единых объемно-планировочных и конструктивных 
параметрах, компонуются дома, позволяющие соз
дать необходимую номенклатуру серии, обеспечи
вающую комплексную застройку жилого массива.

Этот метод проектирования был использован в 
проектном предложении архитектора И. Мерпорта 
(Узгоспроект) при разработке жилых домов для 
Узбекистана.

Рисунки 1,2 и 3 иллюстрируют тот же метод, ис
пользованный в проектном предложении автора 
статьи. Здесь представляется набор квартир (шесть 
вариантов типов А, Б и В), позволяющий запроек
тировать необходимую номенклатуру серии жилых 
домов.

Тот же метод был применен в конкурсном про
екте автора и архитектора Б. Блюма при проек
тировании серии жилых домов из кирпича для ус
ловий IV строительно-климатической зоны (см. рис. 4 
и 5).

Приведенный материал наглядно свидетельствует 
о широчайших возможностях, которые открывает 
этот метод для проектировщиков в деле создания 
полноценных проектов серий типовых жилых домов.

За рубежом этот метод был использован при 
проектировании жилья для района Касабланки.

Интересен также метод проектирования типо
вых функционально-конструктивных узлов, набор 
которых должен охватывать наиболее сложные, 
с технической точки зрения, части зданий (кухни и 
санитарные узлы для различных квартир, лестнич
ная клетка с коммуникациями и счетчиками, лод
жия),— метод архитектора С. Клейффа (ПНР) и др., 
позволяющий создать необходимое разнообразие 
жилых домов на основе стандартных элементов.

Разработанные на основе вышеназванных мето
дов функционально-планировочные схемы различ
ных типов жилых домов, а также фукционально- 
планировочные схемы общественных зданий могут 
быть сведены в «Номенклатуру планировочных схем 
жилых и обслуживающих общественных зданий». 
Число таких номенклатур должно быть определено 
с учетом комплексного географического райониро
вания территории Советского Союза. Предполагает
ся, что функционально-планировочные схемы каж
дой «Номенклатуры» позволят решить все задачи, 
возникающие при проектировании крупных жилых 
массивов. Схемы должны предусматривать укруп
нение, кооперирование зданий, различные условия 
постановки их с учетом рельефа, ориентации и т. д. 
Такой набор схем зданий различного назначения 
откроет перед проектировщиками широкие воз
можности для создания качественных и экономич
ных проектов застройки.

Рис. 3. Варианты блокировки квартир ти
пов А, Б и В



Дальнейшей стадией типового проектирования 
явится разработка рабочих чертежей основных кон
структивных элементов и узлов функционально-пла
нировочных схем для различных строительных ма
териалов с учетом местных ресурсов. Желательно, 
чтобы эта работа также была проделана в стенах 
ЦНИИЭПов и ЗНИИЭПов, тогда основной процесс 
по выработке оптимальных решений типовых про
ектов был бы теснейшим образом связан с дости
жениями передовой строительной науки. К выра
ботке оптимальных проектных решений могут быть 
привлечены самые широкие круги архитектурно- 
строительной общественности путем проведения 
всесоюзных конкурсов. Рабочие чертежи конструк
тивных элементов и узлов могут быть сведены в 
«Каталоги индустриальных строительных изделий и 
конструкций», соответствующие определенной «Но
менклатуре планировочных схем жилых и общест
венных зданий».

На первый взгляд может показаться, что здесь 
дискредитируется сама идея типового проектиро
вания. Не придется ли каждый раз при «привязке» 
проекта разрабатывать его рабочие чертежи? Вов
се нет. Имея под рукой функционально-планиро
вочные схемы объектов, необходимых для комп
лексной застройки микрорайонов, различных по чис

ленности населения, размерам территории и этаж
ности застройки, проектировщик, проанализировав 
все конкретные условия строительства, сможет соз
дать наиболее благоприятные условия для населе
ния. Не связанный жесткими рамками типового 
проекта, разработанного до стадии рабочих черте
жей, требующего при малейшем изменении его той 
или иной переработки, проектировщик сможет, не 
изменяя функционально-планировочной структуры 
объекта, вписывать его в рельеф, блокировать, коо
перировать отдельные здания, выбирая из «Номен
клатуры» нужные ему схемы.

После окончательного решения проекта застрой
ки и утверждения его соответствующими компе
тентными органами разрабатываются на основе 
«Каталога индустриальных строительных изделий и 
конструкций» рабочие чертежи всего жилого мас
сива. При этом особое внимание должно быть уде
лено применению местных строительных материа
лов.

Исключить повторную разработку рабочих чер
тежей в случае многократного применения проекта 
можно было бы путем создания зонального (или 
союзного) центра по распространению типовых 
проектов. Все разработанные в строительно-клима-

квартир (конкурсный проект)Рис. 4. Схемы планировки
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Рис. 5. Номенклатура типов жилых домов

тической зоне проекты, входящие в состав соответ- 
ствующих «Номенклатур», будут поступать от про
ектных организаций в этот «центр» и систематизи
роваться в соответствии с «Номенклатурой».

Таким образом, будет существовать централизо
ванное учреждение, куда проектировщики смогут 
обращаться (после утверждения проектного зада
ния) за рабочими чертежами функционально-пла
нировочных схем, входящих в состав «Номенклату
ры». Если присланный рабочий проект не удовлет
воряет проектировщика (устарел материал, не под
ходит фасадная отделка и т. д.), то на основе «Ка
талога индустриальных строительных изделий и кон
струкций» может быть разработан новый рабочий 
чертеж и вновь отослан в «центр». Так, в последнем 
постепенно создается нужное количество рабочих 
чертежей, которые по мере старения будут заме
няться новыми.

Нам представляется, что при такой системе про
ектирования будет легче внедрять все новое и 
передовое в строительство. Новейшие конструкции 
и материалы, экспериментально проверенные и 
включенные в «Каталоги» (в дополнение к ним либо 
взамен устаревших), могут быть тут же широко при
менены в практике строительства и не потребуют 
при этом полной переработки всей серии, как это 
приходится делать в настоящее время. То же от
носится к функционально-планировочным схемам, 
которые в соответствии с требованиями жизни мо
гут быть изменены и переработаны и тут же вклю
чены в соответствующие «Номенклатуры».

Высказанные в настоящей статье соображения 
относительно дальнейшего развития методики типо
вого проектирования ни в какой мере не претенду
ют на окончательность и завершенность и являют
ся лишь поисками верного направления.
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О ПРИНЦИПАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СОВХОЗНЫХ 
И КОЛХОЗНЫХ ПОСЕЛКОВ

Архитектор А. БИКЧЕНТАЕВ

D практике проектирования новых совхозных и 
С* колхозных поселков в различных республиках 
и областях нашей страны наметились два основных 
принципа их размещения: на свободной территории 
рядом с существующим селением и на базе рекон
струкции существующего селения. Выбор того или 
иного принципа определяется конкретными усло
виями.

Строительство поселка на свободной террито
рии позволяет применить наиболее рациональное 
архитектурно-планировочное решение, вести за
стройку комплексно, индустриальными методами, 
силами крупных строительно-монтажных организа
ций и в короткие сроки создать законченную ком
позицию поселка нового типа или хотя бы часть его.

К недостаткам строительства на свободной тер
ритории относится прежде всего потеря части по
лезной пахотной земли. Во-вторых, как это видно 
на примере совхозных поселков в Татарской АССР, 
часто получается, что в течение нескольких лет от
дельные выстроенные дома остаются неблагоустро
енными и оторванными от учреждений культурно- 
бытового обслуживания.

При создании нового поселка путем реконст
рукции существующего планировку затрудняет сло
жившаяся капитальная застройка. Однако проведе
ние реконструкции целесообразно в районах с 
большой плотностью сельского населения, со зна
чительным количеством жилых домов и капиталь
ных общественных зданий. В этих условиях необхо
димо полнее учитывать и использовать существую
щие капитальные здания и по мере возможности 
их благоустраивать. Здесь сохраняется земельный 
фонд совхоза или колхоза, что имеет важное зна
чение.

В Татарской АССР до 1963 г. новые поселки 
размещались на свободных территориях без учета 
местных условий и достаточных обоснований.

Однако территория Татарской АССР характери
зуется большой плотностью сельского населения и 
густой сетью существующих селений. По данным 
переписи 1959 г. в Татарской АССР имелось 
4449 сельских населенных пунктов с населением 
1654,7 тыс. человек, в среднем 372 человека на 
один населенный пункт — в 3 раза больше, чем, на
пример, в Ленинградской области. Среди них не
мало селений, имеющих 1000 и более жителей; 
здесь имеются капитальные жилые дома, школы, 
детские сады-ясли, клубы, магазины и другие зда
ния, сложившиеся общественные центры и т. д.

По предварительным данным в республике оп
ределено 1560 перспективных населенных пунктов. 
При размещении их на свободных территориях и 
сохранении существующих селений до полной их 
амортизации количество поселков в республике 
увеличится почти в 1,5 раза. Значительно умень
шится площадь пахотной, близлежащей к селению, 
наиболее плодородной земли.

В практике проектирования средний совхозный 
поселок (селитебная и производственная зона) за
нимает около 40 га, а для 1560 перспективных на
селенных пунктов потребуется около 60 000 га зем
ли. Таким образом, при размещении новых совхоз
ных и колхозных поселков на свободных террито
риях потеря земельной площади в одной Татар
ской АССР составит около 60 000 га. Этот важный 
экономический вопрос, безусловно, должен быть 
учтен в практике проектирования новых сельских 
населенных мест.

Кроме того, из-за слабого развития материаль
но-технической базы сельского строительства, в Та
тарской АССР застройка поселков осуществляется 
постепенно и некомплексно. Поэтому основное 
преимущество принципа размещения новых посел
ков на свободной территории не используется и 
теряет свое значение.

За последние 3 года во всех вновь создаваемых
125 поселках республики построено всего около
126 двухэтажных жилых домов, в среднем один дом 
на населенный пункт. В этих условиях трудно бла
гоустраивать поселки, отдельно стоящие дома не 
создают законченной архитектурной композиции и 
оторваны от учреждений культурно-бытового об
служивания, размещенных в существующих селе
ниях.

Для Татарской АССР характерна также густая 
сеть селений вдоль рек или озер. В связи с этим

Схема зонирования территории поселка центральной усадьбы 
совхоза «Кандызский», Бавлинского района, Татарской АССР
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Планировка поселка совхоза «Торосово», Ленинградской области
1 — клуб; 2 — школа; 3 — детский сад-ясли; 4 — административ
но-общественное здание; 5 — баня-прачечная; 6 — дом для ма
лосемейных; 7 — дом для престарелых; 8 — секционные жилые 
дома; 9 — спортивный комплекс; I — ферма крупного рогатого 
скота; II — конно-транспортный двор; III — склады; IV — хо
зяйственный двор; V — парк механизмов с ремонтной базой; 
VI — парниковое хозяйство

новые поселки приходится удалять от живописных 
мест. Это ярко видно в ряде проектов, выполнен
ных татарским филиалом Приволжгипросельхоз- 
строя, в частности в проекте центральной усадьбы 
совхоза «Кандызский».

Учитывая эти обстоятельства, в Татарской АССР 
с конца 1963 г. новые поселки стремятся проекти
ровать на базе реконструкции существующих. Од
нако зачастую это сводится к механическому «на
ложению» плана проектируемого поселка на су
ществующее селение, без должного учета сущест
вующей застройки.

Таким образом, ясно, что размещение проекти
руемых поселков на свободных территориях более 
целесообразно в районах с малой плотностью сель

ского населения, а в районах с густой сетью селе
ний при постепенной застройке надо проводить ре
конструкцию существующих населенных пунктов.

Необходимо при проектировании поселков ру
ководствоваться лучшими примерами планировки. 
Так, в Ленинградской области Леноблпроектом за
проектирован новый поселок совхоза «Торосово». 
Он разместится в живописном месте, свободном от 
застройки и примыкающем к существующему селе
нию. Это позволило создать компактную и инте
ресную композицию поселка.

Удачен генеральный план центрального поселка 
совхоза «Кирилловский», разработанный также з 
Леноблпроекте. Здесь существующее селение рас
положено вдоль двух перпендикулярно пересекаю
щихся трактов. Новый поселок, размещенный с юго- 
западной стороны от этих трактов, удобно связан 
с ними, компактен, здесь умело использован рель
еф.

При размещении новых поселков необходимо 
учитывать экономику использования земли, природ
ные, геологические условия, рельеф местности, гу
стоту сети существующих селений, их размеры, 
характер и капитальность застройки.

Вопросам реконструкции существующих селений 
до сих пор уделялось мало внимания. Так, в альбо
мах примерных решений планировки и застройки 
сельских населенных мест, выпущенных Главсель- 
стройпроектом в качестве пособия для местных 
проектных организаций, нет ни одного примера 
проектирования поселков с учетом существующей 
застройки. Необходимо восполнить этот пробел.

В некоторых густонаселенных районах страны, 
как, например, в Молдавии и на Украине, где зна
чительно раньше начали проектировать новые по
селки на базе реконструкции существующих селе
ний, уже вырабатываются определенные принципы 
планировки и застройки. При этом осуществляется 
четкое зонирование жилой территории по этажно
сти— зона повышенной этажности и одноэтажной 
застройки, удачно сочетаются проектируемая и су
ществующая застройка.

Среди опубликованных в печати проектов име
ются удачные проекты реконструкции центральной 
усадьбы колхоза им. В. И. Ленина, Ивано-Франков- 
ской области Украинской ССР села Штефанешты, 
Флорештского района Молдавской ССР1 2 и некото
рые другие.

В проектных институтах РСФСР, Украины, Мол
давии и других союзных республик за последние 
годы ведутся большие работы по созданию новых 
совхозных и колхозных поселков на базе реконст
рукции существующих селений. Опыт их проектиро
вания и строительства заслуживает большого вни
мания.

1 «Архитектура СССР» № 2, 1964.
2 «Архитектура СССР» N5 7, 1964,
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ЭКОНОМИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Архитектор В. КРАСИЛЬНИКОВ

В СССР ведется интенсивное строительство теат
ральных зданий. За последние годы сданы в экс

плуатацию новые театры в Ленинграде, Калинингра
де, Донецке, Мурманске, Чебоксарах, Витебске, 
Черкассах, Петропавловске-на-Камчатке. Проекти
руются и строятся театры в Нальчике, Липецке, 
Туле, Ессентуках, Южно-Сахалинске, Владивостоке 
и других городах.

Однако необходимое увеличение сети театров 
в городах сдерживается высокой стоимостью стро
ительства и эксплуатации театральных зданий. Сто
имость строительства одного зрительского места 
в театрах составляет 1500—1800 руб., тогда как в ки
нотеатрах она не превышает 360 руб. Стоимость 
эксплуатации театров, включая постановочные рас
ходы, также очень велика.

Понятно, что основные резервы в повышении 
рентабельности театра лежат в методике постанов
ки спектаклей и организации работы театральных 
коллективов. И все же снижение стоимости строи
тельства театрального здания может не только су
щественно уменьшить капиталовложения, но и соз
дать предпосылки для снижения эксплуатационных 
расходов во вновь возводимых зданиях.

В таблице 1 показаны затраты на строительство 
драматических театров, построенных в течение по
следних пяти—семи лет.

В таблице 2 показано распределение затрат 
между зрительским и сценическим комплексами 
(в проц). Таблица 1

Примечание. Приведенные данные неучитывают затрат сверх нормы сметы, производимых обычно при строительстве театра. В объем здания и сметную стоимость включены подсобно-производственные помещения.
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здания 
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Калининград, 1000 мест 50 900 1385 1385 48,5 37,5 14Витебск, 800 мест 43 369 1205 1510 50 34 16Липецк,800 мест 41100 1647 2100 37 34 18,5Нальчик,800 мест 42520 1271,7 1580 48,5 39,5 12Тула, 800 (1380) 41 200 1713 2160 37,5 51,5 12Фрунзе, 800 мест 44800 1506,8 (1220) 1880 44,1 41,5 15,4(проект1963 г.) Чита,800 мест 41 870 1250,8 1560 49,5 35 15,5Саранск, 600 мест 27100 1015 1700 46,5 32 21,5Итого в среднем 1378 1710 46,2 38 15,8

Таблица 2
Виды работ

Зритель
ский 

комплекс

Сценичес- 
ский ком

плекс

1. Общестроительные работы (соотношение объемов зрительской и сценической частей 30% к 70%) . .2. Оборудованиев том числе:а) механическое оборудование . . .б) электрооборудование .........................в) сантехническое оборудование . .г) мебель и инвентарь..............................3. Прочие затраты.............................................

18,514
5457,9

27,824И7247,9
Итого. 40,3 59,7

Приведенные данные показывают, что поиски 
более экономичных решений могут вестить по двум 
основным направлениям. Первое направление — 
это снижение суммарных затрат на строительство 
путем уменьшения кубатуры и снижения стоимости 
строительства и эксплуатации здания. Второе на
правление— снижение стоимости, отнесенной на 
одно зрительское место, путем перераспределения 
затрат между сценической и зрительской частями 
здания.

Снижение абсолютной стоимости строительства 
сталкивается на практике с противоречивым про
цессом. С одной стороны, отказ от архаичных архи
тектурно-планировочных решений зданий сороковых 
и пятидесятых годов и переход к индустриальным 
методам строительства снизил стоимость обще
строительных работ. С другой стороны, усложнение 
современного технологического оборудования, 
улучшающего качество постановки спектаклей и об
легчающего труд работников сцены, вызвало значи
тельный рост затрат на оборудование театра. Эти за
траты, как правило, перекрывают достигнутую эко
номию от снижения стоимости строительных и отде
лочных работ. Например, если стоимость механи
ческого и электрооборудования театра в Калинин
граде (проект 1955 г.) составляет 181 тыс. руб., или 
13,2% от общей стоимости строительства, то в про
екте театра в Липецке, разработанном в 1964 г., 
стоимость этих же работ увеличилась до 346,5 тыс. 
руб., что составляет уже около 22%.

Рис. 1. Схемы основных типов сценических площадок
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Рис. 4. Театр в Мальмё (Швеция). Общий вид зрительного зала 
и план

Следует отметить, что аналогичный процесс на
сыщения сцены дорогостоящим оборудованием 
происходит и в зарубежном театральном строитель
стве, особенно в странах, где постановочная тех
ника идет по пути дальнейшего освоения глубинной 
сцены. Считается, что основной путь к снижению 
стоимости оборудования лежит через освоение его 
серийного производства. Но сравнительно незначи
тельный объем заказов и необходимость больших 
предварительных капитальных затрат сильно затруд
няют на практике этот процесс.

Более перспективным представляется уменьше
ние относительной стоимости одного зрительского 
места путем увеличения вместимости зала. Рост 
вместимости театральных залов необходим с точки 
зрения интересов обслуживания населения. Общее 
число театральных мест в целом по стране должно 
увеличиться с 1,4 до 4—5 мест на 1000 жителей. 
Возражения, что увеличение вместимости театраль
ных залов нерационально, неверны. Заполняемость 
театров по стране уже сейчас превышает среднюю 
нормативную. Как показывают технико-экономиче
ские расчеты, несмотря на некоторое снижение 
процента средней посещаемости от увеличения 
числа мест в зале, получаемый доход от эксплуата
ции здания в целом значительно возрастет за счет 
абсолютного роста средней посещаемости.

Для перехода на бездотационную работу рен
табельность театров должна увеличиться на 25— 
30%. Это может быть достигнуто увеличением вме
стимости зрительного зала на следующую величи- N•0,3
НУ: о(7 1,15 = 0,45 N, где N — вместимость теат-

Рис. 5. Сравнительные схемы сценических площадок 
а — сцена просцениумного типа; б — портальная глубинная сцена

ра; 0,3 — необходимое увеличение дохода; 0,7 — 
средняя посещаемость и 1,15 — рост эксплуатацион
ных расходов в связи с увеличением вместимости 
зала.

Из таблицы 2 видно, что увеличение вместимо
сти рационально при условии роста стоимо
сти строительства только зрительской части. Но мо
жет ли увеличиваться вместимость зрительного 
зала без увеличения размера сценической площад
ки и связанных с ней других сценических помеще
ний и без роста технического оснащения сцены? 
Этот вопрос целесообразно рассмотреть совмест
но с разбором основных факторов восприятия те
атрального действия, влияющих на вместимость 
зала театра.

Исходной позицией при премировании зри
тельного зала являются вид сценического действия 
(драма, опера или балет) и характер драматургии.

Для большинства драматических спектаклей 
XVIII—XIX веков было характерно фронтальное по
строение действия с фронтальным его восприятием. 
Отсюда возникновение портала как рамы, через 
которую воспринимается действие. Итальянский те
атр превратил портал в главный, ведущий элемент, 
определяющий построение и размеры сценических 
помещений и зрительного зала.

Из размера портала вытекают размеры второго 
важнейшего компонента — сценической площадки 
или средней части сцены, лежащей в границах иг
рового портала, являющейся основным местом 
действия актера, а также местом размещения игро
вого декорационного оформления. Игровая часть 
сцены своими габаритами и размерами находяще
гося на нем оборудования непосредственно влияет 
на планировку и размеры всех основных и подсоб
ных помещений, обслуживающих сцену, и особен
но на наиболее крупные помещения: карманы, арь- 
ер-сцену и основные производственные цехи. Габа
риты портала и, в первую очередь, его ширина, 
определяют как размер сценического действия, ко
торое можно показать зрителю, так и вместимость 
зрительного зала. Таким образом, размеры сцены 
и зрительного зала с помощью портала тесно свя
заны между собой, что не позволяет в пределах 
действующих нормативов увеличить габариты зри
тельного зала без нарушения установившихся зако
номерностей, определяющих восприятие спектакля 
(горизонтальный и вертикальные углы и максималь
ная удаленность).
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Рис. 2. Театр в Далласе (США). Архитектор 
зрительного зала и план второго этажа

Райт. Общий вид

Особо важное значение в этих нормативах игра
ет максимальное удаление зрителя от места дейст
вия, так как зритель должен иметь возможность 
различать выражения лица актера, его мимику. По 
мнению большинства авторов, предельное рассто
яние для драматического театра равно 25 м.

Отсутствие научно обоснованной методики для 
определения горизонтального и вертикального уг
лов зрения вынуждает нас на данном этапе бази
роваться на эмпирических данных и принимать го
ризонтальный угол в пределах 35—45°, что, как 
правило, совпадает с линиями, соединяющими точ
ки по оси сцены у ее задней стены с границами 
игрового портала.

В связи с этим даже при максимальной ширине 
игрового портала в 12—13 м в зрительном зале 
драматического театра размещается не более 1000 
мест.

Итак, приходится констатировать, что, несмотря 
на эксплуатационную и экономическую целесооб
разность увеличения вместимости театра, на прак
тике в пределах традиционной организации сцени

ческой площадки и зрительного зала этого осуще
ствить нельзя. Какие же пути могут быть намечены 
для разрешения этого противоречия?

Представляется, что единственный путь в этом 
направлении лежит через такое решение театраль
ных зданий, при котором на единицу площади 
сцены приходилось бы максимальное количество 
зрительских мест без нарушения физиологических 
закономерностей восприятия спектакля. Анализ со
временной отечественной и зарубежной практики 
выявляет две тенденции в решении этой проблемы: 
увеличение количества зрительных залов, базирую
щихся на одном сценическом комплексе (театры 
в Ереване, Сиднее, Мангейме и многие другие) и 
изменение сценической площадки и традиционной 
формы зрительного зала, при котором происходит 
рост количества мест в одном зрительном зале при 
сохранении тех же размеров сцены.

Интересно отметить, что ооа эти решения в по
давляющем большинстве случаев вытекают не 
только из экономических соображений, но и из по
исков расширения постановочных возможностей 

Рис. 3. Театр в Чичестере (Англия). Архитекторы Майя и Поуэл. 
Общий вид зрительного зала и план второго этажа



сцены. Так, в двухзальных театрах появляется воз- 
вожность параллельной организации нескольких 
спектаклей. При этом достигается сокращение стро
ительной стоимости одного зрительского места, 
некоторое снижение эксплуатационных расходов 
и увеличение валового сбора. Основными недостат
ками этого приема следует считать невозможность 
их совместной эксплуатации и сравнительно высо
кие единовременные затраты на строительство.

Возможен и второй путь в решении задачи по
вышения экономичности здания — увеличение вме
стимости одного зрительного зала.

Современная сценография различает три основ
ных типа сценических площадок и связанных с ними 
зрительных залов: портальная глубинная сцена с 
размещением зрителей в пределах сравнительно 
малого угла зрения 35—45° (рис. 1 ,а), сцена про- 
сцениумного типа с вынесением действия в пределы 
зрительного зала (рис. 1,6) и сцена-арена с полным 
охватом зрителями всей сценической площадки 
(рис. 1,в).

При условии примыкания к ним сценической 
площадки одного и того же размера (18 X 18 м) 
оказывается, что максимальная вместимость зри
тельного зала получается при сцене-арене с углом

Рис. 6. Драматический театр в Норильске со зрительным залом 
на 1350 мест. Архитекторы С. Галаджева, В. Красильников, 
А. Попов, В. Шульрихтер, инженер М. Берлин. Планы этажей

охвата, близким к 360°, а минимальная (5—6 раз 
меньше) при обычной портальной сцене.

Между тем, анализ современной драматургии и 
опыта работы ряда ведущих постановщиков и дра
матургов обнаруживает тенденцию к установлению 
большего контакта актера со зрителем, к частично
му размещению театрального действия в зритель
ном зале

В связи с этим возникает возможность располо
жения зрителей вокруг вынесенного в зал просце
ниума. При этом вместимость зрительного зала 
значительно возрастет. Характерным примером 
могут служить зрительные залы театра, построен
ного архитектором Райтом в Далласе (США), теат
ра архитекторов Майя и Поуэла в Чичестере (Анг
лия), театра в Мальмё (Швеция) (рис. 2, 3, 4).

Геометрическое построение такого зрительного 
зала, при обязательном условии восприятия дейст
вия на фоне декораций и при применении приемов 
построения видимости аналогично с глубинной 
сценой, показывает, что вместимость зрительного 
зала может быть увеличена с 800—900 до 1500— 
1700 мест. Таким образом, даже частичное вынесе
ние действия в зрительный зал дает чуть ли не 
двойной прирост мест при сохранении, а может 
быть и при сокращении размеров сцены (рис. 5).

Высказанные положения подтверждаются опы
том проектирования театральных зрительных залов 
с повышенной вместимостью и оптимальной удален
ностью последнего ряда от красной линии. Объем 
сценического комплекса при этом не увеличивается. 
Так, по проекту драматического театра в Норильске, 
разработанному Гипротеатром в 1964—1965 гг. 
(рис. 6), где предусмотрена возможность трансфор
мации зрительного зала с 800 мест до 1350 мест, 
легко проследить влияние увеличения вместимости 
театра на снижение стоимости одного места (см. таб
лицу 3).

Таблица 3
Вместимость

Объем 
здания в 

м8

Общая смет
ная стоимость 

в тыс. руб.

Стоимость од- 
ского зритель
ского места в 

руб.

Объем на од
ного зрителя 

в м’

800 мест 42 000 1460 1820(100%) 521400 мест 44 000 1540 1100(68%) 31,5Приме я ание. Сметная стоймостъ строительства теат-ра условно приведена к ценам средней полосы СССР.
Если учесть, что в ближайшее десятилетие пред

стоит ввести в эксплуатацию не менее 150 тыс. 
зрительских мест, то увеличение вместимости толь
ко в половине новых театральных зданий сократит 
объем капиталовложений более чем на 25 млн. руб. 
и снизит ежегодные затраты государственных 
средств на дотации театрам примерно на 50%.

Несмотря на то, что приведенные расчеты явля
ются ориентировочными и подлежат уточнению, 
уже сейчас можно с уверенностью сделать вывод 
об имеющихся серьезных резервах снижения стои
мости строительства и эксплуатации театральных 
зданий путем увеличения вместимости зрительных 
залов.

1 Подробный анализ современных тенденций в организа
ции сценического пространства см. в статьях В. Быкова опуб
ликованных в журнале «Архитектура СССР» № 1 за 1962 г. и 
№ 8 за 1964 г.
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УДК. 725.824.4

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ДВИЖЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ В ЗАЛАХ КИНОТЕАТРОВ

Инженер В. КАЛИНЦЕВ

R связи с развитием электроакустики
* все более уменьшается влияние 

акустических требований к форме іи па
раметрам зрительных залов. Комплекс
ное исследование условий зрительного 
восприятия и движения людских пото
ков в зале имеет большое значение, так 
как эти функциональные признаки нахо
дятся в тесной взаимосвязи и оказыва
ют друг на друга большое влияние.

Результаты натурных наблюдений по
казали, что скорости движения людей в 
залах находятся в зависимости от плот
ности людского потока, или, другими 
словами, от количества людей на еди
нице площади, т. е. V — f(D).

Проф. В. М. Предтеченский разрабо
тал метод расчета движения людей в 
помещениях и сооружениях с рядовым 
расположением мест і(театры, кинотеат
ры, стадионы и т. п.), отражающий ис
тинный процесс слияния большого ко
личества потоков и объединения их в 
проходе. Однако сложность этого ме
тода и его трудоемкость обусловили 
разработку приближенного инженер
ного румба по формуле Ір = n ctg а X 
дику проф. В. М. Предтеченскаго бы
ли внесены некоторые изменения.

Этот метод состоит из следующих 
вычислений.

1. Плотность движения людского по
тока в магистральном проходе при ава
рийных и комфортных условиях движе
ния:

D = 0,103 т/0м2/м2, (1)
где D—плотность потока в проходе 
м2/м2; размерность плотности принята 
м2/м2, а не чел/м2, т. е. принимается не 
количество людей на единицу площади, 
а сумма площадей горизонтальных про
екций людей на единицу площади; ô — 
ширина прохода в м; m —количество 
мест в рядах, примыкающих к проходу 
шириной ô м.

2. Время выхода людей из магист
рального прохода: в аварийных усло
виях при D — 0,92 ta = 0,0104 m • n/ô мин 
(2), в аварийных условиях при D < 0,92 
ta = 0,0104 m • n/ô • Ya мин (3), в ком
фортных условиях при D = 0,92 tK = 
= 0,0276 m • n/ô мин (4), в комфортных 
условиях при D < 0,92 tK = 0,0276 
т.п/б'Ѵк мин (5), где t—время вы
хода людей из прохода в мин.; m — 
количество мест в ряду, примыкаю
щих к проходу; п — количество рядов; 
ô — ширина прохода в метрах; уа и 
Ѵк — коэффициенты интенсивности.

Значения коэффициентов интенсивно
сти выхода людей (уа и ук) даны в 
табл. 1.

При вычислении плотности по форму
ле 1 и времени выхода людей из про
хода по формулам 2, 3, 4, 5 следует Таблица 1

м2/м* 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9аварийн. 0,55 0,82 0,92 1 1,11 1,22 1,27 1,23 1,04комфорта. 0,55 0,83 0,94 0,99 1,02 1,07 1,13 1,14 1,04

учитывать следующее: значение m при
нимается как половина количества мест 
в ряду при планировке зала по схеме 1 
(рис. 1), а ширина прохода принимается 
равной его размеру Ô; при планировке 
зала по схемам II и III ширина прохо
да принимается равной половине раз
мера Ô.

Для комплексных исследований функ
циональных признаков проектирования 
залов кинотеатров был принят зал ам- 
фитеатрального типа с прямоугольной 
формой плана.

Чтобы проводить комплексные иссле
дования, необходимо построить зал, ко
торый полностью отвечал бы требова
ниям, разработанным Ю. П. Гнедовским 
для кинотеатров с универсальной про
екцией.

Однако построение плана по этим ре
комендациям — сложный процесс, так 
как все параметры зала зависят от ши
рины хорды экрана (Шх), величина ’ко
торой неизвестна. Для того чтобы опре
делить размер Шх, который удовлетво
рял бы всем требованиям данных реко
мендаций, приходится вычерчивать не
сколько вариантов плана зала, что от
нимает много времени.

Для построения плана по указанным 
рекомендациям разработан упрощен
ный метод определения ширины хор
ды экрана в зависимости от вместимо
сти зала. Методика построения плана 
зала с универсальной проекцией заклю
чается в следующем. 1. Задаемся коли
чеством мест в ряду m. 2. По количе
ству мест в ряду m и суммарной вели
чине промежуточных проходов SÔ оп
ределяем ширину зала: при расположе
нии зрительских мест одним массивом 
(группировка мест длинными рядами, 
схема 1, рис. 1) Шз = 0,5 m (м); при 
наличии промежуточных проходов (схе
ма II, рис. 1) Шз =0,5 m + Sô (м). 3. 
По выведенной формуле определяем 
ширину хорды экрана в зависимости от 
ширины зала: Шх = 0,83 Шз (м). 4. Оп
ределяем количество рядов в зале при 
принятой величине N и по заданной 
вместимости. Количество рядов п = 
= N/m + 2. 5. По полученному п и по 
заданному расстоянию между рядами 
d определяем величину Lj, т. е. длину, 
которую занимает п рядов: при наличии 
поперечных проходов шириной Ô (схе
ма III, рис. 1) Li = (п — 1)d + Ô (м); без 
поперечных проходов (схема I, рис. 1) 
Li = (п — 1)d (м). 6. По выведенной 
формуле определяем ширину хорды 
экрана в зависимости от величины Ц. 
Ширина хорды Шх = 0,96 Ц (м). В слу
чае расхождения величин ширины хор
ды, определенных в зависимости от Шз 
и от Li, методом постепенного прибли
жения добиваемся равенства величин 

Шх в зависимости от ширины зала и 
его длины.

По изложенной методике были рас
считаны параметры и построены планы 
залов по трем планировочным схемам, 
указанным на рис. 1. Для каждой из 
схем были приняты залы вместимостью 
от 600 до 2500 человек ,с градацией че
рез 200 (рис. 2).

При построении планов оказалось, что 
соблюдение требований современных 
норм проектирования кинотеатров (в 
непрерывном ряду при двухстороннем 
выходе должно быть не больше 50 мест) 
позволяет проектировать залы по схеме 
I вместимостью лишь до 1200 человек. 
Большая вместимость требует либо 
центральных проходов (схемы II и III, 
рис. 1), либо увеличения количества 
мест в непрерывном ряду.

В настоящем исследовании количест
во мест в непрерывном ряду увеличи
валось до 76 при N = 2500 человек, 
чтобы определить, как подобное увели
чение влияет на качество зала, на удоб
ство восприятия, а также движение 
людских потоков. Для улучшения усло
вий загрузки зала при m > 50 расстоя
ние между рядами было увеличено до 
1 м.

Исследование условий восприятия при 
соблюдении всех нормативных требова
ний проводилось по методике, предло
женной Ю. П. Гнедовским. Зоны равной 
видимости фотографировались и с по
мощью проекционного фонаря наноси
лись на чертежи залов (рис. 3). Затем 
подсчитывалось количество мест, входя
щих в каждую зону, и их процентное 
отношение к вместимости зала. Резуль
таты оценки качества некоторых залов 
приведены в табл. 2.

Анализ результатов исследований за
лов кинотеатров, разработанных по схе
мам I, II и III (рис. 1), показал, что про
ектирование по схеме I более эконо
мично, поскольку при одной и той же 
вместимости требуется меньший раз
мер, чем при схемах II и III. Из сопо
ставления схем I, II и III легко убедить
ся, что по схеме I при равных площа
дях можно разместить больше зрите-

Рис,
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лей, чем по схемам II и III; это также 
указывает на экономичность данной схе
мы планировки. Кроме того, залы, по
строенные по схеме 1, имеют большой 
процент мест первых трех категорий.

Кроме принятых схем планировок 
{рис. 1) залов различной вместимости, 
были раработаны дополнительные ва
рианты схемы I — с дополнительными — 
проемами в боковых стенах зала 
(рис. 4, схемы I и I1).

Каждый зал по схемам I II, III и I, 1' 
вместимостью от 600 до 2500 человек 
рассчитывался на аварийное ,и комфорт
ное движение при ширине проходов 1; 
1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,4 м по следующей ме
тодике.

По чертежу зала определяется коли
чество рядов п и количество мест в ря
ду т. По выведенным формулам опре
деляется плотность движения потока по 
проходу: при расстоянии между ряда
ми d = 0,9 м D = 0,103 m/ô; при рас
стоянии между рядами d = 1 м D = 
— 0,093 m/ô. Затем определяется время 
движения потока в проходе (рис. 5, 
участок 1) при аварийных и комфорт
ных условиях движения.

При аварийных условиях получаются 
следующие данные: при d = 0,9 м и 
при D = 0,92 h = 0,0104 m ■ n/ô мин; при 
d = 0,9 м .и при D < 0,92 1] = 0,0104 m •
• n/ô • Ya мин; при d = 1 и при D = 0,92 
11 =0,0107 m • n/ô мин; при d = 1 м и 
при D < 0,92 1і = 0,0107 m • n/ô • Ya мин. 
Данные при комфортных условиях: при 
d = 0,9 м и при D — 0,92 1і = 0,0276 m •
• n/ô мин; при d = 0,9 и при D < 0,92 
11 = 0,276 m ■ n/ô • Yk мин; при d = 1 и 
при D = 0,92 1і = 0,0284 m • n/ô мин; при 
d = 1 м и при D < 0,92 h = 0,0284 m •
• n/ô • Yk мин.

Время движения людского потока от 
конца прохода до проема (рис. 5, уча
сток 2) в аварийных и комфортных ус
ловиях определяется по формуле І2 = 
= L2/V2 мин., где І2 — время движения 
потока по участку 2; 1_2—длина пути 
второго участка (м); Ѵ2 — скорость дви
жения потока по участку 2, которая оп
ределяется из таблиц зависимости V — 
= f(D) для аварийных и комфортных 
условий движения по значениям плот
ности движения в проходе.

Имеется в виду, что людской поток 
■из прохода (участок 1) не рассредото
чивается на свободной площади участ
ка 2 и продолжает сохранять прежнюю 
плотность. Это предположение подтвер
дилось натурными наблюдениями в ки
нотеатрах Пензы.

Наконец, определяются параметры 
движения потока в проеме (участок 0,3) 
и возможность задержки перед прое
мом: роз = Я2 • Ô2/Ô03 м/мин, где Роз— 
удельная пропускная способность прое
ма, т. е. количество людей, проходящих 
в единицу времени через единицу ши
рины проема (q = V • D м/мин); Ô2 — 
ширина второго участка пути Ô2 = ôi м; 
42 — удельная пропускная способность

Таблица 2
Схема зала

Вмести
мость

Площадь 
зала 
в %

Размер 
экрана 

в %

Распределение мест по качественным’ка
тегориям в %

I и ill IV V
III 
S
IСхема I 600 90 81,6 12,9 19,9 30,8 32,1 4,3 63,6Схема II V" 600 95,5 94 16,6 16,8 21,9 34,8 6,9 58,3Схема III J 600 100 100 11,4 16 25,2 36,3 8,1 55,6Схема I 8000 82,2 88,2 14,1 21,9 31,5 29,3 3,2 67,5Схема ІГ 1000 91,2 95,2 15,7 14,5 28 34,7 7,1 58,2Схема III 1000 100 100 13 14,8 23 35,7 8,5 55,8

Рис. 2

Рис. 3

второго участка, которая определяется 
из таблиц зависимости V = f(D); Ô03 — 
ширина проема (м).

Из таблиц находим значения ЭОз и Ѵоз 
и определяем пропускную способность 
проема, т. е. количество людей, прохо
дящих в единицу времени через сече
ние пути шириной Ô м: Q03 = D03 X 
X Ѵоз X 0оз м2/мин. Время движения 
через проем +оз = N/Q03 мин.

В случае Іоз > 11 + h необходимо рас
ширить проем до таких размеров, ко
торые обеспечили бы равенство сум
марного времени прохождения потоком 
участков 1 и 2 со временем прохожде
ния потока через проем Іоз-

Результаты расчетов движения люд
ских потоков в залах различных плани
ровочных схем показали следующее.

Увеличение количества мест в непре
рывном ряду при двухстороннем выхо
де до 76 и увеличение, расстояния меж-

ду рядами до 1 м несколько увеличи
вает время движения потока в проходе. 
Следовательно, расстояние между ря
дами целесообразно увеличивать лишь 
с целью улучшения заполнения зала и 
повышения его комфортности, а не для 
уменьшения времени движения людей 
в зале. По условиям движения людских 
потоков схема I является лучшей, так 
как обеспечивает меньшее время осво
бождения зала от людей, чем схемы II 
и 111. Схема I позволяет располагать в 
зале на 200 человек больше, чем схемы 
II и III при одном времени движения. 
Ширину проемов можно принимать рав
ной ширине подводящих проходов.

Проведенный анализ позволяет сде
лать следующие выводы.

Схема 1 является лучшей схемой пла
нировки залов. Расположение мест 
длинными рядами при соблюдении со
временных норм проектирования огра
ничивает вместимость зала до 1200 че
ловек. Поэтому в нормах следует уве
личить количество мест в непрерывном 
ряду до 65 и расстояние до 1 м, что 
даст возможность проектировать залы 
по схеме I значительно большей вме
стимости. Величину превышения в за
лах кинотеатров следует принимать рав
ной 0,06 м, так как это позволит обес
печить нормальные условия восприятия 
киноизображения и избежать устройст
ва лестниц в проходах.

Данные исследований показывают не
обходимость комплексно решать во
просы зрительного восприятия и дви
жения людей при проектировании за
лов.
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УДК 725.824.5(479.22 — 20)

КОНСТРУКЦИИ ДОМА РАДИО
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ТБИЛИСИ
Д. КАДЖАЯ, кандидат технических наук, 

архитектор И. ГАВРИЛОВА

В здании Дома радио и теле
видения в Тбилиси1 осуще

ствлены интересные конструкции 
кровельных и междуэтажных пе
рекрытий в виде оболочек, а так
же редко встречающиеся в прак
тике конструкции фундаментов 
под двумя и тремя рядом стоя
щими стенами.

Отдельно стоящие фундамент
ные блоки здания расположены 
по принципу «Гребешка» (рис. 1, 
2). Фундаменты Т-2 под первую 
стену установлены через 1 м. 
В этот метровый промежуток 
устанавливались фундаменты ти
па Т-1 таким образом, чтобы 
рандбалка, проходящая по цент
ру фундамента Т-1, на которой

1 Проект здания разработан в Тбил- 
горпроекте, технологическая часть — в 
ГСПИ-5. Авторы — архитектор А. Курди- 
ани, инженер Д. Каджая.

Рис. 1. Схема фундамента под тройные 
стены

возводится вторая стена, легла 
бы рядом с рандбалкой первой 
стены. Рядом с фундаментом Т-2
устанавливались фундаменты Т-3; 
в этом случае все три рандбалки 
проходят рядом. Подобное кон
структивное решение не мешает 
осадке фундаментов.

Своеобразно осуществлены 
междуэтажные перекрытия зда
ния. При перекрытии расположен-! 
ных один над другим холлов пло
щадью 100 м2 применены моно
литные пологие оболочки двоя
кой кривизны, высота которых не 
выходит !из пределов междуэтаж-. 
ных перекрытий, так как стрела 
подъема оболочек небольшая 
(рис. 3). Опоры оболочек распо
ложены в одной плоскости. Пло
ский контур опирания имеет фор
му восьмиугольника. Четыре сто
роны его совмещаются со стена
ми здания, а четыре другие висят 
в углах помещения.

В случае покрытия такими обо
лочками квадратного помещения 
контур опирания будет иметь 
форму правильного восьмиуголь
ника. В этом случае оболочка 
симметрична (сферическая). При 
перекрытии прямоугольных поме
щений, где Ь>а и b : а < 1,5 
(см. рис. 3), тело оболочки пред
ставляет собой две полусферы, 
соединенные цилиндрической 
вставкой длиной b — а. Возможны 
и другие формы тела оболочки, 
например эллипсоид, который бу
дет вписан в восьмиугольник ба
лок опорного контура.

В углах перекрываемой площа
ди стены связаны между собой 
балками и треугольными плитами, 
расположенными в плоскости 
опорного контура. Эти плиты пре
пятствуют горизонтальным де
формациям опорных балок, ко
торые вместе с плитами имеют 
большую жесткость. Вертикаль
ная жесткость балки обеспечива
ется соответствующим подбором 
ее сечения, однако высота балки 
ограничивается стрелой подъема 
оболочки. В горизонтальном на
правлении опорный контур имеет 
переменную жесткость.

Тело оболочки заделано жест-

Рис. 2. Схема фундамента под спаренны 
стены

по 11-П

Рис. 3. Схема конструкции пологой меж
дуэтажной оболочки

ко в балки опорного контура, 
вследствие чего часть оболочки, 
примыкающая к опорному конту
ру, участвует в его работе. Боль
шая жесткость опорного контура 
и жесткая заделка тела оболочки 
в опорный контур дают возмож
ность делать оболочки пологими, 
что и позволяет применять их в 
междуэтажных перекрытиях.

Применение пологих оболочек 
в междуэтажных перекрытиях вы
годно благодаря простоте осу
ществления, а также значитель
ной экономии материалов. Так, 
толщина тела монолитных оболо
чек в Доме радио и телевиде
ния 8 см.

Монолитные железобетонные 
оболочки экономичнее плоских 
и линейных систем перекрытий 
даже при небольших пролетах.
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Еще больший экономический 
эффект достигается при осущест
влении пологих междуэтажных 
оболочек сборными, что вполне 
возможно благодаря жесткости 
контура. При квадратной площади 
перекрытия в восьмиугольный 
опорный контур могут быть уло
жены восемь одинаковых трапе
циевидных плит, которые совме
стно с одной центральной замы
кающей круглой ребристой пли
той образуют тело сферической 
оболочки. Конструкция плит 
должна быть ребристой, анало
гично плитам, разработанным для 
большой и малой концертных сту
дий в Доме радио и телевиде
ния и описанных ниже. Благода
ря ребристой конструкции вес 
плиты может быть облегчен, а 
стрела подъема сборной оболоч
ки снижена.

Для кровельных перекрытий 
отдельно стоящих больших объ
емов, где стрела подъема не ог
раничена, применяют купольные 
или цилиндрические оболочки. 
Чем больше стрела подъема, тем 
меньше расход бетона и металла. 
Однако стоимость поддержива
ющих лесов и опалубки для воз
ведения оболочек больших про
летов зачастую значительно выше 
стоимости самой оболочки. По-

Рис. 4. Монтажная схема сборной железобетонной цилиндрической оболочки теле
визионной студии

этому перекрытие телевизионной 
и концертной студии в здании 
Дома радио и телевидения осу
ществлено из сборных железо
бетонных цилиндрических обо
лочек без поддерживающих ле
сов (рис. 4). Все цилиндрические 
оболочки собраны из ребристых 
плит одного типоразмера.

Габариты цилиндрической обо
лочки большой студии — 20,4 X 
X 33,4 м, стрела подъема 2,6 м. 
Она состоит из 110 элементов — 
99 плит и 11 полуплит, которые 
изготовлялись в тех же формах.

В малой студии перекрываемая 
поверхность состоит из двух ци-

Рис. 5. Монтаж оболочки концертной студии

Рис. 6. Кессонированный потолок, образо
ванный ребристыми плитами цилиндри
ческой оболочки
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линдрических оболочек: ниж
ней — площадью 14X22 м, со 
стрелой подъема 1,4, и верхней — 
площадью 15,4 X 23,2 м, со стре
лой подъема І,8. Для осуществле
ния нижней оболочки понадоби
лось 42 плиты и семь полуплит, а 
для верхней — 48 плит и восемь 
полуплит.

Применение одного типоразме
ра плит для оболочек большой 
и малой студии стало возможным 
благодаря гибким размерам бор
товых элементов, на которые опи
раются плиты.

Ребристая прямоугольная плита 
размером 3,47 X І,87 м и толщи
ной 4 см заармирована сварной 
сеткой Ф-6 мм. По периметру 
плиты проходит ребро 7 X 25 см, 
а в середине ребро I6 X 25 см. 
В ребрах уложен сварной армо- 
каркас из стали Ст. 5. В узлах по 
краям ребер предусмотрены за
кладные детали — швеллер №25 
длиной ІЗ см ив средней части — 
швеллер № 25 длиной 27 см.

Перед монтажом к концу ниж
ней плоскости боковых ребер 
привариваются монтажные уголь
ники № 10 длиной 10 см, по одно
му с каждой стороны. В плитах 
предусмотрены подъемные крю
ки.

После возведения наружного 
контура помещений большой и 
малой студии и железобетон

ной диафрагмы, соответствующей 
очертанию оболочки, был произ
веден монтаж оболочки «зубча
тым» способом (рис. 5). На диаф
рагму у торцовой стены уклады
вались полуплиты и укреплялись 
при помощи закладных деталей. 
Промежутки между ними запол
нялись плитами длиной вдвое 
большей, чем полуплиты. Они так
же опирались на диафрагму у 
торцовой стены и монтажные 
угольники. После выверки ниве
лиром закладные детали прива
ривались одна к другой полосо
вым железом и штырями как в 
верхней, так и в нижней плоско
сти плиты. Швы заливались бето
ном М-200. После монтажа од
ного ряда на уже закрепленные 
плиты устанавливались шпрен- 
гельные оттяжки. Таким образом 
завершался монтаж одной арки 
и создавались «зубцы» для монта
жа следующего ряда. В проме
жутки зубьев укладывался следу
ющий ряд целых плит на монтаж
ные угольники, расположенные у 
боковых сторон соседних плит. 
Благодаря жесткости ребристых 
плит и их надежному соединению 
монтаж нового ряда осуществлял
ся на следующий день после за- 
моноличивания швов.

Еще большей быстроты сборки 
оболочки можно достичь, монти
руя плиты с двух сторон, что и 

было осуществлено при монтаже 
верхней оболочки малой студии.

При монтаже оболочки боль
шой студии были поставлены 
затяжки для облегчения работы 
бортовых элементов оболочки, в 
то время как монтаж оболочек 
малой студии производился без 
затяжек.

После монтажа плит, запроек
тированных ребрами вниз, обра
зовался кессонированный пото
лок, который трудно осуществим 
в монолитных конструкциях (рис. 
6). Такие кессонированные потол
ки повышают акустические дан
ные помещения и вполне прием
лемы для интерьеров обществен
ных зданий —театров, магазинов, 
клубов, павильонов.

В общественных зданиях, где 
необходимы гладкие потолки, мо
гут быть применены плиты, скон
струированные ребрами вверх. 
При этом принцип возведения 
оболочки останется прежним.

В потолках, смонтированных из 
ребристых плит, легко осущест
вить различные архитектурные 
решения светового оформления. 
В теле железобетонной ребри
стой плиты возможно изго
товление стекложелезобетонных 
панелей, которые могут приме
няться в перекрытиях зданий рын
ков, плавательных бассейнов, выс
тавочных павильонов.

ПАННО И ВИТРАЖИ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА
Архитектор А. ГРИШКИН

J роблема синтеза искусств в сов- 
‘ ' ременной архитектуре требует 

изыскания в области монументально
декоративного искусства новых художе
ственных и технических средств и мате
риалов.

Большие возможности в этом отноше
нии заложены в достижении современ
ной химии и прежде всего химии высо
комолекулярных органических сое
динений— полимеров. Отличаясь лег
костью, прочностью, простотой обра
ботки и экономической эффектив
ностью, новые синтетические матери
алы находят все большее применение 
в архитектурно-строительной практике.

Вопросами использования новых по
лимерных материалов в монументаль
но-декоративной живописи и разработ
кой изобразительной техники на их 

основе в настоящее время занимают
ся многие художники и архитекторы у 
нас и за рубежом.

Значительных успехов в этой области 
добились мексиканские художники-мо
нументалисты: Давид Альфаро Сикей
рос, Диего Ривера, Хосе Клименто Оро
ско и другие. Они в своих работах при
меняют различные полимеры—нитро
лаки, акриловые лаки, силикаты, поли
хлорвиниловые смолы и т. п.

Однако художники чаще прибегают к 
модификации старой техники монумен
тально-декоративной живописи новыми 
полимерными материалами. Например, 
вводят в штукатурные и бетонные раст
воры синтетические эмульсии, закреп
ляют красочный слой растворами син
тетических смол и гидрофобизирующи- 
ми составами или применяют полимер

ные материалы в качестве вяжущих при 
обычной технике письма кистью.

Кафедра живописи Московского ар
хитектурного института под руководст
вом доктора архитектуры, профессора 
П. П. Ревякина с 1959 г. занимается 
проблемой применения полимерных ма
териалов в современном монументаль
но-декоративном искусстве. Коллекти
вом кафедры в содружестве со смеж
ными учреждениями был выполнен ряд 
экспериментальных панно из слоистого 
пластика и витражей из стеклопластика.

В результате экспериментов выявился 
ряд ценных качеств слоистых пластиков 
и стеклопластиков: возможность полу
чения широкой цветовой палитры, уси
ление глубины и насыщенности цвета 
в процессе прессования, достаточная 
прочность, влагостойкость, гигиеничность
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Витражи «Наука и космос» и «Строи
тельство», установленные в павильоне 
«Образование в СССР» на ВДНХ

Однако изобразительные возможно
сти этих материалов на первой стадии 
экспериментов были далеко не исчер
паны. В результате творческого содру
жества кафедры и Всесоюзного научно- 
исследовательского института бумаги 
на базе Ленинградского завода слоис
тых пластиков были разработаны и полу
чены материалы с заранее заданными 
свойствами в частности новые проз
рачные материалы для витражей.

Традиционным материалом для вит
ражей до сих пор является силикатное 
стекло. Однако большая трудоемкость

Экспериментальный витраж «Акваплани- 
стки» (полупрозрачный слоистый плас
тик)

техники свинцово-пайковых витражей из 
стекла и высокая стоимость исключают 
их широкое применение в современ
ном массовом строительстве.

Способы выполнения витражей на 
основе полиэфирных стеклопластиков, 
эпоксидных смол, органического стекла 
и ряда других полимерных материалов 
не отвечают современным требованиям 
индустриального строительства.

К сожалению, процесс типографской 
печати на стеклоткани практически еще 
не освоен, а при ручной пропитке ее 
смолой зачастую волокна полотна пе
рекрашиваются и изображение иска
жается.

Для разработки новой техники выпол
нения витражей необходимо было 
найти соответствующие прозрачные ма
териалы. Лучшим в этом отношении 
явился бы просвечиваемый материал на 
бумажной основе ввиду ее больших 
изобразительных возможностей.

Совместными усилиями Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
бумаги, Ленинградского завода слоистых 
пластиков, Московского архитектурного 
института и Красногородской бумажной 
фабрики была проведена большая экс
периментальная работа. В результате 
ее впервые в СССР был получен полу
прозрачный слоистый пластик.

Техника выполнения витражей из по
лупрозрачного слоистого пластика ре
шалась в тесной связи с технологией его 
получения и производства на базе Ле
нинградского завода слоистых пласти
ков.

Слоистые пластики относятся к термо
реактивным пластмассам, которые при 
определенном давлении и температуре 
становятся твердыми, нерастворимыми 
и неплавкими, в отличие от термоплас
тов, размягчаемых при нагревании.

В отличие от непрозрачного слоисто
го пластика полупрозрачный получается 
на основе бумаги, не содержащей на
полнитель, пропитанной карбамидной 
смолой. Технологии производства полу
прозрачного и непрозрачного слоистого 
пластиков аналогичны.

При выпуске тематических работ се
рийным тиражом изобразительная 
часть выполняется типографским, фо
тографическим или другими способами 
тиражирования. При запрессовке листа 
с изображением внутри пакета оно 
хорошо «работает» на просвет как вит
раж, но на отраженном свету просмат
ривается слабо.

В случае необходимости «работы» 
изображения не только на просвет, но 
и по свету изобразительный лист рас
полагается сверху пакета, но краски в 
этом случае следует применять прове
ренные и желательно лессировочные. 
Таким образом получается изобрази
тельная работа комплексного назначе
ния типа «паннонвитража».

Последнее обстоятельство следует 
считать целесообразным в условиях 
массового строительства в случае искус
ственного подсвета витражей, так как в 
дневное время его применение не эко
номично.

В результате прессования получается 
монолитный материал с изображением, 
переведенным в пластмассу,— слоистый 
пластик, который можно мыть, чистить, 
протирать и т. п. В отличие от стекла 
он легко поддается механической обра
ботке.

Весь технологический процесс про
изводства витражей на основе полу
прозрачного слоистого пластика осуще
ствляется на том же оборудовании, на 
котором выпускается в настоящее вре
мя непрозрачный слоистый пластик. 
Ленинградским заводом слоистых плас
тиков планируется производственный 

выпуск данного материала размерами 
листов 1000 X 1500 мм.

Изобразительные возможности техни
ки выполнения витражей на основе 
полупрозрачного слоистого пластика 
безграничны. Поскольку все листы в 
пакете-заготовке качественно равно
значны, на каждом из них при необ
ходимости может быть выполнено 
изображение или часть его. Таким об
разом, отдельные цветные элементы 
композиции могут быть выполнены на 
различных листах пакета-заготовки с 
расчетом на их последующее оптиче
ское сложение. После прессования по
лучается монолитный листовой матери
ал с многослойным расположением 
отдельных цветов композиции внутри 
него. Это позволяет значительно рас
ширить колористические возможности 
данного способа и получить палитру 
цветов любой глубины, насыщенности 
и чистоты цветового тона.

Композиция экспериментального вит
ража «Аквапланистки» (размером 
1,5 X 3 ім) выполнена на одном верхнем 
листе пакета.

Возможен и такой прием, когда ком
позиция выполняется на отдельных 
листах, прессуемых порознь, а вся ра
бота монтируется на общем каркасе. 
Таким образом, весь витраж может 
быть выполнен на двух или нескольких 
листах пластика с расчетом на оптиче
ское сложение изображения.

Кроме того, изобразительная часть 
может быть выполнена аппликационным 
методом и инкрустацией из цветных, 
крашенных в массе бумаг заводского 
ассортимента. Возможно также приме
нение техники, подобной «сграффито», 
или метод гравирования.

При выполнении изобразительной ча
сти типографским, фотографическим или 
иным способом тиражирования стои
мость панно и витражей из прозрачно
го пластика приблизится к стоимости са
мого материала и составит 1,5—2 руб 
за 1 м2.

В данном материале был выполнен 
витраж для летнего кинотеатра «Ромаш
ка» в Новых Черемушках и 4 витража на 
различные темы, установленные в ин- 
терьере «Образование в СССР» на 
ВДНХ в экспозиции 1965 г.

Новый метод выполнения монумен
тально-декоративных панно и витражей 
обеспечит их высокий художественный 
и качественный уровень и сделает их 
доступными для современного массо
вого строительства.
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НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Архитектор М. ЧЕРНОМОР ДИК

Р последние годы выстроено значи- 
*■* тельное количество новых железно
дорожных платформ, а многие деревян
ные платформы заменены железобетон
ными. Однако большинство из них не 
соответствует современному архитек
турному и техническому уровню. Ме
таллические конструкции навесов с ци
линдрической поверхностью покрытия 
платформ некоторых крупных станций 
не удобны, так как вода стекает на 
■края платформы, образуются наледи.

По чертежам Мосгипротранса и Аэ
ропроекта несколько пассажирских 
платформ перекрыты навесами новой 
конструкции. Хорошее начало в этом 
отношении положил коллектив треста 
Мосэлектротягстрой, осуществивший 
строительство платформ на станции 
Крюково Октябрьской ж. д.

Здесь две островные платформы свя
заны с городом сквозным тоннелем, 
входы в который находятся в средней 
части платформ. Над обеими платфор
мами устроены навесы из складчатых 
армоцементных панелей с двумя ряда
ми стоек, по которым уложены ригели 
и прогоны (конструкции выполнены в 
сборном железобетоне). Над платфор
мой, от которой отправляются поезда 
к Москве, навес — односкатный. Широ
кая десятиметровая платформа, от ко
торой отправляются поезда, следующие 
из Москвы, имеет павильон со стеклян
ными витражами, крытый двускатным 
навесом с неорганизованным водосто
ком. Устройство разнотипных навесов 

Железобетонный навес на железнодорож
ной платформе Авиационная

(с павильоном и без него) вполне оп
равдано. Пассажиры, ожидающие на 
платформе электропоезда из Москвы в 
сторону Клина, находясь в павильоне 
зимой, защищены от холодного ветра, 
хорошо видят пути и не мешают дви
жению по тоннелю. К Москве же поез
да следуют чаще, так что вполне до
статочно навеса, чтобы в случае необ
ходимости укрыться от дождя и снега.

'Новая ветка железной дороги связала 
Москву с недавно открывшимся домо
дедовским аэропортом. В направлении 
от станции Домодедово к аэропорту 
выстроены три крытые платформы: 
Авиационная, Космос и Аэропорт.

Оригинальна конструкция двускатного 
навеса с внутренним водостоком на ос
тровной платформе «Авиационная» вы
полненного из железобетонных колонн 
с покатыми внутрь консолями, на кото
рые уложены железобетонные панели 
покрытия. Однако навес из-за большой 
высоты колонн не выполняет своих за
щитных функций.

Значительно меньше высота покрытия 
над павильоном на платформе «Космос», 
имеющей береговое расположение. По
крытие — односкатное, из складчатых 
армоцементных панелей, с двумя ряда
ми стоек. Открытый со стороны желез
нодорожного пути павильон имеет дву
стороннее остекление. Внутри павильо
на в торцовой стене устроено окно би
летной кассы.

Аэропорт — крытая железнодорожная 
платформа и небольшой автопавильон

Павильон на железнодорожной платфор
ме Космос. Фрагмент

с навесом расположены параллельно 
поперечной оси здания аэровокзала и 
симметрично по отношению к его глав
ному фасаду. Двускатные навесы боль
шого выноса с внутренним водостоком 
выполнены из армоцементных складча
тых панелей с одним рядом стоек. Пас
сажирские павильоны здесь не нужны 
благодаря близости аэровокзала, где 
имеется также железнодорожная касса.

Из трех типов навесов над железно
дорожными платформами, по-видимо
му, наиболее удачны односкатные и 
двускатные с внутренним водостоком, 
которые, надежно прикрывая платфор
мы, в то же время предохраняют края 
платформ от обледенения. Высота кон
струкций навесов должна быть строго 
лимитирована. В настоящее время име
ются проекты навесов над пассажирски
ми платформами, разработанные Мос- 
гипротрансом для строительства на всех 
железнодорожных станциях СССР в 
районах со снеговой нагрузкой до 
100 кг/см2 и с сейсмичностью до 6 бал
лов.

большинство платформ имеет покры
тия из складчатых армоцементных пане
лей толщиной 20 мм, изготовление ко
торых освоено на Щелковском заводе 
железобетонных конструкций.

■Практика показала возможность и 
экономичность их применения в транс
портном строительстве.

Но для дальнейшего осуществления 
имеющихся проектов должно быть на
лажено серийное механизированное 
производство панелей, что позволит 
снизить и фактические затраты на их 
изготовление.

Надо надеяться, что в ближайшие го
ды многие остановочные пункты на на
ших железных дорогах обретут новый 
современный вид, станут красивыми и 
удобными для пассажиров.
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Новый Белград. Здание ЦК Союза комму
нистов Югославии

Летом этого года в Югосла
вии был проведен III Конг

ресс югославских градостроите
лей. Он был посвящен подведе
нию итогов работы Союза градо
строителей за 10 лет, прошедших 
со дня его основания. На Конг
рессе присутствовало более 350 
делегатов, которые рассмотрели 
представленные рефераты и про
вели дискуссию по двум темам. 
Первая тема касалась обсужде
ния генерального плана города 
Риеки, в котором проходил кон- 
ресс, а вторая была посвящена 
проблеме развития городов и 
комплексной застройки жилых 
районов и микрорайонов.

Многие вопросы, рассмотрен
ные на конгрессе, не выходили за 
рамки узкопрофессиональных, 
однако знакомство с ними и ос
мотр целого ряда городов позво
лили нам достаточно глубоко поз
накомиться с решением многих 
проблем современного градо
строительства Югославии.

Быстро растет и развивается 
столица Югославии Белград. 
Прежде граница между Австро- 
Венгрией и Турцией проходила по 
реке Саве, и на обоих берегах ее, 
в том месте, где она впадает в 
Дунай, выросли два города — 
Белград и Земун. Сегодня эти го
рода представляют собой единый 
Большой Белград, население ко-

Белград. Схема генерального плана города ___ „„„„
1 — общественный центр; 2 — жилые районы; 3 промышленная зона, 4 маги-
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ПЛАНИРОВКА
И ЗАСТРОЙКА
ГОРОДОВ
ЮГОСЛАВИИ
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В. ШКВАРИКОВ, В. БЕЛОУСОВ, 
кандидаты архитектуры

страли; 5 — железные дороги
А — старый Белград; Б — Новый Белград; В — Земук; Г — резервная территория
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Зонирование территории Нового Белграда 
1 — жилые районы; 2 — зона обществен
ных учреждений; 3 — резервные террито
рии; 4 — промышленная зона; 5 — терри
тории спортивных сооружении, парки

торого — около миллиона чело
век.

Основные проблемы планиров
ки Белграда связаны с его рекон
струкцией и дальнейшим развити
ем, освоением новых территорий 
для жилищного строительства, 
промышленных объектов и зон 
отдыха. При этом необходимо 
провести большую работу по ре
конструкции транспортной сети и 
прежде всего по переносу же
лезнодорожной магистрали, пост
роенной еще в прошлом веке.

Генеральный план города, раз
работанный в институте градо
строительства Белграда под руко
водством архитектора А. Джорд- 
жиевич, решает многие сложные 
задачи.

Успешно развернувшееся стро
ительство, освобождение берегов 
Савы от заводов, причалов, скла
дов и превращение их в парковую 
зону позволяют надеяться, что 
югославские строители осущест
вят этот план полностью.

Основное внимание в Белграде 
сосредоточено на строительстве 
большого района — Новый Бел
град, рассчитанного на 240 тыс. 
жителей. Сейчас здесь уже живет 
больше 50 тыс. новоселов. Заст
ройка микрорайона на 10 тысяч 
жителей, который расположен по 
бульвару им. Ленина, положила 
начало созданию основной части 
Нового Белграда. Здесь будет

размещаться культурно-общест
венный центр всего города. Стро
ительство микрорайона осущест
вляется по проекту группы градо
строителей под руководством ар
хитектора М. Главички.

В микрорайоне уже выстроена 
группа 6— 17-этажных домов, ко
торые служат как бы ориентиром 
въезда в новый район города. 
Первые этажи домов-башен отве
дены под обслуживающие поме
щения: магазины, кафе, детские 
сады и др. Рядом с этими дома
ми заканчивается строительство 
11-этажного 612-квартирного дома 
с комплексом подсобных поме
щений и спортивным залом.

В ближайшее время в микро
районе будут построены еще 
один 11-этажный и 5-этажный до
ма. Рядом с 5-этажным домом, в 
котором будут жить 3268 человек, 
и в первом этаже его разместят
ся четыре детских сада на I76 де
тей, ясли на I60 детей и две шко

лы на 1200 учеников. Самым вы
соким в микрорайоне будет гос
тиничный корпус для одиноких, 
лаконичный объем которого удач
но вписывается в ансамбль мик- 
рорайонного центра.

Микрорайонный центр пред
ставляет собой целый комплекс 
крытых площадей и открытых 
дворов, залов, галерей, магази
нов, кафе, столовых и других по
мещений, расположившихся под 
одной «крышей».

Торговые и коммунальные уч
реждения разместятся в центре 
микрорайона, но роль их будет 
подчиненной, так как сеть бытово
го обслуживания главным обра
зом строится из небольших уч
реждений, приближенных к жи
лью, и крупных торговых цент-

Рядом с новыми домами мик
рорайона возвышаются недавно 
выстроенное 24-этажное здание 
ЦК Союза Коммунистов Югосла
вии и здание Союзного Исполни-

Новый Белград. Застройка микрорайона
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тельного Вече — самое крупное 
в стране. Эти сооружения поло
жили начало созданию нового 
центра города — широкой эспла
наде с целым рядом площадей 
крупных общественных, админист’ 
ративных и торговых зданий, бла
гоустроенными парками и авто
мобильными стоянками.

Город Риека (120 тыс. жителей), 
крупный портовый и промышлен
ный центр Хорватии, расположен 
на берегу залива Адриатического 
моря. Крутой рельеф, скальный 
грунт, автострада, проходящая 
через город, железная дорога, 
разрезающая город пополам, 
расположение портозой и про

мышленной зон значительно зат
рудняют планировку и застройку 
города. Город расположен выше 
200 м над уровнем моря.

По генеральному плану в I983 г. 
число жителей в городе достигнет 
170, а на перспективу в 50 лет — 
350 тысяч. Учитывая рост города 
и увеличение транзитных грузо
потоков через него, проектиров
щики предложили перенести по
лотно железной дороги, по
строить туннели новых шоссейных 
дорог. В плане реконструкции 
удачно решены задачи развития 
новых промышленных районов и 
порта, инженерного благоустрой
ства города, отведены территории

Риека. Общий вид центральной части го
рода

для нового жилищного строитель
ства.

Строительство двух крупных 
микрорайонов, осуществляемое в 
разных концах города, отвечает 
основным концепциям генераль
ного плана и в общих чертах уже 
изменило картину застройки Рие
ки. В 1965 г. в новых микрорайо
нах уже построено 1200 квартир.

Микрорайон Турнич, распо
ложенный в восточной части го
рода, рассчитан на 11 тыс. жите
лей и занимает площадь 37 га. 
Нижняя часть микрорайона рас
положена на высоте 40 м над 
уровнем моря, а верхняя, где 
проектируется окружная шос
сейная дорога, поднимается на 
I20 м. В решении панорамы заст
ройки архитекторы удачно ис
пользовали крутой рельеф мест
ности, раскрыв жилые группы, 
дворы и микрорайонный сад в 
сторону моря. Квартиры 11- 
этажных и 5-этажных домов, ко
торыми в основном застраива
ется микрорайон, также обраще
ны в сторону моря.

Микрорайон формируется из 
отдельных групп жилых зданий 
разной протяженности, этажнос
ти и конфигурации. На главной 
улице района уже сейчас распо
лагаются торговый центр и шко
ла, а в будущем здесь будут 
построены Дом культуры, КБО, 
детский диспансер, ресторан, а 
на месте старой застройки соз-
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Веленье. Панорама города. Схема гене
рального плана
А — территории, отведенные под жилую 
застройку; Б — участок школы
I — гостиница; 2 — жилые дома; 3 — 
15-этажный дом; 4 — магазин; 5 — жи
лые дома; 6 — кинотеатр; 7 — девяти
этажные жилые дома; 8 —• поликлиника;
9 — общежитие; 10 — средняя школа;
II — клуб; 12 — Дом культуры; 13 — го
родской совет; 14 — рынок; 15 — авто
станция; 16 — центральная автобусная 
станция; 17 — вокзал; 18 — стоянки ав
томашин

даны сады и парки. Несмотря на 
благоприятный климат, озелене
ние участков представляет боль
шую трудность. Однако архитек
торы и строители Риеки провели 
значительную работу по благо
устройству и озеленению города 
и превратили его в цветущий сад.

В Словении, среди живописных 
отрогов Альпийских гор, раски
нулась столица республики — го
род Любляна (180 тыс. жителей). 
Город утопает в зелени и кажет
ся, что новые здания строятся в 
саду. Архитекторы «ввели» в го
род лесопарковые массивы, сох
ранили старые парки и умело 
разместили в них жилые и об
щественные здания, промышлен
ные предприятия.

Архитектор Э. Равникар, полу
чивший в I960 г. первую премию 
на конкурсе за проект центра 
Любляны, предложил создать 
административный комплекс, ко
торый был бы живым узлом дело
вой жизни города. Здесь запро
ектированы административные со
оружения, торговые, зрелищные 
и другие здания.

Главным сооружением на цент
ральной площади будет памят
ник Революции. Широкий поста
мент памятника превратится в 
дни празднеств и манифистаций 
в трибуны. На площади могѵт 
одновременно разместиться 120 
тыс. человек. Здесь будут соору
жены две 86-метровые башни. В 
одной из них оасположатся рес- 
публаканские управления и со
веты, а в другой—учреждения 
банка, социального обеспечения, 
хозяйственного управления и др.

Башни имеют в плане форму 
треугольника; все инженерные 
коммуникации, лифты, лестницы 
и подсобные помещения разме
щаются в монолитной сердцеви
не башен, а рабочие комнаты 
располагаются как бы на сплош
ных застекленных балконах, по
коящихся на восьмиметровых 
консолях.

Под всей площадью построен 
двухэтажный гараж на 700 ма
шин, занимающий общую пло
щадь 14 тыс. м2. Гараж был 
сдан в эксплуатацию в І963 г. ; его

арендная плата существенно 
поддерживает бюджет строи
тельства центра.

В настоящее время строятся 
двухэтажные здания торгово
го комплекса с рестораном, ка
фе, столовой, кинотеатр с залом 
на І400 мест, Дом техники с биб
лиотекой и залами собраний.

Архитектурно - планировочная 
композиция центра очень плас
тична, значительную роль в соз
дании архитектурного образа 
площади играют изобразитель
ные средства. Застройка площа
ди включает в себя не только но
вые здания, но и существующие 
постройки, парк и близлежащие 
сады.

Хорошее впечатление оставля
ют в Словении небольшие города 
с населением в І0—30 тыс. жите
лей, которые представляют собой 
наиболее распространенный в 
Югославии вид населенных мест, 
городского типа. Лучшим из них 

является расположенный в пред
горьях Альп, у самой границы с 
Австрией, шахтерский город Ве
ленье. Строительство здесь нача
лось около 10 лет назад, а сейчас 
город насчитывает уже около 
9 тыс. жителей. По генеральному 
плану Веленье пооектируется на 
14 тыс. жителей. В городе выстро
ены интересно решенные жилые 
группы, общественный центр с 
крупным универсальным здани
ем, Домом культуры, шахтерским 
клубом, административными со
оружениями, парком.

Жилые дома в городе чрезвы
чайно разнообразны как по сво
ему конструктивному, так и по ар
хитектурно-планировочному ре
шению. Здесь построены пяти
этажные секционные дома, 
9- и 15-этажные башенные 
корпуса, а также коттеджи на 
одну-две семьи.

Городская застройка имеет 
простую, очень выразительную
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Скопле. Застройка пригородного района 
Козле и схема расположения новых мик

объемно-пространственную ком
позицию, приятное цветовое ре
шение жилых и общественных 
зданий; зелень жилых дворов, 
сливающаяся с лесопарковой зо
ной, как бы соединяет воедино 
природу и город. Несмотря на 
большое количество зелени, 
плотность населения в отдельных 
жилых группах достигает 400 
чел/га, а плотность по всему го
роду в целом принята 102 чел/га.

С большим вкусом и мастер
ством осуществлено благоустрой
ство городка и особенно, дет
ских площадок.

Столица Хорватии — Загреб — 
второй по величине город 
Югославии. Крупные промышлен-

рорайонов
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ные районы, большое жилищное 
строительство, развитие транс
портных магистралей наложили 
своеобразный отпечаток на облик 
города, в котором большую роль 
играют старые районы с неширо
кими уличками, старинными до
мами, костелами, небольшими 
парками.

Основное жилищное строитель
ство развернулось в южной ча
сти города. Здесь создаются 
новые селитебные районы с на
селением от 40 до 80 тыс. жите
лей. В каждом таком районе 
запроектировано несколько мик
рорайонов с населением в сред
нем 8—10 тыс. человек.

Микрорайон Трнско (автор — 
архитектор 3. Колацио) пли-

Загреб. Застройка старой части города

щадью 30 га имеет в плане фор-

Загреб. План первого этажа и фрагмент 
фасада школы

му треугольника и рассчитан на 
10 тыс. жителей. Основную часть 
жилых домов составляют шести
этажные секционные дома без 
лифта. Одна жилая группа состо
ит из двухэтажных башенных до
мов, кроме того, в микрорайоне 
построено 17-этажное жилое зда
ние.

Все дома, несмотря на разно
образие конструктивного и архи
тектурного решений, строятся из 
сборных элементов заводского 
изготовления. Квартиры во всех 
домах рассчитываются главным 
образом на семью в четыре че
ловека. Такие квартиры состав-

Загреб. Микрорайон Трнско. Макет и 
фрагмент застройки
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Любляна. Схема застройки площади Ре
волюции
1 — центральная площадь; 2 — монумент 
Революции; 3 — дома-башни; 4 — автосто
янки; 5 — въезды в подземный гараж~; 
6 — существующие здания; 7 — торговый 
центр; 8 — лапидарий; 9 — центральная 
техническая библиотека

ляют 2/з общего числа квартир 
в микрорайоне.

Все обслуживание сосредото
чивается в центре микрорайона. 
Здесь запроектированы три мага
зина самообслуживания, которые 
располагаются равномерно по 
всей территории. В настоящее 
время выстроен один такой ма
газин, где имеется небольшое 
кафе.

Серьезное внимание уделили 
архитекторы размещению авто
мобильных стоянок. Здесь строят
ся площадки для автомашин из 
расчета одного места на 25 жи
телей, но рядом резервируются 
территории для расширения сто
янки в будущем.

Многие школы спроектированы 
так, что они могут вводиться в 
эксплуатацию по частям: сначала 
один корпус с частью классов, 
затем другой и, наконец, спортив
ный зал и другие помещения. В 
микрорайоне Трнско уже по
строена школа, но без спортив
ного зала.

Большую работу ведут архитек
торы и строители по благоуст

ройству жилых районов. Очень 
хорошо оборудуются детские 
площадки, озеленяются дворы. В 
застройке жилых районов юго
славские архитекторы много вни
мания уделяют строительству 
детских садов, школ, техникумов 
и институтов. Рядом с микрорайо
ном недавно выстроено здание 
строительного техникума, в кото
ром созданы все условия для 
учебы и отдыха будущих специа
листов. Здание имеет широкие 
рекреации, большие классы, ма
стерские, кабинеты; оно обору
довано удобной мебелью, спро
ектированной специально для это
го техникума.

Столица Македонии — Скоп
ле — два года назад пострадала 
от сильного землетрясения. В вос
становлении Скопле принимают 
участие многие страны. Во главе 
авторского коллектива архитекто
ров стоит польский архитектор 
А. Циборовский. Советский Союз 
построил здесь домостроитель
ный комбинат, который выпуска
ет жилые дома серии 464. Этими 
домами застраиваются новые жи
лые районы города. Необходи
мость быстрого расселения по
страдавших от землетрясения лю
дей привела к строительству 
большого количества поселков. 
Поселки из одноэтажных домиков 
с маленькими участками зелени 
производят хорошее впечатление 
и люди с удовольствием в них 
живут, но с точки зрения разви
тия всего Скопле они уже сейчас 
начинают затруднять дальнейшее 
размещение многоэтажного 
жилья.

В облике городов Югославии, 
несмотря на большое их разли
чие, разнообразие планировоч
ных и архитектурных решений за
стройки, много общих интересных 
градостроительных приемов.

Так, в отдельных жилых группах 
микрорайонов повышена плот
ность застройки для того, чтобы 
увеличить площадь сада микро
района. В Белграде, например, в 
микрорайоне Железнигар башен
ные дома плотным полукольцом 
окружили большой, интересно 
решенный парк.

Смело решают архитекторы 
внутриквартальные проезды, сов
мещая их часто с пешеходными 
дорожками. Проезды живописно 
прокладываются по территории, 
стоянки автомобилей устраивают
ся в непосредственной близости 
от домов, причем днем эти пло
щади используются для детских 
игр. Большие стоянки обсажива
ются деревьями, крона которых 
в летние дни служит солнцезащи
той для автомашин. Норм для 
расчета автостоянок нет, поэтому 
в каждом отдельном случае ар
хитекторы сами определяют их 
размеры. Например, в строя
щемся микрорайоне Нового Бел
града предусмотрено одно место 
на четырех жителей, а в других 
случаях эта норма увеличивается 
до 20—25 жителей.

Хорошо используется рельеф 
в застройке новых районов. Лю
бые его, неровности подчеркива
ются подпорными стенками, лест
ницами, часто имеющими над со
бой легкие навесы. Все это вместе 
с хорошим озеленением создает 
приятные, живописные перспек
тивы в новых районах городов.

Значительный интерес пред
ставляет опыт организации про
ектного дела в Югославии. В ка
честве примера можно привести 
проектный институт в городе 
Нови Сад. Во главе этого инсти
тута стоит Совет, который реша
ет и утверждает многие специаль
ные и хозяйственные вопросы, а 
также выбирает директора инсти
тута.

В институте комплексно реша
ются все вопросы планировки, за
стройки и инженерного благоуст
ройства города. В Чови Саде нет 
главного архитектора города, но 
руководит всем строительством 
директор института градострои
тельства инженер-архитектор 
М. Савич.

Интересный и богатый опыт 
югославских коллег, несомненно, 
будет полезен для советских ар
хитекторов, так же как многие на
ши приемы планировки и за
стройки, бесспорно, могут быть 
использованы нашими югослав
скими друзьями.
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УДК. 728(44)

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ
В ГОРОДАХ ФРАНЦИИ

Е. КАПУСТИН, кандидат архитектуры

U жилищном строительстве 
Франции значительное место за
нимает крупнопанельное домо
строение. Представляет интерес 
решение эстетических вопросов 
в крупнопанельном домострое
нии, которым французские архи
текторы уделяют большое вни
мание.

Развитие во Франции сборного 
домостроения сопровождалось 
перестройкой методов проекти
рования как самих домов, так и 
жилой застройки. Для рента
бельной работы заводов необхо
димы проекты домов, обеспечи
вающие простоту и стабильность 
заводской продукции. Это приве
ло к применению в застройке 
значительного количества одно
типных зданий, повторяемость 
которых стала одним из компо
зиционных средств.

Имеются удачные примеры 
решения жилых комплексов, со
стоящих из крупнопанельных до
мов 2—4 типов. Благодаря уме
лому пространственному реше
нию застройки, применению до
мов различной протяженности, 
органичному сочетанию жилых и 
общественных зданий, хорошему 
благоустройству, а также инду
стриальной отделке современны
ми красивыми и устойчивыми ма
териалами получены разнооб
разные композиции застройки. К 
подобным примерам можно от
нести жилой комплекс на 6000 
жителей, построенный в пригоро
де Парижа в районе Марли-ле- 
Гранд-Тер. Застройка состоит из 
пятиэтажных крупнопанельных 
жилых домов, в которых разме
щены 1500 квартир. Композици
онные трудности при проектиро
вании этого района были вызва
ны необходимостью использова
ния однотипных строительных из
делий и особыми условиями уча
стка, ограничивающими высоту 
зданий до 15 м. В застройке ис
пользованы два планировочных 
типа дома: меридиональный и 
широтный. По экономическим со
ображениям принят большой 
процент меридиональных домов 
(67%); они более экономичны 
благодаря применению четырех
квартирных секций с квартирами, 

лишенными сквозного проветри
вания; для климатических усло
вий Франции это является суще
ственным ограничением комфор
та.

В застройке применены одно- 
секционные, трехсекционные, че
тырехсекционные и пятисекцион
ные дома. Они создают систему 
дворов, спускающихся по рель
ефу с юга на север. Дворы, при
мерно одного размера (10U X 
X 170 м), образованы двумя ме
ридиональными домами различ
ной протяженности и односекци
онным широтным. Во дворах сре
ди зелени расположены детские 
игровые площадки со специаль
ными бетонными устройствами 
для лазанья и катанья и плеска- 
тельные бассейны. Каждый двор 
сдвинут по отношению к сосед
нему, что в сочетании с умело 
использованным рельефом соз
дает живописный силуэт застрой
ки.

Фасады всех жилых домов ре
шены однотипно на основе при
менения единых сборных эле
ментов; в пластическом решении 
фасада четко выявлена конструк
тивная схема здания.

У границы района расположе
ны торгово-общественный центр, 
состоящий в основном из одно
этажных зданий, окружающих 
открытый озелененный внутрен
ний двор с площадкой отдыха и 
бассейном, и три школьных зда
ния. Все стоянки автомашин рас
положены с внешней стороны 
проезда, опоясывающего район. 
Крупная стоянка на 250 автома
шин предусмотрена у торгового 
центра.

Благодаря выделению групп 
жилых домов, хорошему благо
устройству и озеленению, насы
щенности фасадов цветом за
стройка лишена монотонности, 
несмотря на однотипность фаса
дов домов.

Другим примером композиции 
застройки с применением одно
типных крупнопанельных домов 
может служить построенный в 
1963 г. жилой квартал в районе 
Плесси-Робинсон площадью 15 га. 
Он рассчитан на 4000 жителей. 
Дома, изготовленные на заводе 

фирмы Камю, характерны высо
кой степенью заводской готовно
сти и относительной простотой 
конструктивной и планировочной 
схем. В застройке приняты, в ос
новном, два типа дома: двух- и 
четырехсекционный. В центре 
квартала размещен один протя
женный (240 м) плавно изогнутый 
в плане дом, создающий конт
раст с остальными домами. Он 
смонтирован из тех же элемен
тов. Со стороны въезда из цент
ра города расположен 13-этаж
ный двухсекционный жилой дом, 
также смонтированный в основ
ном, из тех же элементов, что и 
пятиэтажные дома (за исключе
нием перекрытий, изготовляв
шихся на постройке). В квартале 
размещены две школы и торго
во-общественный центр, распо
ложенный, как и в большинстве 
районов, у границы квартала — 
для удобного подъезда транс
порта и размещения рядом с ним 
крупной стоянки автомашин.

Выразительность застройки до
стигнута благодаря взаимно пер
пендикулярной постановке домов 
разной длины. Фасады домов ре
шены однотипно, с ритмично рас
положенными лоджиями. Панели 
облицованы белой, серой и чер
ной керамической плиткой; в 
подоконных панелях применен 
голубой стеклопластик.

Рассмотренные жилые комп
лексы интересны как примеры 
застройки крупнопанельными до
мами одной этажности. Интерес
ным примером компоновки до
мов различной этажности — 5, 
16 и 27 этажей — является район 
Курнёв в северной части Пари
жа. Район состоит из двух жилых 
комплексов — северного с тер
риторией 12 га и южного — 
26 га. В застройке принята стро
го прямоугольная система раз
мещения меридиональных и ши
ротных домов.

Северный комплекс состоит из 
5- и 16-этажных многосекци
онных домов и отдельно стояще
го развитого в плане одноэтаж
ного здания торгово-обществен
ного центра с открытыми внут
ренними дворами. Доминирую
щим в этом комплексе является
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М АРЛ И-Л Е-ГРАНД-ТЕР
(пригород Парижа)

Генеральный план района
1 — торгово-общественный центр; 2 — 
школы; 3 — группы жилых домов.

Группа жилых домов

16-этажный дом протяженностью 
280 м.

Более крупный южный комп
лекс состоит из 16-этажных мно
госекционных домов протяжен
ностью 170—180 м, пятиэтажных 
секционных домов небольшой 
протяженности и 27-этажного до
ма-башни. Однотипно решенные 
пятиэтажные дома, образуя квад
ратные дворы, размещены меж
ду протяженными 16-этажными 
домами.

Одноэтажное здание торгово
общественного центра в южном 
комплексе значительно крупнее, 
чем в северном; его помещения 
примыкают непосредственно к 
первым этажам близлежащих 
многоэтажных жилых домов, об
разуя общий стилобат, над кото

рым возвышаются 16- и 27-этаж- 
ные дома. В этом стилобате соз
дана система 12 открытых дворов 
различных размеров, соединен
ных проходами.

Интересен прием «раскрытия» 
застройки. Она не создает впе
чатления затесненности: взаимно 
перпендикулярное расположение 
протяженных 16-этажных домов 
способствует раскрытию прост
ранства перед окнами квартир; 
на уровне глаз пешехода прост
ранство квартала раскрывается 
через внутренние дворы торгово
го центра и сквозные проходы 
под многоэтажными домами.

Кроме торгово-общественных 
центров с большим составом уч
реждений — торговых, админи
стративных, зрелищных, меди

цинских — в состав жилых комп
лексов входят школы, детские 
учреждения и спортивный центр.

Пространственная композиция 
района основана на контрасте 
объемов жилых зданий в 5, 16 и 
27 этажей іи одноэтажных зданий 
общественных центров. Для пя
тиэтажной застройки принят один 
тип дома; однотипны также фа
сады 16-этажных домов. Значи
тельное разнообразие в компо
зицию застройки вносят объемы 
торгово-общественных центров с 
открытыми внутренними дворами 
и галереями. Существенное зна
чение в композиции имеет бога
тая цветовая гамма фасадов, ос
нованная на применении насы
щенных, но не резких тонов. Сте
новые панели облицованы мел
кой стеклянной плиткой четырех 
тонов: светло-серого, темно-се
рого, голубого и коричневого. 
Цветными экранами в лоджиях 
подчеркивается метрический шаг 
композиции фасада.

Комплексы многоэтажных жи
лых домов с развитыми в плане 
одноэтажными общественными 
зданиями возводятся не только в 
столице, но и во многих других 
городах Франции.

Интересен жилой комплекс до
мов повышенной этажности «Парк

Площадки отдыха в торгово-обществен 
ном центре
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КВАРТАЛ В РАЙОНЕ ПЛЕССИ-РОБИНСОН

Секция 13-этажного дома
Пятиэтажный дом

Севиньи» в Марселе с системой 
торговых и общественных зда
ний, соединяющих многоэтажные 
жилые дома. Комплекс занимает 
небольшой участок — 10 га и со
стоит из 7 крупнопанельных жи
лых домов. Центральными зда
ниями комплекса являются три 
жилых дома башенного типа (два 
24-этажных и один 20-этажный). 
В ансамбль включены также тор
гово-общественный, медицинский 
и спортивный центры, молодеж
ный клуб и школа. Почти все зда
ния соединены галереями, в ко
торые выходят магазины. Гаражи 
и автостоянки частично располо
жены ниже уровня земли; выхо
ды в них устроены из лестнич
ных клеток жилых домов.

Композиционную выразитель
ность многие жилые районы по
лучают благодаря живописному 
рельефу местности. Постановка 
многоэтажных домов на бровке 

холма, идущего вдоль района за
стройки, позволяет раскрыть ши
рокую перспективу перед окна
ми жилых домов (район Ля-Дю- 
шер в Лионе). Следует отметить, 
что в отдельных случаях рельеф 
местности в жилых районах соз
дается искусственно: грунт, вы
нутый из котлованов, использует
ся для создания холмистого рель
ефа во внутриквартальных садах 
(район Сарсель в Париже).

Наряду с различными приема
ми пространственной организа
ции застройки, способствующими 
ее выразительности, французские 
архитекторы уделяют большое 
внимание системе разрезки стен 
крупнопанельных жилых домов. 
Применяются различные системы 
разрезки: панель с одним или с 
двумя проемами (на комнату 
или на две комнаты); панель-про
стенок и вставка; панель-просте
нок и вставка при устройстве

Генеральный план квартала
1—5 — секционные пятиэтажные дома 
различной протяженности; 6 — торгово
общественный центр; 7 — школы; 8 — 
13-этажный двухсекционный дом

8 «Архитектура СССР», № 11

Пятиэтажный дом
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Общий вид застройки

Генеральный план южного жилого ком
плекса
1 — 16-этажные дома; 2 — пятиэтажные 
дома; 3 — 27-этажный дом; 4 — торгово
общественный центр; 5 — школа

Торгово-общественный центр
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французских балконов; ленточ
ная разрезка и т. п. При самой 
индустриальной системе — «па
нель с проемом» — для созда
ния на фасаде ритма проемов 
применяется смещение окон по 
отношению к центру панели; в 
результате ритмично группиру
ются «левые» и «правые» панели 
со смещенными окнами. Распо
ложение окон меняется іи по эта
жам: под окном одного этажа 
располагается простенок, либо 
под широким окном располагает
ся узкое окно. Так решены, на
пример, фасады крупнопанель
ных многоэтажных домов систе
мы Камю в Плесси-Робинсон, Ме- 
зон-Альфорт, Пантен.

Смещение окон в разных эта
жах увязано с планировкой квар
тир: например, смещение окон в 
спальнях позволяет удобно по
ставить кровати. Различное рас
положение окон в такой спальне 
не влияет на ее планировку.

В однотипных крупнопанельных 
жилых домах иногда различно 
решаются входы. Создаются, на
пример, развитые входы с при
строенными помещениями для 
хранения колясок и велосипедов; 
эти помещения получают разное 
архитектурное решение в каж
дом доме.

Противоречия между жесткими 
условиями стандартизации, необ
ходимыми в крупнопанельном 
домостроении, и стремлением к 
разнообразию и богатству архи
тектуры разрешаются француз
скими архитекторами не только 
композицией застройки, но и раз
нообразием типов квартир.

В крупнопанельных жилых до
мах при ограниченном числе ти
поразмеров изделий проектиру
ются разнообразные типы квар
тир. Например, в домах в районе 
Плесси-Робинсон принято три раз
мера шага поперечных несущих 
стен — от 4 м до 2,8 м. На их ос
нове предусмотрено семь типов 
квартир со следующими разме
рами общей площади: одноком
натные — 29,55 м2, двухкомнат
ные — 42,08 м2 и 47,29 м2, трех
комнатные — 55,63 м2 и 57,46 м2, 
четырехкомнатные — 68,20 м2 и 
пятикомнатные — 81,99 м2. Уро
вень заводской готовности домов 
достаточно высокий — 45%.

Принятая в системе Камю за
водская технология допускает 
производство значительного чис
ла различных типов квартир в те
чение короткого периода. По од
ному из заказов на производство 
домов с 4000 квартирами, рас
считанному на 2 года, на заводе 
в Монтессоне был предусмотрен 
выпуск 18 типов квартир для пя-

Общий вид комплекса

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ПАРК СЕВИНЬИ» 
В МАРСЕЛЕ

Генеральный план
1 — 20- и 24-этажные дома башенного ти
па; 2 — многоэтажные протяженные жи
лые дома; 3 — торгово-общественный 
центр; 4 — школа; 5 — спортивный ком
плекс
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ти- и девятиэтажных жилых до
мов. Пять различных типов квар
тир завод изготовляет одновре
менно.

Приведенные примеры разно
образия застройки и типов квар
тир в массовом крупнопанельном 
строительстве интересны тем, что 
все это достигнуто при относи
тельно близких к нашей практи
ке к он стр у кт и в н о-п л а н и р о в о ч н ь і х 
параметрах и размерах квартир. 
Отличается от нашей практики в 
основном принятое соотношение 
квартир различной комнатности— 
увеличен процент трех- и четы
рехкомнатных. Например в рай
оне Плесси-Робинсон одноком
натных квартир 8%, двухкомнат
ных 11%, трехкомнатных 51%,

1

2

3

4

Лион. Многоэтажные жилые дома в Ля 
Дюшер

Торговый центр в Ля-Дюшер

Многоэтажные жилые дома в Марселе

Схемы плана многоэтажного жилого до
ма с коридором, обслуживающим три 
этажа
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четырехкомнатных 25%, пятиком
натных 5 %. Среднее количество 
комнат в квартире — 3,16, сред
няя полезная площадь кварти
ры— 56,4 м2. В районе Курнёв— 
однокомнатных квартир 12%, 
двухкомнатных 20%, трехкомнат
ных 24%, четырехкомнатных 22%, 
пятикомнатных 15%, шестиком
натных 6% и семикомнатных 1%. 
Средняя комнатность квартир — 
3,3, средняя полезная площадь 
квартиры — 58,5 м2.

Параметры отдельных поме
щений в основном, близки к при
нятым в нашей практике. Однако 
общие комнаты принимаются не
сколько меньших размеров: в 
трех-, четырех- и пятикомнатных

Париж. Школа в районе Масси

Решение сквозного прохода по первому 
этажу

квартирах — 16 м2, в двухком
натных — 14 м2. Площадь спален 
на 2 человека принимается 11 — 
12 м2, на 1 человека — 8—9 м2. 
Такие размеры обусловливают 
небольшую среднюю площадь 
комнаты в квартирах, что позво
ляет обеспечить удобства прожи
вания и необходимую изоляцию 
спальных мест.

Планировка квартир в крупно
панельных домах массового стро
ительства достаточно экономична 
и удобна при относительно не
большой площади подсобных по
мещений — 17—18 м2. Во всех 
типах квартир, кроме одноком
натных и малых двухкомнатных, 
устраиваются раздельные сани
тарные узлы. Широко применя
ются ванные комнаты с естест
венным освещением, что доста
точно рентабельно при двухквар
тирных секциях. Во многих слу
чаях устанавливаются малогаба
ритные ванны (1,10X0,70 м) и 
душевые поддоны. Кухни — раз-

Лион. Многоэтажные жилые дома в Ля- 
Дюшер
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Крупнопанельные жилые дома с разрез
кой стен, обеспечивающей разнообраз
ное расположение оконных проемов

мером 6—7 м2. Все квартиры 
оборудуются встроенными шка
фами, расположенными в перед
ней іи в спальнях.

Большинство квартир имеет 
лоджии, примыкающие к общей 
комнате, и специальную лод
жию — сушилку для белья, с вы
ходом в нее из кухни либо из 
ванной; иногда такая сушилка яв
ляется частью лоджии, примыка
ющей к общей комнате. В домах 
с более дешевыми квартирами 
устраивается общая сушилка на 
две квартиры. Все типы домов, 
включая и пятиэтажные, оборуду
ются мусоропроводом, распо
ложенным, как правило, в лест
ничной клетке. Пятиэтажные до
ма строятся без лифтов.

В планировке квартир учиты
вается функциональная взаимо
связь помещений — кухни с об
щей комнатой, спален — с сануз
лом. Общая комната во многих 
типах квартир является проход
ной — в спальни и в кухню.

Следует отметить пространст
венное решение планировки квар
тир путем объединения отдель
ных помещений: передней с об
щей комнатой, общей комнаты 
со спальней родителей. Это поз
воляет обогатить в двухквартир
ной секции пространство кварти
ры, раскрыв его на всю ширину 
корпуса. Во многих типах квартир 
передняя не отделяется от общей 
комнаты перегородкой и дверью, 
а выделяется только пространст
венно, например, встроенным 

шкафом — иногда только на по
ловину высоты помещения, что 
возможно в условиях климата 
Франции.

Французские архитекторы ищут 
различные пути экономичного 
решения многоэтажных жилых 
домов с квартирами, имеющими 
сквозное проветривание и опти
мальные условия инсоляции. 
Обязательным требованием яв
ляется двухсторонняя ориентация 
квартир при наличии в них более 
двух комнат.

Как известно, секции с двух
сторонней ориентаций квартир 
не экономичны для многоэтаж
ного строительства, так как в них 
на лестнично-лифтовой узел, до
рогой в строительстве и эксплуа
тации, приходится в каждом эта
же только две квартиры. В связи 
с этим возникает очень сущест
венная в климатических условиях 
Франции проблема строительст
ва экономичных домов, где на 
лестнично-лифтовой узел прихо
дилось бы большее число квар
тир со сквозным проветривани
ем, чем в обычных двухквартир
ных секциях.

В этом отношении интересен 
пример планировки 16-этажных 
жилых домов в Лионе в районе 
Ля-Дюшер. Дома построены по 
секционно-коридорной схеме; 
каждые три смежные двухквар
тирные секции соединены в 3, 6, 
9, 12 и 15 этажах коридором, в 
который открываются выходы из 
двух лифтов. В «коридорном» 

этаже этого блока из трех сек
ций расположены четыре квар
тиры, в секционных этажах — 
три двухквартирные секции. Та
ким образом, два лифта, оста
навливающиеся через два этажа, 
получают «нагрузку» от 16 квар
тир. В одном этаже с коридором 
размещены кладовые этих квар
тир. Устройство кладовых в мно
гоэтажном доме, через каждые 
два этажа создает большие удоб- 
ства, чем при размещении их в 
цокольном этаже.

Для обеспечения противопо
жарных требований в домах при
няты незадымляемые лестницы, 
т. е. вход в лестничную клетку 
предусмотрен через лоджию, 
имеющую бетонные ограждения 
с отверстиями для выхода дыма 
в случае пожара.

Для повышения экономичности 
16-этажных домов иногда устра
ивается до десятого этажа толь
ко одна лестница на секцию, а 
выше десятого этажа — две ле
стницы. При этом десятый этаж 
оборудуется специальными бал
конами или лоджиями, на кото
рые в случае пожара могут вый
ти жильцы вышележащих этажей.

Наряду с секционно-коридор
ными домами для повышения 
экономичности строительства и 
эксплуатации домов большой 
этажности строятся коридорные 
или галерейные дома с двухэтаж
ными квартирами, с одним кори
дором на каждые три этажа мно
гоэтажного жилого дома. Квар
тиры оборудуются внутренними 
лестницами. Большинство квар
тир получает двухстороннюю 
ориентацию, что не может быть 
обеспечено в домах с поэтажны
ми коридорами. Одностороннюю 
ориентацию получает только не
большое число малых квартир — 
одно- и двухкомнатных, располо
женных в одном этаже с коридо
ром. По сравнению с домами с 
двухквартирными секциями в 
этих домах рентабельно исполь
зуются лифты. Преимущество пе
ред обычными коридорными до
мами заключается в сокращении 
объема коридоров и числа оста
новок лифтов; обеспечивается 
также сквозное проветривание 
большинства квартир, что очень 
важно в климатических условиях 
Франции.

Представляется, что рассмот
ренные примеры застройки жи
лых районов крупнопанельными 
домами будут интересны для со
ветских архитекторов, занимаю
щихся массовым жилищным стро
ительством.
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В Государственном комитете по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИИ
Комитетом утверждено разработан

ное КиевЗНИИЭП проектное задание 
типовых проектов крупнопанельных пя
тиэтажных домов серий 1-480А и 1КГ- 
480 для кооперативного строительства. 
Утверждено разработанное Киев- 
ЗНИИЭП проектное задание типового 
проекта пятиэтажного крупнопанельного 
дома серии 1 КГ-480 со встроенными в 
первом этаже магазинами для строи
тельства в Киеве.

Из проектов общественных зданий 
утверждено разработанное ЦНИИЭП 
торговых зданий для строительства в 
городах II и 111 строительно-климатиче
ских зон проектное задание типового 
проекта двухэтажного здания мебель
ного магазина на 20 рабочих мест кар
касно-панельной конструкции с приме
нением изделий по каталогу ИИ-20. 
Утверждены также разработанные 
ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий 
проектные задания типовых проектов 
поликлиник на 1600 и 600 посещений в 
день.
ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

Институт разработал ГОСТ Г1309—65 
«Дома жилые крупнопанельные. Основ
ные технические требования», утверж
денный приказом Госстроя СССР № 101 
от 30 июня 1965 г. Новый ГОСТ всту
пает в силу с января 1967 г. и распро
страняется на крупнопанельные бескар

касные жилые дома высотой от 4 до 
9 этажей.

На основе ГОСТ институтом совмест
но с ЦНИИ строительных конструкций 
им. Кучеренко, НИИ оснований и под
земных сооружений, НИИ железобето
на, при участии НИИ строительной фи
зики, НИИ санитарной техники и МИТЭП 
разработаны «Указания по проектиро
ванию конструкций крупнопанельных 
домов» (GH321-65), утвержденные при
казом Комитета № 88 от 29 мая с. г. 
В приложениях к «Указаниям» приво
дятся рекомендуемые методы расчета 
крупнопанельных зданий на вертикаль
ные и горизонтальные (ветровые) на
грузки и неравномерные осадки осно
вания.

ЦНИИП ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Совместно с Киргиізгипростроем за

кончена разработка технико-экономиче
ских основ и эскиза генерального пла
на города Фрунзе. Развитие города на
мечается осуществлять как за счет за
мены одноэтажной застройки много
этажной, так и строительства на свобод
ных территориях. Эскиз генерального 
плана города предусматривает диффе- 
связей, рациональное размещение про
связей, рационалньое размещение про
мышленности, создание условий для ор
ганизации крупных центров: админи
стративного, культурного, научно-учеб
ного, торгового, спортивного и отдыха.

ЛЕНЗНИИЭП
В институте выполнена корректировка 

рабочих чертежей действующих типо
вых проектов крупнопанельных жилых 
домов серии 1-335А, с учетом меро
приятий по экономии стали в железобе
тонных конструкциях. Откорректирован
ные рабочие чертежи введены в дейст
вие. Институтом разработаны также и 
введены в действие рабочие чертежи 
девятиэтажных жилых домов со стенами 
из крупных керамзитобетонных панелей 
(проекты 1ЛГ-602-6 и 1ЛГ-602-9).

ТБИЛЗНИИЭП
Институт ввел в действие типовые 

проекты серий 1-464АС-19, 20, 21, 22, 
23 пятиэтажных крупнопанельных жи
лых домов с техническим подпольем 
для строительства в районах IV строи
тельно-климатической зоны республик 
Закавказья с расчетной сейсмичностью 
7—8 баллов, с вариантом наружных 
стен из однослойных панелей. В их чис
ле: восьмисекционный жилой дом на 
80 квартир; два шестисекционных —на 
60 квартир; двухсекционный—на 20 
квартир и четырехсекционный —на 50 
квартир.

ЛЕННИИП ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Сектором планировки городов состав

лены .«Рекомендации по проекту гене
рального плана г. Перми». На стройки 
страны (Ангарск, Череповец, Рудный, 
Железногорск и др.) институтом выда
на проектная документация на 25 тыс. м2 
жилой площади и рабочие чертежи об
щественных зданий (детские учрежде
ния, школы, учреждения здравоохране
ния, торговли и т. д.). Выпущена также 
документация на инженерные соору
жения и благоустройство.

В Союзе архитекторов СССР

ВОПРОСЫ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

оюзом архитекторов СССР было 
проведено совещание по вопросам 

типового и экспериментального проек
тирования школ и детских учреждений. 
В нем приняли участие архитекторы, 
инженеры, экономисты, представители 
Министерства просвещения, Госстроя 
СССР, Академии педагогических наук 
и другие специалисты из различных го
родов страны.

Во вступительном слове председатель 
секции школьных и детских учреждений 
СА СССР А. Чалдымов отметил, что ар
хитекторами достигнуты значительные 
успехи в массовом строительстве школ 
и детских учреждений. Однако требо
вания к школьным зданиям все более 
повышаются и прежние проекты им не 
отвечают. Сейчас усиливается переход 
на каркасно-панельное и панельное 
строительство школьных и детских уч
реждений. Появились новые конструк
ции и строительные материалы.

Назрела необходимость обсудить 
творческие и организационные вопросы 
типового проектирования и строитель
ства. Необходимо выявить недостатки, 
тормозящие создание проектов совре
менных школьных зданий и наметить 
пути улучшения типового проектирова
ния. Мы должны создать школы, до

стойные поколения строителей комму
низма.

Почти все участники обсуждения от
мечали, что основными недостатками 
типового проектирования прежних лет 
были недостаточная номенклатура типо
вых проектов, слабый учет проектиров
щиками специфики различных клима
тических зон страны, отсутствие про
ектов школ и детских учреждений но
вого типа — школ-интернатов, школ 
продленного дня и других. Архитектура 
зданий была маловыразительной, недо
статочное внимание уделялось интерье
ру, оборудованию, мебели. Дело ос
ложнялось еще и тем, ічто мало средств 
выделялось на экспериментальное стро
ительство, проверку новых архитектур
но-планировочных и конструктивных ре
шений.

Представители различных районов 
страны рассказали об опыте проектиро
вания и особенностях строительства, о 
трудностях, которые возникают в твор
ческой практике.

О специфике школьного строитель
ства и требованиях к зданиям школ и 
детских учреждений в городах Сибири 
рассказал тов. Тюшин (Новосибирск). 
Из-за суровой зимы здесь дети мало 
бывают на открытом воздухе, поэтому 

приходится решать рекреации иначе, 
чем это предусмотрено в типовом про
екте. Пришкольные участки в северных 
условиях почти не используются, поэто
му в них нет особой необходимости. 
Нужны закрытые рекреации; в условиях 
Сибири это могут быть обогреваемые 
стеклянные павильоны или веранды, а в 
условиях Заполярья —крытые дворы с 
управляемым микроклиматом.

Тов. Назарова (Норильск) подробно 
■остановилась на особенностях строи
тельства школ и детских садов в Но
рильске. Население этого города быст
ро растет, потребность в детских уч
реждениях большая, а имеющиеся ти
повые проекты совершенно не подходят 
для Заполярья, их приходится почти 
полностью перерабатывать. Специаль
ного типового проекта для районов За
полярья нет. Трудность заключается в 
том, что строительство здания школы с 
управляемым микроклиматом требует 
увеличения капиталовложений, но мы 
считаем, что это себя оправдает. Для 
создания проектов, отвечающих усло
виям зоны, необходимо улучшить си
стему финансирования эксперименталь
ного строительства.

На Украине при строительстве школ 
возникают свои трудности. О них рас

63



сказала тов. Синькевич {Киев)). Нет ти
повых проектов, предусматривающих 
строительство на просадочных грунтах, 
е районах горных выработок и в сейс
мических условиях. Во многих действу
ющих типовых проектах можно изме
нить и улучшить набор помещений. На
пример, в Закарпатье школьники только 
полтора месяца пользуются гардеро
бом, значит его без ущерба можно ис
ключить из состава помещений. Можно 
сократить рекреации на 50% за счет 
пребывания старших школьников на от
крытом воздухе, что позволит снизить 
стоимость строительства на 7%, а акто
вый зал совместить с гимнастическим. 
Думается, что было бы целесообразно 
проектировать здания и блочного типа, 
особенно на просадочных грунтах.

Сейчас на Украине проектируют две 
экспериментальные укрупненные школы 
на 121)0 и 1600 человек. Проектирова
ние ведется по двум направлениям: 
двухэтажное централизованное здание 
с дифференциацией детей по возрасту 
и школа в двух блоках.

В Узбекистане, как сообщил тов. Сар
кисов {Ташкент), очень часто встреча
ются большие многодетные семьи. 
Следовательно, потребность в зданиях 
школ и детских учреждений велика. 
Анализ показал, что в целях снижения 
стоимости здания можно видоизменить 
некоторые помещения, например часть 
рекреаций устроить в виде навесов.

Работники школ предъявляют ряд 
претензий к типовым проектам: кори
доры не являются .полноценной рекреа
цией, двери открываются в коридор и 
поэтому во время перемен их прихо
дится держать закрытыми, третий ряд 
парт недостаточно освещен. Специаль
ные проекты нужны для пастбищных 
районов, где вместимость школ не пре
вышает 3U учащихся, в этом случае 
приемлемы сборно-щитовые здания.

Тов. Гусман {Баку) указала, что типо
вые проекты Рывают несовершенны и 
потому, что зачастую экономичность 
проекта достигается за счет обеднения 
интерьера и отделки. Она обратила 
внимание также на то, что при проекти
ровании недостаточно учитывается раз
личие климатических зон. Так, в Азер
байджане имеется восемь климатиче
ских зон, а республику неоправданно 
делят на четыре. Все это очень ослож
няет создание проектов, отвечающих 
конкретным местным условиям.

Проблеме создания современного ин
терьера школьных и детских зданий по
святили свои выступления тт. Плуксне 
{Латвия), Натидзе {Грузия), Каракис 
(Украина), Френкель (Москва) и другие 
участники совещания. Подчеркивалось, 
что эстетическое воспитание детей на
чинается с архитектурного облика шко
лы. В проектах не предлагается типовое 
решение интерьера, вследствие чего 
при отделке помещений часто допуска
ется безвкусица. Средства на интерьер 
не отпускаются, поэтому вынужденно 
упрощается отделка, применяются бо
лее дешевые материалы.

Влияние интерьера на психологию де
тей у нас, к сожалению, недооцени
вается. Заслуживает внимания опыт не
которых зарубежных стран в решении 
интерьера в соответствии с возрастом 
учащихся. Внешний вид детских учреж
дений также должен соответствовать их 
обитателям. Многие участники обсуж
дения говорили о том, что особое зна
чение для новых школ приобретает 
производство детской мебели и встро
енного оборудования. Сейчас много но
вых синтетических материалов, но нуж
но тщательно изучить их свойства и воз
можность использования.

Спор вызвал вопрос о строительстве 

укрупненный школ. Жилые дома повы- 
шимой этажности, высокая плотность 
навбл'ения в микрорайонах обусловли
вают необходимость укрупнения школ. 
1 Іреимущест^ таких школ несомненны: 
можно организовать оольшой школьный 
клуО, детское кино, самодеятельность, 
спортивный комплекс. Однако это по- 
треоует соответствующих штатов школь
ного управления, школе будет нужен 
организатор внешкольной работы —по
мощник директора. Как это обеспе
чить — пока не ясно.

Гов. Гольдштейн {Минск) рассказал, 
что в Белоруссии ежегодно строится 
около 1UU школьных зданий. Однако мы 
испытываем трудности из-за отсутствия 
экспериментально-строительной базы. 
Много ошиоок допускается ,и в эксплуа
тации школ, что подчас дискредитирует 
удачно решенные типы здании.

іов. Охриц {Москва) отметил, что сей
час строятся укрупненные школы на 
16UÛ мест в люоерцах, Воскресенске, 
Свердловске. Опыт их эксплуатации по
кажет, насколько они отвечают совре
менному уровню постановки учеоного 
процесса и рациональна ли такая кон
центрация учащихся.

На совещании ставился вопрос о соз
дании проектов школ-интернатов, школ 
продленного дня, кооперированных зда
ний школы-клуба и других, юв. Рома
нов (Москва) считает, что неооходимо 
расширить номенклатуру типовых про
ектов школ. I Іотребность в детских уч
реждениях круглосуточного пребывания 
растет. Уже назрел вопрос о создании 
в пригородной зоне детских городков 
вместимостью до двух тысяч детей. ; іри 
кооперировании клуоа и школы надо в 
то же время предусматривать неоохо- 
димую .изоляцию этих помещений, 
школа с клубом —идея очень заман
чивая,— отметила тов. ьаренбойм {Мо
сква), однако надо серьезно экспери
ментально проверить это на практике; 
должна быть обеспечена легкая и бы
страя трансформация помещений таких 
ооъединенных зданий. J

Осооое внимание, по мнению всех 
участников совещания, надо уделить 
школам продленного дня, вплотную за
няться типовым проектированием таких 
школ. Большое значение приобретают 
сейчас школы-интернаты, а хороших 
проектов таких зданий нет.

Практика показала, что нужны проек
ты учреждений для детей до одного 
года. Допустимо и часто диктуется 
жизнью объединение детского сада со 
школой (конечно, первых трех классов); 
в селах это зачастую оправдано.

В проектах детских учреждений мало 
предусматривается подсобных помеще
ний: негде хранить овощи, инвентарь, 
педагогические пособия и игрушки, в 
большинстве проектов не предусмотре
на комната для педагогов, где можно 
готовиться к занятиям.

Какие мероприятия нужны для того, 
чтобы улучшить типовое проектирова
ние школ и детских учреждений/ На 
совещании были высказаны такие пред
ложения и пожелания: не разрабаты
вать законченный типовой проект, а 
предусматривать типовые узлы .и изде
лия и больше доверять проектировщи
кам на местах.

.Большинство участников совещания 
указывало на необходимость пересмот
ра норм и системы финансирования. 
Отмечалось, что очень трудно получать 
средства на экспериментальное проек
тирование. А проверять ведь нужно не 
только оптимальную вместимость, но и 
конструкции и планировочные решения.

іБыла подвернута критике чрезмерная 
централизация типового проектирова
ния, недостаточно внимательное отно
шение к конкретным условиям строи

тельства, неоправданная усложненность 
согласования проектов.

Желательно,— сказал тов. Наумов 
(Москва), чтобы в СНиПе содержались 
основы нормирования, а не перечни 
всех помещений с их площадями. Он 
считает также, что высшие и средние 
технические учебные заведения целесо
образнее разрабатывать в центре, а в 
проектировании школ нужно предоста
вить большую свободу проектировщи
кам на местах: они лучше знают специ
фику своих районов.

Выступая за улучшение типового про
ектирования, гов. Пожарский (Москва) 
не согласился с предложением гов. На
умова. Он напомнил собравшимся, что 
практика проектирования школ по рес
публикам не совсем себя оправдала. 
Серьезнее надо изучать демографию, 
климат и другие характерные особен
ности, полнее исследовать вопросы 
грунта, сейсмичности, виды отопления, 
освещения, вентиляции.

Мы должны рассчитывать на то, что 
в дальнейшем вместимость класса бу
дет уменьшаться (40—35—30). Нужно 
серьезно продумать кооперацию школ 
с помещениями обслуживания населе
ния.

По мнению тов. Градова (Москва), в 
прежних проектах недостаточно учиты
вались климатические особенности раз
личных районов. Действительно, следует 
пересмотреть номенклатуру и состав 
помещений. Однако при этом нужно 
серьезно научно обосновать необходи
мость того или иного проекта, чтобы 
не было субъективизма, случайности. 
Мы должны бороться за ликвидацию 
сменности в школах. Нужен хороший 
проект школы для села.

Критикуя монотонность, серость за
стройки микрорайонов, тов. Степанов 
отметил, что не последнее место здесь 
занимают здания школ и детских уч
реждений. Надо больше думать об объ
емно-пространственном решении школь
ного здания. Он считает возможным 
предложить три принципиальные схемы, 
которые можно потом варьировать в 
зависимости от местных условий. Это, 
по его мнению, даст определенное раз
нообразие. К этому мнению присоеди
няются тов. Романов (Москва) и тов. 
Каракис (Киев).

О недооценке проблемы школьного 
строительства говорил тов. Змеуп (Мо
сква). Нередко забывают о том, что 
школьное строительство составляет 35°/о 
всего объема строительства. Однако по 
республикам лучшие архитекторы зани
маются уникальными зданиями, а шко
лами—отдельные энтузиасты. Уже мно
го лет не было конкурсов по школам. 
Недостаточно литературы выпускается 
по школьному строительству. По мне
нию тов. Змеула, нужно решительно пе
ресмотреть стоимость проектирования 
школ и детских учреждений и наладить 
действенный авторский надзор, чтобы 
проектировщик видел, что происходит 
при реализации его проекта.

Необходима большая ответственность 
авторов проектов школ и детских уч
реждений,— подчеркнул тов. Чапдымов, 
автор проекта должен отвечать за все. 
Архитекторы должны повысить требова
тельность к себе: больше работы, мас
терства, заботы о детях, творческой вы
думки. Нужно больше думать о компо
зиции, пропорциях, интерьере, об эсте
тическом воздействии школьного зда
ния. Надо помнить о том, что создан
ное нами сейчас будет существовать 
при коммунизме.

Участники совещания высказали цен
ные рекомендации, направленные на 
создание современных школьных и дет
ских учреждений, а также улучшение 
организации типового проектирования.
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