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В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXIII СЪЕЗДА КПСС

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР

С 31 мая по 1 июня в Москве проходил пленум 
правления Союза архитекторов СССР. В большом 
зале Центрального дома архитектора собрались 
члены правления и многочисленные гости из разных 
городов страны. В повестке первого дня пленума — 
обсуждение задач, которые стоят перед советскими 
архитекторами в свете решений XXIII съезда ком
мунистической партии Советского Союза.

Во вступительном слове первого секретаря прав
ления Г. М. Орлова была подчеркнута огромная от
ветственность архитекторов за успешное решение 
задач, поставленных Директивами съезда по новому 
пятилетнему плану. Для того, чтобы успешно решить 
эти задачи, необходимо усилить внимание архитек
торов к вопросам расселения и градостроительства, 
необходимо укреплять наши профессиональные свя
зи с социологами, экономистами, транспортниками 
и представителями многих других специальностей, 
от дружной и слаженной работы с которыми зави
сит успех нашего дела.

Г. М. Орлов особо отметил, что реализация ог
ромной программы капитального строительства мо
жет быть обеспечена при условии резкого повыше
ния качества строительства, максимальной его ин
дустриализации и осуществлении архитектурной и 
строительной деятельности на строго научной осно
ве. Но это означает и повышение требований к ар
хитектурному проектированию. Если проекты будут 
плохими, то и хорошее качество строительства не 
спасет наши города от безликости и однообразия. 
Повышение художественных качеств архитектуры 
это веление сегодняшнего дня.

От имени участников пленума Г. М. Орлов по
здравил коллектив Московского архитектурного ин
ститута, награжденного орденом Трудового Крас
ного Знамени за заслуги в подготовке специалистов, 
развитии отечественной архитектуры и в связи со 
100-летием со дня основания.

С докладом «Задачи архитекторов в свете ре
шений XXIII съезда КПСС» выступил секретарь прав
ления В. Н. Белоусов. Он отметил важное значение 
XXIII съезда КПСС в жизни нашей страны и всего 
прогрессивного человечества.

Каждый раздел решений съезда непосредствен
но связан с трудом наших зодчих. Поэтому Дирек
тивы по пятилетнему плану должны оказать суще

ственное влияние на развитие советской архитек
туры.

Одна из главных задач, поставленных съездом — 
дальнейшее развитие производительных сил, улуч
шение размещения производства и комплексного 
развития экономических районов. Научно-творче
ский подход к проблемам районной планировки 
обеспечит основу для расширения промышленности 
и развития городов.

В области промышленного строительства мы 
должны значительно больше внимания уделять со
вершенствованию типов предприятий, создавать 
средствами архитектуры наиболее благоприятную 
для работы человека среду, которая отвечала бы 
высоким иделам коммунистического труда, воспи
тывала чувство-гордости за свое предприятие.

Жилищ мы строим больше, чем любая другая 
страна мира. Мощная строительная база позволит 
увеличить за пятилетие объем жилищного строи
тельства в 1,3 раза. Однако качество строительства 
и архитектуры жилых домов нас еще далеко не 
удовлетворяет. Наша задача — устранить недостатки 
в проектировании и прежде всего в типовом проек
тировании.

Важнейшей проблемой остается архитектура го
рода в целом. К сожалению, мы практически исклю
чили из употребления такое необходимое понятие 
как ансамбль. В процессе застройки города утра
чивают свою самобытность. Это большая ошибка, 
которую надо исправлять. Нужно также, чтобы зе
лень, свежий воздух, прозрачные воды рек и озер 
были в полной мере неотъемлемой частью наших 
городов. Перед архитекторами стоят сейчас боль
шие творческие проблемы улучшения комплексной 
застройки городов, создания целостной архитек
турно-планировочной структуры города, включаю
щей производственные зоны, жилые районы, обще
ственные центры, зоны отдыха.

Особое значение в свете задач, поставленных 
XXIII съездом партии, приобретают архитектура и 
строительство на селе. Для создания материально- 
технической базы в сельском хозяйстве огромное 
значение приобретает эффективность капитальных 
вложений в строительство и благоустройство посел
ков и производственных центров в колхозах и сов



хозах. Перед архитекторами раскрываются в этой 
области большие творческие перспективы.

Повышению качества нашей архитектуры будет 
содействовать широкое общественное обсуждение 
важнейших явлений архитектурной жизни, наиболее 
значительных градостроительных решений, новых 
типовых проектов, отдельных уникальных сооруже
ний. Союз должен организовывать такие обсужде
ния по наиболее острым вопросам, оказывать со
действие развитию теоретической и практической 
мысли, без чего невозможно движение вперед.

Союз архитекторов должен возглавить борьбу за 
высокую идейность, за партийность архитектурного 
творчества, больше внимания уделять теоретиче
ским проблемам архитектуры, идейно-политическо
му воспитанию членов Союза.

Общая направленность творческих мероприятий 
правления Союза архитекторов определена зада
чами, поставленными Директивами XXIII съезда пар
тии. Архитектурная общественность будет оказы
вать максимальную помощь проектным организа
циям и государственным органам по градострои
тельству и архитектуре в решении этих задач.

Участники пленума заслушали также сообщения, 
сделанные секретарями правления Н. Н. Улласом, 
А. Т. Полянским и Н. П. Былинкиным в развитие по
ложений основного доклада.

Н. Н. Уллас посвятил свое сообщение проблемам 
градостроительства, которое неразрывно связано с 
развитием экономики страны. Оно охватывает ог
ромный круг проблем — от районной планировки 
до детальных проектов застройки городских терри
торий.

Интенсивное использование городских земель, 
кооперация производств и коммуникаций, сохране
ние природных богатств возможно только на базе 
схем районной планировки, перспективных планов 
развития экономических районов. Целесообразно 
было бы разработать критерии, определяющие оп
тимальные условия для жизни населения в сферах 
труда, быта и отдыха для городов различной вели
чины, разработать научно-обоснованные решения 
по организации обслуживания и структуре жилых 
районов с учетом градостроительной практики по
следних лет.

Сообщение А. Т. Полянского было посвящено 
вопросам архитектурного творчества и индустриа
лизации строительства. В условиях массового строи
тельства, характерного для развития советской ар
хитектуры, большое значение имеют гармоничность 
и единство действий архитектора, инженера и строи
теля.

Как при разработке типовых проектов добиться 
таких результатов, чтобы наши города, комплексы, 
отдельные здания приобрели индивидуальную ха
рактеристику?

Опыт экспериментального проектирования и 
строительства зданий массового назначения на ку

рортах Крыма и Кавказа показывает, что стандарти
зация элементов зданий позволяет создавать из 
унифицированных, вариантных, взаимозаменяемых 
деталей сооружения, различные по планировке, 
этажности и объемному решению. Основной смысл 
заводской технологии должен заключаться в созда
нии взаимозаменяемых и вариантных изделий высо
кого качества.

Сообщение Н. П. Былинкина было посвящено 
теме «Архитектура и наука». В нашем обществе 
наука становится непосредственной производитель
ной силой, потенциальные возможности которой не
исчерпаемы.

Одна из важнейших задач науки — повышение 
эффективности капиталовложений в строительство. 
Наука должна помочь проектировщикам в разра
ботке и отборе оптимальных вариантов решений. 
На помощь здесь может придти кибернетика с ее 
электронно-вычислительной техникой.

Очень важно развивать теорию и практику рай
онной планировки как проблему архитектурную, а не 
только как схему размещения производительных 
сил. Нам предстоит заниматься проблемами струк
туры генерального плана населенного места, рекон
струкции городов, архитектуры всех видов соору
жений. Надо также еще раз подчеркнуть необходи
мость развития комплексных научных исследований 
в области архитектуры.

Пленум обсудил также мероприятия, которые 
должны быть проведены Союзом архитекторов 
СССР в связи с подготовкой к 50-летию Советской 
власти и 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. С сообщением по этому вопросу 
выступил первый секретарь правления Г. М. Орлов. 
По организационно-творческим вопросам работы 
местных организаций Союза выступила на пленуме 
секретарь правления И. В. Шишкина.

В обсуждении доклада и сообщений приняли 
участие М. Я. Порт (Таллин), А. Б. Бабаханов (Таш
кент), В. А. Нестеров (Москва), Д. П. Кальной (Харь
ков), Ф. Л. Серебровский (Челябинск), К. Н. Карта
шов (Москва), В. Г. Тычинский (Фрунзе), Ю. С. Яра- 
лов (Москва), Д. М. Казачков (Ставрополь), В. Г. Ка
нищев (Днепропетровск), М. С. Осмоловский, 
М. Ф. Ладур, Н. В. Баранов (Москва), Л. В. Берези
на (Воронеж), С. Ш. Кинцурашвили (Тбилиси), 
С. Б. Сперанский (Ленинград), 3. В. Моисеенко 
(Киев), Н. Н. Медведев (Ульяновск), И. И. Вашкеви- 
чус (Вильнюс), В. И. Григор (Ростов-на-Дону), 
К. И. Рождественский, Б. Р. Рубаненко (Москва),
В. Е. Масляев (Волгоград), М. Г. Бархин, М. И. Чер
касов (Москва), В. Д. Шуст (Рига), В. Н. Иванов, 
Г. В. Макаревич (Москва), Г. А. Алескеров (Баку), 
И. Н. Рожкова (Магнитогорск), В. М. Арутюнян 
(Ереван).

Подробный отчет о работе пленума будет опуб
ликован в следующем номере журнала.
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ГОРОДА

Архитекторы В. ІІІКВЛРИКОВ,
И. СМОЛЯ!’

Схема генерального плана нового города. Авторы — архитекторы Д. Гришин, 
И. Ефимов, Ю. Сдобное, А. Беккер, инженеры Б. Черепанов, М. Арнольд

1 — промышленный район нефтехимического комплекса; 2 — промышленный 
район с безвредными производствами; 3 — резервная территория промышлен
ного района; 4 — селитебная территория; 5 — резервная территория для разви

тия селитебных районов: 6 — комплексная зона отдыха

XXIII съезд КПСС наметил новый 
важный этап в построении ма
териально-технической базы ком
мунизма. Осуществление этого 
во многом зависит от того, в ка
кой мере в городах будут обе
спечены возможности крутого 
технического и производственно
го подъема, экономии общест
венного труда и времени, созда
ны оптимальные условия для бы
та и отдыха людей.

В 1964—1965 гг. ЦНИИП градо
строительства провел анализ 
практики проектирования новых 
городов различного народнохо
зяйственного профиля (Ангарска, 
Братска, Волжского, Темиртау, 
Караганды и др.

Одновременно, с целью уточ
нения методики проектирования, 
разрабатывался эксперименталь
ный проект нового города с хими
ческой промышленностью на 
175 тыс. жителей*.  Принятая на
правленность исследований выз
вала необходимость включить в 
эксперименте следующие части: 

теоретическую (исходные 
принципы проектирования новых 
городов);

методическую (проектиро
вание, составление и анализ ва
риантов, анализ природных, са
нитарно-гигиенических, технико
экономических и транспортных 
условий города и его районов, 
математические методы проекти
рования);

экспериментально-про
ектную часть, в которой на 
основе научных обоснований ре
шался ряд вопросов для города 
с химической промышленностью 
(технико-экономические обосно

вания, учет природных условий, 
структура города, размещение и 
планировка промышленного рай
она, жилого района, культурно-

Работа велась комплексно научными 
отделами института и проектной ма
стерской № 4. Руководители проекту 
В. Шквариков и И. Смоляр. Руководи
тели разделов проекта: В. Лукьянов 
(промышленный район), Л. Кулага (об
щественный центр и обслуживание), 
В. Ходатаев (транспорт), Г. Каплан (эко
номика), Л. Машинский (озеленение), 
А. Абрамович, И. Стирис (инженерные 
вопросы). Жилой район города разра
батывался в увязке с генеральным 
планом как самостоятельный экспери
ментальный проект (руководитель 
И. Конторович); в данной статье он не 
рассматривается. 

бытовое обслуживание и общест
венный центр города, система ма
гистралей и транспорт, озелене
ние и инженерное оборудование).

До недавнего времени иногда 
неправильно относились к со
ставлению генерального плана 
города. Проект составлялся 
только для его селитебной терри
тории, а промышленные районы 
на генеральном плане обознача
лись «пятнами», изолированными 
от жилых территорий защитными 
зелеными зонами. Это приводи
ло к неорганизованному разме
щению предприятий, ухудшению 
санитарно-гигиенических условий 
в городах, нерациональному ис
пользованию городской терри
тории и транспортным затрудне
ниям. Поэтому в проекте была 
поставлена задача включить в 
разработку и промышленные тер
ритории.

Задача экспериментального 
проекта, касающаяся структуры 
города, заключалась в создании 
промышленных районов с груп
повым размещением предприя
тий, формировании селитебных 
территорий на основе их члене-
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Рис. 1. Планировочная структура нового города.
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САД,ПАРК

отдых

ния на жилые районы и микро
районы, дифференциации улиц 
и магистралей по скорости дви
жения и видам транспорта, ра
циональной организации куль
турно-бытового обслуживания 
населения и формировании об
щественных центров города.

Рациональная организация тру
да, быта и отдыха жителей дол
жна быть полно и гармонично 
воплощена в структуре города 
(рис. 1).

В новом городе разрозненные 
предприятия будут уступать ме
сто производственным комплек
сам (рис. 2). Такие комплексы
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размещаются в промышленном 
районе, который является одним 
из основных элементов планиро
вочной структуры нового города 
и важным условием социального 
прогресса труда.
[ В промышленном районе не
обходимо обеспечивать условия 
для осуществления многих про
цессов. К ним следует отнести 
изобретательство и научную ра
боту, общественную деятель
ность, образование, питание и 
торговые заказы, бытовое и са
нитарно-гигиеническое обслужи
вание, профилактическое лече
ние и отдых. Все это требует 

оптимального решения структу
ры промрайона и его элементов 
(цех, предприятие, центр райо
на) с учетом интересов трудя
щихся и характера производства 
(рис. 3).

Автоматизация и электронное 
управление, развитие научно- 
экспериментальных производств 
внесут много нового в приемы 
размещения и организации тру
да в структуре города. Созда
ние производственно-селитебных 
комплексов (районов), формиро
вание производственно-общест
венных центров или районов, со
вмещающих производство и от
дых, имеют первостепенное зна
чение.

Быт жителей города — не узко 
потребительская категория, это 
их различные интересы в семье, 
воспитании детей, образовании, 
культуре, здравоохранении, в 
торговом и бытовом обслужива
нии.

Условия для повышения жиз
ненного уровня населения более 
эффективны в сфере социаль
ных услуг. Рост общественных 
фондов потребления (опережа
ющий увеличение доходов каж
дой семьи в отдельности) и го
сударственные ассигнования да
ют возможность осуществлять 
централизованно всю сеть куль
турно-бытового обслуживания 
населения, которая является ос
новой социального и структур
ного формирования селитебной 
зоны.

Квартира, дом, группа домов, 
микрорайон, жилой район, го
род, система городов — эти гра
достроительные элементы фор
мируются и определяются с 
учетом дифференциации по
требностей и рациональной сту
пенчатой организации общест
венного обслуживания.

Ступенчатое построение — прин
цип формирования селитебной 
зоны нового города. Но в зави
симости от величины народнохо
зяйственного профиля города и 
местных особенностей в конк
ретном решении должны видо- 
изменятья состав, соподчинен
ность и сочетание основных эле
ментов планировочной структу
ры.

Анализ практики строительст
ва показал, что нам нужно отка
зываться от шаблона, от искус
ственных приемов проектировать 
город из «стандартных» струк
турных элементов. Даже в од
ном и том же городе различные 
градостроительные условия рас
положения жилых комплексов 
требуют их различной структур
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ной основы и композиционного 
решения.

Рациональная организация об
служивания по ступенчатой сис
теме не исключает необходимо
сти формирования общественных 
центров. Решающими здесь яв
ляются социальные задачи, так 
как общественные центры (наря
ду с местами приложения труда) 
являются основным элементом 
города.

Общественный центр горо
да— это комплексная функцио
нальная зона, назначение кото
рой составляют: общественно- 
политическая работа и управле
ние, культура, отдых, питание и 
торговля. Структура центра, со
став и архитектура различных уч
реждений должны отвечать соци
альным потребностям населения 
и их развитию на перспективу.

Система отдыха населения на
иболее широко охватывает го
род: селитебную зону, произ
водственную зону, окрестности 
города, где создаются самостоя
тельные функциональные зо
ны— зоны кратковременного и 
длительного отдыха. Основной 
структурной единицей в зонах 
отдыха является комплекс об
щественных учреждений и мест 
массового отдыха, различных по 
профилю и назначению (комп
лекс пансионатов, пионерлаге
рей, база кратковременного от
дыха и т. д.).

При определении видов отды
ха и их места в структуре ново
го города и пригородной зоны 
необходимо учитывать продолжи
тельность и особенности отдыха 
основных возрастных групп на

Рис. 2. Схема комплексного размеще
ния промышленности в городе

ПРИ КОМПЛЕКСНОМ РАЗМЕЩЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОСТИГАЕТСЯ :

1 ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
(СОКРАЩЕНИЕ НА 15-20%)

2 СОКРАЩЕНИЕ КАДРОВ ТРУДЯЩИХСЯ НА 15%
3 СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НА 15%
4 СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА
5 СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

селения (рис. 4). Учреждения 
повседневного отдыха в основ
ном размещаются в границах 
застройки, при этом дети и по
жилые более тяготеют к участ
кам жилых групп, к придомовым 
территориям, а молодежь — к 
садам жилых районов и город
ским паркам. Для воскресного 
отдыха отводятся лесопарки го
рода, причем наиболее распро
странены в этом виде отдыха 
туризм, рыболовство и охота. 
Длительный (отпускной, канику
лярный) отдых по местоположе
нию распространяется наиболее 
широко, в том числе и за пре
делы пригородной зоны.

Рассмотренная структура каж
дой из функциональных зон но
вого города обеспечивает осно
ву жизненных процессов — тру
да, быта и отдыха населения. 
Вместе с тем новый город дол
жен объединять все зоны в еди
ный целостный организм. Только 
рациональная комплексная орга
низация всех зон является со
держанием современного гра
достроительства. Такая органи
зация достигается правильным 
взаимным расположением ос
новных функциональных зон, 
связей между всеми зонами и 
их структурными элементами; 
созданием общественных цент
ров, объединяющих различные 
части города и его ближайшие 
окрестности; единой системой 
озеленения и обводнения горо
да и пригородной зоны; архи
тектурно-пространственной ком
позицией взаимосвязанных эле
ментов городской структуры.

Особенно важным следует

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛ
ЖНЫ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ В КОМПЛЕКС, В 

ОСНОВЕ КОТОРОГО:

КОМБИНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ

КООПЕРИРОВАНИЕ
ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВ

ОБЩЕЕ ТРАНСПОРТ
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩИЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
И РЕМОНТНАЯ БАЗЫ 
ПОДСОБНЫЕ ЦЕХА И Т.Д. 

считать обеспечение чистоты 
воздушного и водного бассей
нов города путем очистки вред
ных выбросов промышленных 
предприятий. Необходимо бо
роться с загрязнением и путем 
создания санитарно-защитных 
зон. Размеры их определяются 
с учетом максимального обезвре
живания производственных вы
бросов, особенно при комплекс
ном (групповом) размещении 
мощных предприятий.

В проекте нового города на ба
зе нефтехимии при группировке 
промышленных предприятий на
ряду с технологическими рас
сматривались и специальные 
планировочные требования (рис. 
5). Одно из этих требований (вве
дение дополнительной санитарно
защитной зоны в пределах пром
района) соблюдено в проекте. 
Приведенные требования предва
рительны и требуют дальнейшей 
проверки и обсуждения, так как 
приемы группировки предприятий, 
как и величина разрывов до круп
ных промышленных комплексов 
действующими санитарными нор
мами, по существу, не регламен
тируются.

Величина нового индустриаль
ного города определяется на 
основе комплексного размеще
ния предприятий одной из от
раслей промышленности (нефте
химии, металлургии, машино
строения и др). Но к определе
нию градообразующей базы 
нельзя подходить догматически. 
Строительство таких городов, 
как Братск или Темиртау, пока
зывает, что бывает целесооб
разно размещать в новом горо
де два производственных ком
плекса различных отраслей (если 
это определяется экономически
ми и градостроительными выго
дами). В принципиальной схеме 
установлены три разновидности 
новых городов в зависимости 
от народнохозяйственной базы 
(рис. 6). Анализ и практика стро
ительства показывают, что вели
чина нового города на базе од
ного производства составляет 
30—50, на базе одного произ
водственного комплекса — 50— 
200, а на базе нескольких ком
плексов различных отраслей до
стигает 250—500 тыс. жителей.

Градообразующая база города 
имеет тенденцию к развитию. 
Возникновение и развитие новых 
городов происходит в пределах 
одного вида производства или 
путем последовательного пере
хода от одного вида к другому. 
Поэтому при проектировании не
обходимо с самого начала ана-
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Рис. 3. Организация 
сов в промышленном

трудовых 
районе

процес-

Рис. 4. Организация системы отдыха 
в городе

лизировать возможность разви- 
тия градообразующей базы и на 
научной основе определять путь 
развития города. Сделать это 
позволяет метод районной пла
нировки. При этом необходим 
комплексный учет последствий 
промышленного и градострои
тельного развития. Наращивание 
мощности и концентрация про
изводства сопровождается умень
шением капиталовложений на 
единицу продукции и снижением 
ее себестоимости. Однако это 
часто сопровождается увеличе
нием производственных выбро
сов, усложнением и удорожа
нием транспорта и ростом не
производительных затрат време
ни на поездки, дорогостоящим 
освоением не удобных для го
родского строительства террито
рий (рис. 7). Сопоставление вы
год в производстве и потерь в 
градостроительстве — наименее 
изученная, но весьма важная 
проблема развития и роста го
родов.

В новых городах возникает 
необходимость расширить сферу 
приложения труда с целью обес
печить общественно-полезным 
трудом те группы населения, 
которые по ряду причин не за
няты на основных предприятиях 
города. Удельный вес создавае
мых для этого предприятий лег
кой и других отраслей промыш
ленности должен по расчетам 
составлять не менеее 25—30% 
общей численности кадров про
мышленных предприятий. Долж
но быть учтено также возрастаю
щее использование трудовых ре
сурсов в сфере обслуживания. 
Если в настоящее время в сфере 
обслуживания занято до 20% 
трудовых ресурсов, то на пер
спективу будет занято до 40% 
(рис. 8).

Основные научные положения 
о создании наилучших условий 
труда, быта и отдыха жителей 
учтены прежде всего в четком 
разделении города на три функ
циональные зоны: крупный про
мышленный район около 2 тыс. 
га (мощный перспективный ком
плекс нефтехимии и сопутствую
щих предприятий), компактная 
селитебная зона с преобла
дающим типом многоэтажного 
жилья, зона отдыха (с крупным 
лесным массивом, водохранили
щем и гористым участком), 
включающая комплекс различ
ных видов отдыха.

Принятый прием зонирования 
типичен для городов с крупными 
комплексами металлургии, хи
мии, тепловой и ядерной энер
гетики. Предстоит исследовать,
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каким будет дальнейшее терри
ториальное размещение жилищ 
и промышленного производства, 
в какой степени ориентировать
ся на новую технологию и рас
ширение научно-эксперименталь
ной базы, как объединять места 
труда и жилья в структурных 
звеньях города.

Определение рациональной 
структуры нового города велось 
путем разработки и последова
тельного отбора вариантов по 
стадиям проектирования.

Первым этапом является оп
ределение лучшего варианта 
функционального зонирования, 
вторым — составление и оценка 
вариантов организации каждой 
зоны (промышленной, селитеб
ной, центральной, отдыха и 
транспорта), третьим — комплек
сное сопоставление итогов вто
рого этапа и отбор варианта для 
разработки на стадии генплана.

Как показала эксперименталь
ная разработка, варианты функ
ционального зонирования (рис.
10) целесообразно сравнивать: 
по санитарно-гигиеническим ус
ловиям взаимного размещения 
промышленности и жилья, удоб
ству связей между всеми зона
ми города (селитьбы с местами 
труда и отдыха, внешнего транс
порта с промышленной и жилой 
зонами и т. д.), экономическим 
показателям освоения террито
рии и оборудования, возможно
сти развития структуры города.

Для производственной зоны 
(основному промышленному 
району) составлено несколько 
вариантов — от «ленточного» ре
шения (в два ряда предприятий) 
до компактного решения с по
следовательным (по отношению 
к жилой зоне) размещением 
предприятий по возрастающему 
классу их вредности. При сопо
ставлении вариантов по степени 
кооперирования предприятий, 
эффективности использования 
территории, протяженности ком
муникаций и другим показате
лям выявлены преимущества 
компактного решения. При оп
ределении системы транспорта 
варьировались расположение 
промышленной и жилой зон, 
число и плотность магистралей, 
скоростной и обычный транс
порт с различными расстояния
ми между остановками, схемы 
движения — пересадочная, бес
пересадочная, экспрессная (рис.
11) . Анализ вариантов, которые 
целесообразно сравнивать пи 
показателям затрат времени, 
длине магистралей и капитало
вложениям, позволил определить 
рациональную схему системы 

транспорта (по вариантам 2Б и 
2В), которая была проработана 
и уточнена ь плане города.

Система связей обеспечивает 
затраты времени на трудовые 
передвижения в одном направ
лении в среднем 30 мин. Этот 
результат достигнут применени
ем беспересадочной схемы дви
жения, сокращающей время на 
пересадку на 5 мин.; компакт
ной планировкой промышленно
го района (с двумя подводящи
ми магистралями и кольцевой 
схемой движения) и планиров
кой селитебной зоны; примене
нием обычных (по скоростям 
движения) видов транспорта (ав
тобус, трамвай) с остановками 
через 400 м, но при условии 
пропуска транспорта в основном 
по магистралям непрерывного 
движения, а на вылетном участ
ке трассы и в промышленном 
районе — с большими перегона
ми (2—4 км); размещением за
стройки с учетом изохронограм
мы доступности.

Расчеты показали, что этими 
средствами достигается рацио
нальная организация транспорта 
в новых городах с населением 
до 150—200 тыс. жителей (при 
средней длине поездки в преде
лах города 2 км) и с расстояни
ем до промышленного района 
не далее 5—6 км. В городах с 
300—350 тыс. жителей и более 
(при удлинении поездок в пре
делах города до 3,5—4 км и бо
лее) целесообразно создавать 
скоростной транспорт в селитеб
ной зоне с остановками через 
800—1000 м. Кроме того, при 
расстоянии до промышленного 
района 10—15 км необходимо 
обеспечить сокращение времени 
на передвижение планировоч
ными средствами, например уп
лотнением застройки у остано
вочных пунктов.

По структуре жилой зоны со
ставлена серия схем с различ
ным размеров и количеством 
жилых районов (начиная от вось
ми районов по 20 тыс. жителей

Рис. 5. Таблица санитарно-технических 
требований, предъявляемых к группо
вому размещению предприятий

Рис. 6. Три стадии развития производ
ственной базы города
I — на основе одного производства: II — 
на основе нескольких производств (го 
род с преимущественной специализаци
ей); III — на основе нескольких само
стоятельных комплексов («многоотрас

левой» город)

Рис. 8. Схема рационального использова
ния трудовых ресурсов

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ГРУППОВОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УЧЕТОМ ВЫДЕЛЯЕМОЙ ВРЕД 
МОСТИ

1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЭОНА 
ПРЕДПРИЯТИЙ С БОЛЬШОЙ 
ВРЕДНОСТЬЮ

И САНИТАРНО-ЗАЩИТНА* ЗОНА 
ПРЕДПРИЯТИЙ СО СРЕДНЕЙ 
ВРЕДНОСТЬЮ

Ш САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА 
ПРЕДПРИЯТИЙ С МАЛОЙ 
ВРЕДНОСТЬЮ

ЯВЛЕНИЕ СУММАЦИИ ВРЕДНОС
ТЕЙ ПРИ ГРУППОВОМ РАЗМЕ
ЩЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ

ЯВЛЕНИЯ СУММАЦИИ

УРОВЕНЬ ПДК (ПРЕДЕЛЫ 
НО ДОПУСТИМОЙ КОН
ЦЕНТРАЦИИ)

КРИВЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТ
МОСФЕРЕ ВОЗДУХА ОТ 
ПРЕДПРИЯТИЙ I И 11 НА 
ГРАНИЦЕ САНИТАРНО- 
ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

ВЕЩЕСТВ СУМЕТОМ

ПЛАНИРОВОЧНЫС ТРЕБОВАНИЯ К 
ГРУППОВОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕД
ПРИЯТИЙ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НЕБЛА 
ГОПРИЯТНОЕ ЯВЛЕНИЕ СУММАЦИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПРЕДПРИ
ЯТИИ і и п класса требует До
полнительной САНИТАРНО-ЗАЩИ Г* 
НОЙ ВОНЫ

ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ТРЕХ- 
РЯДНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ИСКЛЮ
ЧАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ БОЛЬШОГО КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ

ТЕНДЕНЦИЯ К УКРУПНЕ
НИЮ И КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВ-ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ БАЗЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ УК
РУПНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА:

капитальные вложения
БРЕМЯ ТРУДОВЫХ ПОЕЗДОК 

выделение производствен 
ных вредностей

ЗАТРАТЫ НА ГОРОДСКОЙ 
транспорт
СЛОЖНОСТЬ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
РОСТ ГОРОДА

Рис. 7. Пример комплексного учета 
условий промышленного и градострои
тельного развития города

В ГОРОДАХ ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА 
БАЗЕ ТЯЖЕЛОЙ ИНДУСТРИИ ,СЛЕ - 
ДУЕТ РАЗМЕЩАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ВТОРЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ТАКИХ ПРЕДПРИЯТИИ 
(по численности кадров) должен 
СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 30-40% К ос
новной ПРОФИЛИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ 
ПРЕДПРИЯТИИ

В НОВЫХ ГОРОДАХ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ 
РОСТ КУЛЬТУРЫ, НЕОБХОДИМОСТЬ ВОСПРОИ
ЗВОДСТВА КАДРОВ ( НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ )

В ГОРОДАХ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ВОЗРАС
ТАЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУР
СОВ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Рис. 10. Варианты функционального зонирования территории
1 — промышленная зона; 2 — селитебная зона; 3 — зона 
отдыха; 4 — территория, не пригодная под застройку; 5 — 

промышленные стоки

и до трех-четырех районов по 
45—60 тыс. жителей) (рис. 12).

Анализ структуры жилой зоны 
по условиям культурно-бытово
го обслуживания и другим пока
зателям организации жилых 
районов включает: степень кон
центрации и величину районных

32 31.4 32.8 32.6по000оооо°00000
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooqo00 

С7----------------- --- ---------------------------L--------------------------

42 140 39.2

$9 731 ьс7бГ>-------- -------- -----

35.2

42 

2 А 2 Б 2Ь ЗА 4 А

22.6
52.637

учреждений, радиус обслужива
ния и удобства доступности 
центров, их связь с остановками 
общественного транспорта, ме
стоположение районов относи
тельно магистральных улиц с об
щественным транспортом. Ком
плексная оценка этих условий в 

различных вариантах показывает 
целесообразность создания жи
лых районов преимущественно 
на 25—30 тыс. жителей, исполь
зования общегородского центра 
одновременно как центра при
легающего жилого района или 
районов, дифференцированного 
подхода к величине и формиро
ванию жилых районов относи
тельно магистральных улиц с об
щественным транспортом (рис. 
13). В генплане сделана попытка 
пропустить магистраль с менее 
напряженным движением (вдоль 
реки) частично по территории 
жилых районов. Это сокращает 
длину подхода к остановкам 
(что особенно важно для полосы 
прибрежных районов, наиболее 
удаленных от промышленности), 
способствует удобному разме
щению общественных центров 
рациональной величины (без на
рушения удобства организации 
застройки и обслуживания жи
лого района). Другая магист
раль, проходящая по оси сели
тебной зоны и «собирающая» 
более мощные трудовые потоки, 
трассируется между районами. 
По ней пропускается внутриго
родской транспорт и распреде
ляются прибывающие в город 
внешние транспортные потоки. 
Магистраль проектируется с бо-

Рис. 11. Организация системы маги
стралей и транспорта в городе; вариан
ты (а) и сравнительные показатели (б)

А. Б, В, Г — варианты магистралей в 
промышленном районе: 1. 2. 3. 4 — в се
литебной зоне: застройка вдоль скорост
ной магистрали (остановки через 800 — 
1200 м): две магистрали скоростного 
(остановки через 800 м) и обычного 
транспорта: одна магистраль скоростно
го транспорта и подводящий обычный 
транспорт: обычный транспорт в сели
тебном районе, связанный со скоростной 
магистралью, ведущей в промышленный 
район: ІА. 2Б, ЗВ и т. д.— комбинирован
ные варианты: I — среднее время на 
поездку в промышленный район (в мин.); 
II — протяженность магистралей (в км);

III — капиталовложения (в млн. руб.)
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Рис. 12. Пример организации культурно-бытового облужи вания

лее развитым профилем и слож
ными развязками (рис. 14).

Характер композиции сети 
улиц, магистралей и их застрой
ка в значительной мере опреде
лены задачей разделить основ
ные потоки общественного и 
других видов транспорта от 
местного движения, в первую оче
редь от движения пешеходов. 
В ряде случаев местные проез
ды совпадают с пешеходными пу
тями, однако значительная часть 
улиц и площадей проектируется 
только как пешеходная. Это глав
ным образом в направлении от 
жилых комплексов к обществен
ным центрам жилых районов и 
микрорайонов, к остановкам 
массового транспорта, к паркам 
и скверам. Пешеходные зоны 
обособлены в общегородском 
центре. В эскизном проекте пла
нировки и застройки централь
ной части города проработаны 
различные приемы застройки 
магистралей и улиц пешеходно
го движения (рис. 15).

Решение системы зеленых на
саждений наряду с другими ком
позиционными средствами на
правлено на достижение единст

ва планировочной структуры го
рода.

В проекте система городских 
и районных парков организова
на таким образом, что они рав
номерно «обслуживают» жилую 
застройку; районные парки раз
мещаются крупными массивами 
по 20—30 га.

Озелененные выходы в при
брежную часть города удобны 
для населения и улучшают аэра
цию застройки.

Сохранение в пределах город
ской застройки неудобных зе
мель нецелесообразно. Поэтому

Рис. 13. Схема культурно-бытового об
служивания и структура селитебной 
зоны
1 — центры микрорайонов; 2 — центры 
жилых районов; 3 — границы жилых 

районов

Рис. 14. Схема транспортных магистра
лей
1 — автодорога первой категории; 2 — 
общегородская магистраль с регулирова
нием; .3 — магистраль непрерывного дви
жения; 4 — магистраль районного зна
чения: 5 — дороги промышленного рай
она; 6 — транспортная развязка в раз
ных уровнях I класса; 7 — транспортная 
развязка в разных уровнях II класса;

8 — транспортная развязка III класса

2 «Архитектура СССР», № 7
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Рис. 16. Развитие города по этапам
а — первая очередь строительства (5— 
10 лет, 90 тыс. чел.); б — проектный 
срок (25 лет. 175 тыс. чел.); в — с резер
вом на перспективу (до 300 тыс. чел.)

Рис. 17. Схема озеленения города
1 — городские и районные сады и пар
ки; 2 — загородные парки и лесопарки; 
3 — санитарно-защитная зона; 4 — пеше
ходные пути, скверы и бульвары; 5 — 

транспортные магистрали

Рис. 18. Планировка и застройка цент
рального района города
а — схема пространственной компози
ции: 1 — общегородской центр; б — схе
ма функционального зонирования: 1 — 
административная зона; 2 — торговая 
зона: 3. 4 и 5 — культурно-просветитель
ная. научно-техническая и учебная зоны;
6 — коммунальный центр; 7 — Дворец 

пионеров: 8 — спортивная зона

в экспериментальном проекте 
предусматривается максимальное 
использование таких земель для 
частичного зарефулирования ов
рагов и посадок зеленых насаж
дений, создания искусственных 
водоемов, используемых для 
нужд населения, а также в ка
честве дополнительного источни
ка поливочного водоснабжения 
в сочетании с речным водозабо
ром.

Архитектурно - художественная 
проблема нового индустриально
го города заключается прежде 
всего в выявлении ансамблей 
общественного центра, повыше
нии роли промышленной архи
тектуры, разнообразии застройки 
в условиях типизации и массо
вости жилищного строительства, 
доминирующем значении насаж
дений, использовании в пейзаже 
города новых технических и 
транспортных сооружений.

В состав общественных цент
ров нового города входит центр 
управления производством и на
уки, общественно-администра
тивный комплекс, культурно

зрелищный, торговый и спортив
ный центры, специализирован
ные центры — детский (комплекс 
Дворца пионеров), учебный и 
выставочный, а также центры 
промышленного района и зоны 
отдыха.

Различный подход к размеще
нию общественных центров го
рода сводится к двум приемам: 
концентрированному размеще
нию и рассредоточенному ли
нейному решению зоны общест
венных центров. Сопоставление 
указанных принципов показало, 
что в первом случае возможно 
создать ансамбль городского 
центра в виде взаимосвязанных 
площадей и сооружений, обес
печить населению возможность 
во время одного посещения 
центра пользоваться нескольки
ми видами обслуживания, орга
низовать хорошую связь центра 
с конечными пунктами внешнего 
транспорта.

В проекте общественные цент
ры формируются в центральном 
районе города. Общегородской 
центр включает центр управле
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ния производством и наукой, 
общественно - административные 
здания, торговый и культурно
зрелищный комплексы.

В северо-восточном районе 
города создается дополнитель
ный подцентр городского значе
ния путем объединения одного 
из центров жилых районов и 
центра промышленного района с 
невредной промышленностью. 
При развитии города в районе 
перспективной застройки пре
дусматривается третий общест
венный подцентр — как центр 
планировочного района города 
на 100—120 тыс. жителей.

Планировочная структура го
рода не может рассматриваться 
вне ее развития. Анализ сово
купности экономико-географиче
ских условий города выявил пред
посылки значительного развития 
его на перспективу.

Энергетические, сырьевые и 
транспортные ресурсы района 
к проектному сроку не исчерпы
ваются, а возрастают и могут 
стимулировать экономически вы
годное развитие новых, еще не 
предусмотренных производств. 
Осуществление в перспективе 
мероприятий по регулированию 
стока реки позволит резко уве
личить водные ресурсы района, 
что позволит не лимитировать 
развитие производств, требую
щих большое количество воды. 
Развитию города способствует 
и комплекс градостроительных 

условий: наличие территориаль
ных резервов, создание мощной 
строительной базы города, рав
но как и центра по подготовке 
квалифицированных кадров, воз
можность развития инженерного 
оборудования.

Развитие планировочной струк
туры города определялось ус
ловием, что на каждом этапе 
город должен быть целост
ным планировочным комплексом 
(рис. 16). Но структура города 
за проектным сроком усложня
ется путем создания нового 
комплексного городского района 
с автономными (но не изолиро
ванными) функциями расселения 
и обслуживания. Такая структу
ра, как показало сравнение ва
риантов непрерывного и автоном
ного развития, является в дан
ных условиях лучшей.

Возможность развития в об
щем планировочном решении уч
тена следующим образом.

В проекте предусмотрены тер
риториальные резервы для всех 
дон (70% для жилой зоны, 100% 
для промышленной и 30% для 
зоны отдыха). Для производст
венной зоны намечены пути тер
риториального расширения про
ектируемых промышленных рай
онов (непрерывное развитие) и 
возникновения нового промыш
ленного района к юго-западу от 
нефтехимического комплекса (с 
образованием нового комплекс
ного селитебно-промышленного 

района). Предусмотрена возмож
ность развития магистральных 
улиц города в направлении рас
ширения жилой зоны. Кроме то
го, в поперечном профиле этих 
улиц оставлены резервные по
лосы для увеличения движения 
в перспективе (для города с 
300 тыс. жителей).

При развитии центра города 
предусмотрено на первых этапах 
строительства — создание допол
нительного городского центра на 
отведенной проектом территории 
с оставлением незначительных 
резервных участков для транс
формации некоторых зданий, а в 
перспективе — создание дополни
тельного городского центра в со
ставе нового планировочного рай
она в юго-западной части города.

В нашей стране строительство 
городов является частью народ
нохозяйственного плана. Однако 
это не значит, что градострои
тельный проект, требующий для 
реализации 25-летнего срока, в 
течение этого большого време
ни не может претерпевать изме
нений. Возрастающие потребно
сти городского населения и эко
номики социалистического об
щества должны на научной 
основе учитываться в составле
нии генерального плана и в по
стоянной работе над последую
щими проектами планировки 
элементов города, планомерно 
развивающими основную градо
строительную идею.

Рис. 15. Эскиз застройки центральной части города
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ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНОВ

ЮЖНЫХ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

Архитектор В. ЛАПИН

Казахстане в больших масш
табах ведется жилищное стро
ительство. При застройке жилых 
районов и микрорайонов широко 
применяются новые приемы пла
нировки, удачнее решается си
стема проездов и пешеходных 
путей, лучше организуется сеть 
учреждений культурно-бытового 
обслуживания населения микро
района.

В настоящее время ведется 
строительство двух новых жилых 
районов с 11 микрорайонами в 
Алма-Ате (в наиболее благопри
ятной в природно-климатическом 
отношении западной части горо
да). Микрорайоны 1, 2, 3, 7 уже 
заселены; здесь выстроены шко
лы, детские учреждения, а в 
микрорайонах 1 и 2 — и общест
венно-торговые центры. К концу 
1980 г. здесь на свободной тер
ритории одного массива предпо
лагается построить около 
3 млн. м2 жилой площади. Это 
фактически будет новый город 
с населением 200—250 тыс. жи
телей.

Разработаны проекты плани
ровки жилых районов: для 
Джамбула — юго-западной части 
города, дгя Кзыл-Орды — севе
ро-восточного жилого района, где 
на территории 220 га расселится 
после окончания строительства 
первой очереди 45 тыс. жителей, 
а второй очереди — еще 26— 
33 тыс. жителей.

Алма-Ата. Схема размещения строящих
ся жилых районов в западной части го
рода.

Разработаны также проекты 
планировки Гурьева и Уральска. 
Ведется строительство жилых 
микрорайонов в Чимкенте и Ка- 
ратау; разработаны проекты за
стройки микрорайонов для Но- 
воилийска и других городов.

Архитектурно - плани
ровочная организация 
территории. В основу архи
тектурно-планировочной органи
зации территории всех микро
районов положен принцип объ
единения жилых домов в г р у п- 
п ы. При каждой группе домов 
предусматривается небольшой 
сад и пункт первичного обслу
живания жителей данной группы. 
В проектах планировки первых 
микрорайонов Алма-Аты пер
вичная группа жилых домов еще 
не получила четкой композици
онной структуры; в проектах 
планировки микрорайонов 6— 
7, 5 и 8 эта структура получает 
все большее композиционное 
завершение. Первичные группы 
жилых домов в алма-атинских 
микрорайонах проектируются 
обычно на 2—2,5 тыс. жителей; 
число таких групп в микрорайо
не колеблется от 4 до 6.

Микрорайоны Алма-Аты про
ектировались «поштучно» и раз
новременно. Это привело к не
которым недостаткам; так, нап
ример, в проекте планировки 
жилого района 1 не достигнуто 
единства внутрирайонной ком
позиции; нет гармонии и в заст
ройке ряда улиц, в том числе 
проспекта Абая, соединяющего 
новый, Западный район с основ
ным городским массивом. Из-за 
ірименения строчной застройки 

в микрорайонах 1, 3 и 4 заст
ройка монотонна. Этого можно 
было бы легко избежать, если 
бы проекты детальной планиров
ки одного жилого района и тем 
более нескольких жилых райо- 
онов разрабатывались как еди
ное целое. Примером такой ком
плексной разработки проекта 
планировки целого жилого рай
она является Джамбул; здесь 
проектом детальной планировки 
охвачен жилой район площадью 

192 га, состоящий из четырех 
микрорайонов площадью по 
25—33 га каждый. Район пересе
кает магистраль районного зна
чения для пропуска обществен
ного транспорта. Основой внут
ренней архитектурно-планировоч
ной композиции является тор
гово-общественный центр, кото
рый вместе со спортивным комп
лексом примыкает к парку 
жилого района. Для создания 
лучшего силуэта застройки цент
ра вблизи него запроектирована 
группа домов повышенной этаж
ности гостиничного типа, т. е. с 
планировкой коридорной систе
мы, предназначенных для одино
ких и малосемейных.

В проекте планировки первой 
очереди строительства жилого 
района Кзыл-Орды территория 
района ограничена магистраль
ными улицами и состоит из двух 
микрорайонов, где выделяется 
зона домов гостиничного типа, 
парк каждого района со спор
тивным комплексом и детским 
городком. Движение транзитно
го транспорта не только через 
территорию микрорайонов, но и 
всего жилого района в целом ис
ключено. В микрорайонах при 
каждой первичной группе жилых 
домов имеется озелененный 
двор и пункт первичного быто
вого обслуживания. Система 
проездов организована таким 
образом, что дворы групп жилых 
домов и пешеходные пути к дет
ским учреждениям и школам ав
тодорогами не пересекаются.

В Гурьеве первоочередное 
строительство намечено сосре
доточить в микрорайоне, входя
щем в южный правобережный 
жилой район общей территорией 
240 га. В микрорайоне запроек
тировано пять первичных групп 
жилых домов с населением 
2,2—3,2 тыс. человек. В каждой 
из этих групп разбиты довольно 
большие сады. Архитектурная 
композиция как отдельных групп 
домов, так и всего микрорайона 
п целом решена четко и выра- 
разительно.

Менее удачно разрабатыва-
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Алма-Ата, микрорайон 7. Внутреннее 
пространство одной из групп жилых до
мов

ются проекты планировки микро
районов Чимкента. Проектирова
ние их до сих пор ведется по
штучно, без достаточной архитек
турно-планировочной и функци
ональной увязки между собой 
проектов отдельных микрорай
онов.

При относительно небольших 
объемах жилищного строитель
ства и наличии свободной, неос
военной территории новые мик
рорайоны размещают в районах, 
где требуется большой снос су
ществующей старой жилой заст
ройки.

Продолжается увлечение 
«оформительскими» тенденция
ми в застройке — размещение ее 
узкими полосами вдоль улиц. 
Нередко ведется выборочное 
строительство одного-двух домов 
в различных районах города. Это 
нарушает функциональную орга
низацию жилых территорий, 
ухудшает культурно-бытовое об
служивание населения микрорай
онов, удлиняет сроки и удоро
жает строительство.

Для микрорайонов Новоилий- 
ска характерен прием создания 
первичных групп жилых домов с 

Алма-Ата, микрорайон. 2. Панорама тор
гово-общественного центра

организацией при каждой из них 
внутренних дворов и объедине
ния групп в единый архитектур
но-планировочный комплекс.

Организация культур- 
н о-б ы то в о г о обслужива
ния. В практике проектирова
ния жилых районов и микрорай
онов все большее распростране
ние получает принцип ступенча
того размещения культурно-бы
товых учреждений. При первич
ных жилых комплексах — груп
пах жилых домов — размеща
ются пункты первичного обслу
живания (ППО), которые рассчи
тываются на обслуживание 2— 
2,5 тыс. жителей. Наибольшее 
расстояние до таких пунктов от 
любой группы домов не превы
шает 150—170 м. В первых про
ектах планировки микрорайонов 
в Алма-Ате ППО размещались 
преимущественно на периферии 
групп домов вблизи улиц (мик
рорайоны 1, 2, 3), в последующих 
проектах микрорайонов в Алма- 
Ате и других городах ППО стали 
размещать в середине групп до
мов (микрорайоны 5, 6 и 7 в 
Алма-Ате; 1, 2, 3 и 4 в Джам
буле; 1 и 2 в Кзыл-Орде). В ряде

Алма-Ата. Проект планировки микрорай 
она 5. Казгорстройпроект

случаев такое размещение поз
воляет укрупнять как ППО, так 
и первичные жилые группы, не 
увеличивая радиусов обслужи
вания. Такое размещение ППО 
позволяет также лучше «раск
рыть» внутреннюю композицию 
первичных жилых групп. В неко
торых группах, расположенных 
в непосредственной близости от 
торгово-общественного центра, 
ППО вообще не предусматри
ваются. К сожалению, пока ни в 
одном из построенных уже ми
крорайонов запроектированные 
ППО_ не построены — их заме
няют различные постройки вре
менного типа.

В состав учреждений повсед
невного обслуживания населения 
входят предприятия торговли, 
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общественного питания, быто
вого обслуживания, помещения 
для клубной и спортивной ра
боты. Эти виды обслуживания 
сосредоточиваются в торгово
общественных центрах микро
районов (ТОЦ). В первых проек
тах планировки жилых районов 
ТОЦ большей частью размеща
лись вблизи улиц; в одних слу
чаях они были ориентированы на 
жилые улицы (микрорайоны 1 и 
2 в Алма-Ате), в других — на ма
гистрали районного значения 
(жилой район в Джамбуле), в 
третьих — на магистрали обще
городского значения (микрорай
оны 2, 6—7, 5, 8 в Алма-Ате).

Такое размещение торгово-об
щественных центров микрорай
онов увеличивает расстояние до 
них (в микрорайонах 1 и 6 в 
Алма-Ате оно достигает 600— 
700 м); создает предпосылки для 
посещения центров, расположен
ных вблизи магистральных улиц, 
жителями соседних микрорай
онов, а это зачастую связано с 
пересечением транспортных ма
гистралей. Но поскольку «чужие» 
ТОЦ расположены все же ближе, 
то жители соседних микрорай
онов безусловно будут их посе
щать. Кроме того, такое распо
ложение обедняет внутреннюю 
архитектурно - пространственную 
композицию микрорайона.

Очевидно, более целесообраз
но размещать торгово-общест
венные центры ближе к центрам 
жилых зон микрорайонов. Это 
позволяет, не превышая рассто
яние до ТОЦ в 350—450 м, зна

чительно укрупнить как самые 
микрорайоны, так и объекты 
культурно-бытового назначения.

Представляет интерес органи
зация культурно-бытового об
служивания в проекте планиров
ки северо-восточного жилого 
района города Кзыл-Орды. ТОЦ 
микрорайонов примыкают к 
внутренней улице, которая явля
ется основной композиционной 
осью жилого района, ведущей к 
его центру. Школа-интернат и 
детские учреждения круглосу
точного пребывания детей раз
мещены в саду жилого района 
вблизи спортивного комплекса и 
ТОЦ района, образуя детский го
родок.

В жилом районе Гурьева на 
площади 44 га первоначально 
предполагалось организовать два 
примерно разновеликих микро
района. Однако, учитывая воз
можность приближения жилой 
застройки к общественно-торго
вому центру (на расстояние 450— 
500 м) и к другим обслуживаю
щим объектам, на той же пло
щади был запроектирован только 
один микрорайон, что позволи
ло, не ухудшая условий обслужи
вания, значительно укрупнить об
щественно-торговый центр и дру
гие учреждения.

Очевидно, следует признать 
правильной тенденцию создавать 
более крупные жилые комплексы.

Система проездов и пе
шеходных пут ей. Четкая си
стема проездов и пешеходных 
путей оказывает положительное 
влияние на общее архитектурно

пространственное решение жи
лых микрорайонов. В проектах 
планировки микрорайонов для 
южных городов применяются 
различные системы проездов и 
пешеходных путей. В микрорай
онах достаточно большой тер
ритории для облегчения подъез
да автомашин запроектированы 
проезды шириной 5,5 м через 
всю территорию микрорайона 
(например, микрорайон 1 в Ал
ма-Ате площадью 44 га), а в от
дельных случаях (микрорайоны 
в Гурьеве такой же величины) 
запроектирована даже неширо
кая жилая улица. Чтобы избе
жать интенсивного движения 
транспорта, проездам придают 
извилистую трассу, а аллеи за
канчивают тупиком.

Непосредственно на террито
риях жилой застройки проекти
руются тупиковые или кольцеоб
разные проезды шириной 3,5 м, 
а к зданиям ведут подъезды-тро
туары шириной 2,6 м. В после
дующих проектах планировки 
большей частью принимается ту
пиковая система проездов.

Сеть пешеходных тротуаров и 
аллей в последнее время разби
вают так, чтобы по ним можно 
было пройти в сады при жилых 
комплексах и в микрорайонный 
сад, не пересекая при этом про
ездов (микрорайон 1 в Новои- 
лийске, микрорайон 5 в Алма- 
Ате). В небольших первичных 
комплексах, обычно с населе
нием около 1,5 тыс. жителей, где 
движение автотранспорта неболь
шое, пешеходная сеть совмеща-

Джамбул. Проект детальной планировки 
жилого района. Казгорстройпроект

Джамбул. Схема размещения жилого 
района
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Кзыл-Орда. Схема расположения жилого 
района

Кзыл-Орда. Проект планировки жилого 
района. Казгорстройпроект

ется с проездами (микрорайон 
6—7 в Алма-Ате).

Система озеленения микро
районов строится по принципу: 
перед каждым домом зеленый 
двор, в каждой группе жилых до
мов небольшой сад и, кроме то
го, микрорайонный сад, имею
щий удобные связи с большим 
садом всего жилого района. Та
ким образом получается единая, 
непрерывная система озелене
ния всего района. В последнее 
время намечается тенденция к 
увеличению площади садов в жи
лых комплексах за счет некото
рого уменьшения площади мик- 
рорайонного сада. Это вызвано 
стремлением приблизить зеле
ные насаждения к жилью и пре
доставить жителям прилегаю
щих домов возможность принять 
участие в благоустройстве этих 
садов. В отдельных случаях мик
рорайонные сады уменьшаются 
по той причине, что они располо
жены в непосредственной близо
сти от сада жилого района (нап
ример, микрорайон 3—4 в Алма- 
Ате).

В ряде случаев площадь мик- 
рорайонных садов значительно 
уменьшается и фактически сво
дится к созданию только пеше
ходных аллей и бульваров (мик
рорайон Новоилийска).

Уменьшение площади микро- 
районного сада, приходящейся на 
одного жителя, в услогиях юж
ных городов является неправиль
ным. Напротив, площадь микро- 
районного сада в южных городах 
должна быть максимально уве

личена — сверх нормы, установ
ленной для городов средней 
климатической полосы.

Экономичность заст
ройки. Освоение новых райо
нов требует больших единовре
менных капиталовложений, кото
рые обычно мало зависят от раз
меров жилой площади, разме
щаемой в данном районе. В зна
чительной мере это объясняется 
тем, что стоимость строительст
ва дорог, водоводов, канализа
ционных коллекторов и других 
инженерных сетей остается поч
ти постоянной (независимо от 
увеличения или уменьшения раз
мещаемой жилой площади на 
10—20%). В этой связи, пожалуй, 
большую важность приобрета
ет вопрос оптимал ь ной пл о т- 
ности жилого фонда на 1 га 
территории микрорайона.

Экономичность застройки мо
жет быть, конечно, достигнута и 
за счет других мероприятий, как- 
то: рационального использова
ния территории в соответствии с 
функциональным назначением 
зданий, их компактностью, бло
кировкой размещаемых учреж
дений в одном здании, объеди
нением их участков и т. д.

Как известно, ряд южных го
родов республики расположен 
в зоне высокой сейсмичности 
(Алма-Ата — 9 баллов, Чикмент 
и Джамбул — 7 баллов). В Алма- 
Ате жилые дома и здания куль
турно-бытовых учреждений пока 
строят не выше четырех этажей, 
а в Чикменте и Джамбуле — не 
выше пяти этажей, поскольку ан

тисейсмические мероприятия 
(планировочные и конструктив
ные) сильно удорожают стро
ительство. Тем большую остроту 
приобретает вопрос рациональ
ного использования городской 
территории. Рассмотрим вкратце 
имеющуюся проектно-строитель
ную практику. В табл. 1 приведе-

Новоилийск, микрорайон 1. Проект
планировки, фрагмент. Казгорстрой

проект
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Плотность жилой застройки в микрорайонах южных городов
Таблица 1

Города Этажность
Микрорайоны

1 2 3 4 6-7 8 £15

Алма-Ата...................... 4 2310 2420 _ 2500 2520 2550
Джамбул ...................... 5 2882 2800 3100 3100 — — —-
Кзыл-Орда ...................... 5 3130 3126 — — — — —
Чимкент .......................... 2, 4, 5 — 2000 — — — — —
і урьев............................... 5 3000 3000 — — — — —
Новоилийск.................. 4 2610 — — — — — —

на плотность жилой застройки 
(брутто) в м2/га в микрорайонах 
южных городов.

Примечания к табл. 1:
1. Перспективно в застройку 

микрорайонов включается по 
нескольку жилых домов точеч
ного типа повышенной этажно
сти.

2. Плотность жилой застройки 
взята из проектного задания и 
проектов детальной планировки. 
В рабочих чертежах эта плот
ность принята несколько боль
шей. Например, в Алма-Ате в 
микрорайонах 5 и 8 плотность 
жилой застройки не достигает со
ответственно 2600 и 2630 м2/га.

Из данных табл. 1 видно, что 
в различных городах, и даже в 
одном и том же городе при 
одинаковой этажности, плотность 
жилой застройки различна. Так, 
в микрорайоне 2 в Чимкенте 
(при средней этажности 4) она 
на 310—550 м2/га ниже, чем в 
микрорайонах Алма-Аты, и на 
610 м2/га ниже, чем в микро
районах Новоилийска.

Анализ показывает, что даже 
с учетом сейсмичности района, 
его климатического пояса и на-

Из табл. 2 видно, что общая 
стоимость инженерных сетей и 
благоустройства территории, при
ходящаяся на 1 м2 жилой площа
ди, составляет: при плотности 
застройки 2310 м2/га—11,66 
руб., а при плотности 2550— 
2600 м2/га — только 9,7—8,96 
руб. Снижение общей стоимости 
на 1 м2 жилой площади состав
ляет соответственно 2—2,5 руб. 
Таким образом, путем повыше
ния плотности застройки с 2300 
до 2600 м2/га можно достигнуть 
существенной экономии на сто
имость инженерных сетей и бла
гоустройства жилых районов и 
микрорайонов (предполагается, 
что площадь сада микрорайона 
и участков учреждений культур
но-бытового обслуживания, при
ходящаяся на одного жителя при 
увеличении плотности жилой пло
щади, остается неизменной). Так, 
при численности населения в жи
лом районе 30 тыс. жителей и 
норме жилой площади 15 м2 на 
одного человека эта экономия 
достигает 0,9—1,1 млн. руб. Кро
ме того, будет сэкономлена тер
ритория в 19—22 га.

В других микрорайонах Алма- 
Аты, более поздней застройки, 

несмотря на более высокую 
плотность жилого фонда, все же 
имеются большие озелененные 
дворы при группах жилых до
мов и достаточные по площади 
микрорайонные сады. Это мож
но объяснить следующим: авто
ры проектов на первых порах 
застраивали микрорайон боль
шим числом зданий малой про
тяженности. Кроме того, приме
нение «строчной» системы за
стройки не позволяло органи
зовать достаточно большие сво
бодные дворы в группах жилых 
домов. В дальнейшем в застройке 
появились здания той же этаж
ности, но большей протяженности, 
что позволило применять более 
свободные и рациональные при
емы планировки.

Таким образом, практика по
казывает, что не нарушая нор
мативов, используя типы домов 
той же этажности (но преиму
щественно большей протяженно
сти), различные планировочные 
приемы и особенности террито
рии, можно добиться высокой 
экономичности застройки, удобств 
для жителей и хорошего архи
тектурного облика микрорайона.

Учет природно - клима
тических условий. Южные 
города Казахстана (Алма-Ата, 
Джамбул, Гурьев, Кзыл-Орда, 
Талды-Курган) расположены пре
имущественно в умеренно-конти
нентальном климатическом райо
не ІІІ-В и только Чимкент распо
ложен в жарком климатическом 
районе ІѴ-В. Климат всех этих 
городов характеризуется высо
кими температурами наружного 
воздуха в летний период. Сред
немесячная температура июля 
колеблется для района ІІІ-В от 
21 до 27° С и для района ІѴ-В

личия существующей застройки 
плотность застройки могла быть 
значительно большей — пример
но 2600 м2/га. И несмотря на то 
что этот микрорайон в настоя
щее время уже почти полностью 
застроен, встал вопрос о повы
шении плотности застройки пу
тем дополнительного строитель
ства нескольких жилых домов.

Все это может служить харак
терным примером неэкономич
ности застройки, основной при
чиной чего является слабая эко
номическая проработка проекта.

В табл. 2 приводится сравни
тельная стоимость инженерных 
сетей и благоустройства участ
ков жилой застройки в ряде 
микрорайонов Алма-Аты и Ново
илийска при различной плотно
сти застройки.

Сравнительная,стоимость инженерных сетей и благоустройства в зависимости’ 
от плотности застройки (в руб. на 1 м2 жилой площади)

Виды инженерных сетей и благо
устройства

Микрорайоны и плотность застройки

Алма-Ата Новоилийск

1 2 8 5 1
2310 2420 2522 2553 2610

Водопровод'................................................ 0,40 0,30 0,38 0,30 0,38
Канализация ........................................... 0,68 0,80 0,90 0,92 0,67
Газоснабжение....................................... 0,80 1,08 0,86 0,68 0,90
Теплофикация ........................................... 2,45 2,21 2,25 2,26 2,69
Электроснабжение................................... 0,92 0,90 1,08 1,09 0,80
Радиофикация и телефонизация . . 0,20 0,21 0,17 0,16 0,25
Вертикальная планировка .................. 0,20 0,15 0,13 0,08 0,09
Орошение .................................................... 0,57 0,43 0,47 0,30 0,42
Площадки, проезды, тротуары . . . 3,34 2,38 2,46 1,51 1,96
Озеленение ................................................ 0,93 0,82 0,71 0,59 0,51
Оборудование и малые формы . . . 1,27 1,28 0,64 0,54 0,49

Итого . . . 11,66 10,56 10,00 9,70 9,16

Т а б л и ц а 2
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Гурьев. Проект детальной планировки 
южного правобережного жилого района. 
Макет одного 'з микрорайонов. Казгор- 
стройпроект

от 25 до 31 С. Это обстоятельство 
необходимо учитывать при раз
работке проектов планировки и 
застройки жилых районов.

При планировке южных горо
дов, расположенных в климати
ческих районах Ill-В и ІѴ-В, важ
ное значение имеет выбор опти
мальной ориентации жилых до
мов и зданий культурно-бытово
го назначения.

Однако в этом вопросе еще 
до настоящего времени имеют
ся неясности, вызванные проти
воречивыми требованиями: с 
одной стороны, требуется обес
печить помещениям надлежа
щую инсоляцию и установить 
научно обоснованный минимум 
солнечной радиации, а с другой 
стороны (одновременно),— ис
ключить возможность перегрева
ния помещений в летнее время. 
Между тем, как известно, с уси
лением инсоляции обычно уве
личивается и перегрев помеще
ний.

Действовавшие нормативные 
документы недостаточно полно 
и правильно освещали этот во
прос. В частности, в П и Н. п. 
284 (СН 41—58) указывалось, что 
ориентация окон жилых комнат 
квартир и общежитий на север
ную сторону горизонта в преде
лах 310—30° не допускается 
только для I и II климатических 
районов. Это привело к тому, 
что в городах III и IV климати
ческих районов значительная 
часть домов строилась с широт
ной ориентацией. В результате 
около 40—45% общего числа 
жилых комнат ориентировано на 
север — худшую сторону гори

зонта. Имеются даже случаи, 
когда в жилых домах (без сквоз
ных проходов, но стоящих в глу
бине квартала) двухкомнатные 
квартиры вместе с кухней обра
щены на север (жилой массив в 
районе проспекта Юрия Гагари
на в Алма-Ате).

В практике проектирования 
новых жилых районов в южных 
городах все больше уделяется 
внимания выбору ориентации 
зданий по сторонам горизонта. 
Градостроители фактически пол
ностью отказались от широтной 
ориентации зданий (несмотря на 
то, что она допускалась действо
вавшими нормативами) и стали все 
чаще предпочитать ориентацию, 
промежуточную между север
ной и южной сторонами гори
зонта. Большей частью продоль
ную ось здания направляют с 
северо-востока на юго-запад; в 
этом случае квартиры получают 
юго-восточную и северо-запад
ную ориентацию.

Во всех проектах планировки 
микрорайонов Алма-Аты, начи
ная с микрорайона 5, а также 
жилых районов городов Джам
була, Кзыл-Орды, Гурьева и др. 
продольную ось зданий все ча
ще направляют с северо-востока 
на юго-запад; благодаря этому 
большая часть комнат получает 
благоприятную юго-восточную 
ориентацию. В отдельных слу
чаях, где оптимальная ориента
ция вступает в противоречие с 
рельефом местности, предпочте
ние отдается все же первому 
фактору, как постоянно дейст
вующему. В Алма-Ате рельеф 
местности имеет ярко выражен

ный уклон с юга на север; в 
районах нового строительства 
(микрорайоны 6—7) уклон со
ставляет в среднем 3—4%.

Несколько иное положение с 
ориентацией зданий мы имеем в 
более южных городах, напри
мер в Чимкенте. Здесь ориента
ция на запад «опаснее», чем в 
Алма-Ате.

Сравнение ряда природно-кли
матических факторов, и в частно
сти температурного режима, в 
городах III и IV климатических 
районов Казахстана показывает, 
что в летнее время температур
ный режим в городах III и IV 
районов существенно отличает
ся. Например, суточная разница 
температуры в июле в Алма-Ате 
(район Ill-В) и в Чимкенте (район 
ІѴ-В) с 13 до 17 час. составляет 
более 5°; это очень большая 
разница.

В сравнении с температурой 
других, более южных городов 
района ІѴ-В и тем более района 
ІѴ-А разница температур будет 
еще больше.

Таким образом, можно заклю
чить, что города климатического 
района Ill-В находятся в более 
благоприятных условиях, чем го
рода районов ІѴ-В и ІѴ-А. Сле
дует также учесть, что в горо
дах района Ill-В жаркий период 
не превышает трех месяцев в го
ду; в остальное же время года 
ориентация на любую солнечную 
сторону горизонта не только же
лательна, но даже необходима, 
тем более что озеленение (осо
бенно в Алма-Ате, где высота за
стройки не превышает четы
рех этажей) и солнцезащитные 
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устройства могут значительно 
уменьшить и даже полностью 
исключить перегрев комнат, обра
щенных на солнечную сторону го
ризонта, в летний период. Иссле
дования НИИ по строительству в 
Ташкенте, проведенные совмест
но с НИИ градостроительства, по
казывают, что при наличии солнце
защитных устройств западная ори
ентация вполне допустима и в 
районе IV, северная же ориента
ция правильно считается нежела
тельной, так как в течение почти 
всего года помещения, обращен
ные на север, инсолируются недо
статочно.

Запрещение северной ориен
тации квартир в пределах 315— 
30° для III—IV климатических 
районов, узаконенное Госстроем 
СССР в декабре 1963 г. (СНиП 
ІІ-Л. 1-62), достаточно обоснован
но и необходимо. В дальнейшем 
целесообразно более глубоко 
изучить вопрос о возможности 
допущения западной и юго- 
западной ориентации квартир 
или уменьшения неблагоприятно
го сектора (в пределах 250—290°).

В проектно-строительной прак
тике большое внимание уделя
ется озеленению южных горо
дов вообще и озеленению жи
лых районов и микрорайонов в 
частности. Без преувеличения 
можно сказать, что Алма-Ата, 
Чимкент, Джамбул являются на
иболее интенсивно озелененны
ми городами Казахстана. Осо
бенно хорошо озеленены ули
цы; проходя по тротуарам, пе
шеходы постоянно находятся в 
тени.

В проектах планировки жилых 
районов норма площади зеле
ных насаждений общественного 
пользования (без учета садов 
микрорайонов) на одного жите
ля принимается различной. Так, 
например, в Алма-Ате она со
ставляет 7—7,4 м2, в Джамбу
ле— 6 м2, а в Кзыл-Орде — 4— 
6 м2.

Необходимо отметить, что при 
планировке жилых районов ав
торы проектов, как правило, 
бережно используют существую
щие зеленые массивы, которые 
они сохраняют и умело включа
ют в систему новой застройки. 

Так, в жилом районе 1 в Алма- 
Ате в застройку органично 
включён большой фруктовый 
сад. В проекте планировки жи
лого района для Кзыл-Орды в 
существующих зеленых насажде
ниях организован детский горо
док, в котором размещены 
школа-интернат и детские сады- 
ясли для круглосуточного пре
бывания детей.

Однако природно - климати
ческие особенности юга учиты
ваются еще далеко не полно
стью. Нередко необоснованно 
увеличивается норма зеленых 
насаждений и понижается плот
ность жилой застройки.

Как было сказано выше, рель
еф Алма-Аты понижается с юга 
на север, и в летний период ха
рактерной особенностью ветро
вого режима является наличие 
горных бризов в ночное время 
и долинных ветров днем *.  В на
стоящее время основными кана
лами для проветривания города 
являются меридиональные ули
цы. Однако в результате их ин
тенсивного озеленения такое 
проветривание зачастую отсутст
вует. Поэтому целесообразно 
было бы сохранять между жи
лыми и городскими районами 
широкие незастроенные полосы, 
на которых не будет сплошного 
озеленения.

Средние скорости ветра в ию
ле в ряде южных городов не 
превышают значений: в Алма- 
\те 2,4 м/сек, Чимкенте 6,5, 
Джамбуле 5,2, Гурьеве 5,1, 
Кзыл-Орде 3,4.

Из этих данных видно, что в от
личие от других южных городов 
Казахстана для района Алма- 
Аты характерна минимальная 
скорость ветра.

В городе из-за наличия за
стройки и интенсивного озеле
нения улиц и жилых кварталов 
эта скорость еще более умень
шится. Наблюдая за движением 
воздуха в центральной части го
рода и новом западном районе 
(еще слабо озелененном), сразу 
можно заметить, насколько этот 
район лучше проветривается. 

* Для Алма-Аты помимо легких 
местных ветров характерно наличие 
большого числа штилевых дней в году.

Улавливание легких ветров в лет
ний период приобретает особо 
важное значение для проветрива
ния жилых районов города.

Несколько иначе обстоит дело 
с проветриванием в других го
родах— Джамбуле, Гурьеве и 
особенно Чимкенте. Повышенная 
скорость ветров приводит здесь 
к тому, что жаркий период пе
реносится легче, чем в других 
городах климатических районов 
ІѴ-В и даже ІІІ-В.

Немаловажное значение для 
улучшения микроклимата име
ют также обводнение и ороше
ние территорий жилых районов. 
Влияние водных поверхностей на 
окружающую среду подчерки
вается рядом авторов, в частно
сти Г. В. Шелейховским, М. Н. 
Анастасьевым, М. С. Булатовым, 
Е. А. Брагиным, Л. Б. Лунцем, 
В. И. Федынским и др. Так, М. С. 
Булатов утверждает, что сниже
ние температуры воздуха вбли
зи широких каналов и больших 
водоемов достигает 5—6°, а ра
диус влияния водоемов на мик
роклимат окружающей террито
рии достигает 100 м.

Автором этой статьи проводи
лись инструментальные исследо
вания микроклимата в различ
ных районах Чимкента. Эти ис
следования показали, что вблизи 
небольших водоемов температу
ра воздуха в полдень на 2,5° ни
же, чем на расстоянии 50—60 м 
от водоема. Эта разница темпе
ратур почти равняется разнице 
температур на открытой пло
щадке и в тени. Поэтому нача
тое уже строительство неболь
ших плескательных бассейнов 
при группах жилых домов в но
вых микрорайонах Алма-Аты и 
других южных городов является 
безусловно желательным.

Анализ практики строительства 
показывает, что в южных горо
дах уже ведется большая рабо
та по внедрению в жизнь про
грессивных приемов градострои
тельства. Тем не менее многое 
еще предстоит сделать для бо
лее четкого выявления специфи
ки этих городов, разработать и 
внедрить в практику приемы 
планировки, наиболее полно от
вечающие местным физико-кли
матическим условиям.
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ УЗЛОВ

Архитектор А. ГИММЕЛЬФЛРБ

Проектные организации про
водят большую работу по 

проектированию промышленных 
узлов, т. е. групп промышленных 
предприятий, размещаемых вод
ном районе и, как правило, на об
щей территории. Этим преодоле
ваются традиционные тенденции 
к проектированию предприятий в 
виде отдельных обособленных 
объектов, без учета нужд и воз
можностей района строительства 
в целом, тенденции, противоре
чащие плановому социалисти
ческому хозяйству и затрудняю
щие дальнейшее повышение эф
фективности капиталовложений.

Проектирование промышлен
ных узлов предусматривает со
здание в их составе общих под
собно - вспомогательных произ
водств, инженерных сооружений, 
коммуникаций, объектов комму
нального и культурно-бытового 
назначения, а при соответствую
щих условиях — и кооперирова
ние основных производств. При 
этом все основные инженерные 
сети — транспортные, тепло-, га- 
зо-, электро- и водоснабжения_  

Рис. 2. Генпланы узла предприятий 
складского назначения. Проектный ин
ститут № 1
а — первоначальный вариант 1962—
1963 іт.; б — проектное предложение
1964 г.; 1 — складской корпус; 2 — от
крытый склад; 3 — склад газовых балло
нов; 4 — административно-бытовой кор
пус; 5 — автомобильные весы; 6 — склад

инертных материалов; 7 — котельная

проектируются по единой схе
ме для всей группы предприя
тий.

Особое значение это имеет 
для мелких и средних предприя
тий, для которых размеры за
трат на освоение новых террито
рий превышают их возможности, 
когда как при создании про
мышленного узла на общей тер
ритории для таких предприятий 
обеспечиваются оптимальные 
технико - экономические усло
вия— такие же, как и для круп
ных предприятий.

Для проектирования промыш
ленных узлов образовано 38 
территориальных проектных ин
ститутов, за каждым из которых 
закреплено по одному или по 
нескольку экономических райо
нов.

Основными задачами этих ин
ститутов являются:

разработка единых схем раз
мещения предприятий, входящих 
в состав промышленного узла;

проектирование схем единых 
генеральных планов промышлен
ных узлов;

обеспечение единства строи
тельных решений и согласование 
заданий на проектирование, а 
также проектов отдельных пред
приятий, входящих в состав про
ектируемого промышленного уз
ла.

За 1964 г. этими институтами 
рассмотрено 4400 заданий на 
проектирование промышленных 
предприятий и около 2400 про
ектных заданий.

Размещение и организация 
промышленных узлов должны 
отвечать основным народнохо
зяйственным задачам и прежде 
всего рациональному использо
ванию энергетических, водных и 
трудовых ресурсов района, рав
номерному размещению про
мышленности, размещению но
вых предприятий преимущест
венно в малых и средних горо
дах, а промышленных узлов в 
районах с высокой концентраци
ей природных богатств (горно
рудных, лесных и др.) и удобно
му установлению межрайонных 
производственных связей.

Рис. 1. Генплан промышленного узла 
машиностроительного профиля. Лен
точная форма расположения по отноше
нию к селитебной территории. Проект
ный институт № 3
1 — стеклотарный завод; 2 — электрома
шиностроительный завод; 3 — завод бы
товых холодильников; 4 — завод нестан
дартного оборудования; 5 — инструмен
тальный завод; 6 — цех крепежа; 7 — 
завод пластмасс: 8 литейный цех; 
9 — цех картонной тары
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Ѵ7///МЛ СТРОЯЩИЕСЯ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ 
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

і--------'ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСШИРЕНИЕ
; ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 
——СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

Разработка схем промышлен
ных предприятий и проектирова
ние схем единых генеральных 
планов промышленных узлов 
выполняются с учетом проектов 
районной планировки и генераль
ных планов городов.

Однако отставание в создании 
проектов районной планировки, 
являющихся технико-экономи
ческой, научной основой проек
тируемых промышленных узлов, 
затрудняет разработку основно
го проектного документа — 
схемы единого генерального 
плана промышленного узла, ко
торая включает: общие данные, 
состав и характеристику каждого 
предприятия, входящего в дан
ный промышленный узел, сведе
ния по межрайонным производ
ственным связям и связям про
ектируемого промышленного 
узла с городом, а также разде
лы, содержащие характеристики 
общих подсобно-вспомогатель
ных производств и хозяйств, 
характеристики транспорта и 
складского хозяйства, энерго-, 
водо- и газоснабжения, решение 
вопросов организации строи
тельства и производственной ба
зы. Все эти разделы схемы еди
ного генерального плана тесно 
связаны с проектом районной 
планировки.

Территориальными проектными 
организациями совместно с пла
новыми комиссиями экономиче
ских районов, госстроями союз
ных республик и ведомствами

Рис. 3. Генплан узла предприятий 
строительной индустрии и городских 
складов. Торцовая сЬорма расположения 
по отношению к селитебной террито
рии. Ленинградский Промстройпроект

Рис. 4. Генплан узла предприятий ма
шиностроительного профиля, размещен- 
’•ого я пределах селитебной территории. 
Белпромстройпроект
I — завой радиоаппаратуры: 2 и 3 — за 
волы технологического оборудования:
4 — завод заточных станков: 5 — кѵз- 
нечно-зявотовительный корпѵ-- 8 — мо
торемонтный завод: 7 — производствен- 
но-пемонтная база- 8 — бытовое поме
щение: 9 — столовая: 10 — котельная:
II — транспортная подстанция: 12 — 

зона вспомогательных сооружений

Рис. 5. Генплан узла предприятий ма
шиностроительного прогЬиля. размещен
ного в пределах селитебной территории 
1. 2 и 3 — заводы: 4 опытный цех;
5 — лаборатория и бытовой корпус: 6 — 
административная пристройка заводов: 
7 — котельная и насосная; 8 — склад 
химикатов: 9 — градионя: 10 — резер
вуар горячей волы: 11 —резервуар хо

лодной воды

Рис. 6. Генплан узла предприятий ма
шиностроительного профиля со сложной 
схемой внутризаводских путей
1 — котлостроительный завод: 2 — фар
форовый завод; 3 — завод; 4 — арматур
но-изоляторный завод; 5 — радио-кера
мический завод; 6 — центральная район
ная электростанция: 7 — гараж: 8 — пи
щевые предприятия и склады: 9 — на
сосно-фильтровальная станция; 10 — 
ремонтно-механический завод: 11 — 
комплектовочно-складская база: 12 — же
лезнодорожная станция: 13 — автотрак
торные предприятия: 14 — стройдвор:

15 — завод армозолопанелей 

были выявлены предприятия, ко
торые в первую очередь нужно 
было объединить в промышлен
ные узлы.

В 1964—1965 гг. было разра
ботано и утверждено 96 схем 
единых генеральных планов про
мышленных узлов; в 1966 г. 
разрабатывается 156 таких схем.

В настоящее время уже име
ется значительный опыт проек
тирования промышленных узлов, 
и обобщение этого опыта явля
ется важнейший задачей научно- 
исследовательской работы в об
ласти строительства.

Выявление лучших схем и ана
лиз допущенных недостатков в 
других может принести боль
шую пользу проектировщикам 
схем генеральных планов про
мышленных узлов.

Анализ разработанных схем 
позволил выявить особенности 
производственно - хозяйственной 
организации, характерные прие
мы планировки и застройки, 
особенности организации и ре
шения общих объектов, технико
экономический эффект этих ре
шений.

В разработанных схемах гене
рального плана промышленные 
узлы были сформированы на ос
нове:

производственного комбини
рования с последовательной пе
реработкой сырья и отходов 
производства с кооперацией 
подсобного и вспомогательного 
хозяйств и производств, инже
нерных сетей, транспорта и др. 
(Череповецкий, Ново-Ульяновский 
и др.);

производственного коопериро ■ 
вания с образованием в виде об
щих объектов специализирован
ных заготовительных произ
водств, энергетических устано
вок, складов, а также коопера
ций инженерных сетей, транс
порта и др. (Верхняя Часовня, 
Витебский, Феодосийский и др.);

кооперирования транспорта, 
энерго-, водо- и газоснабжения 
и строительства других систем 
инженерного обеспечения и 
хозяйственного обслуживания 
предприятий (группы многоот
раслевого состава).

Задачи размещения промыш
ленности в значительной степени 
решены в первых утвержденных 
Госстроем 45 проектах промыш
ленных узлов; 75% их размеще
но в малых и средних городах; 
крупные узлы связаны с сырье
выми районами; учтены трудо
вые ресурсы.

Анализ схем генерального 
плана промышленных узлов, вы
полненных в 1964—1965 гг., по-
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Рис. 7. Генплан узла предприятий хими
ческой промышленности. Харьковский 
Промстройпроект

1 — нефтеперерабатывающий завод; 2 — 
товарно-сырьевая база; 3 — база; 4 — 
стройбаза; 5 — ТЭЦ; 6 — сажевый завод; 
7 — административные центры; 8 — авто
база; 9 — завод синтетического каучука; 
10 — склады; 11—хранилища сжижен
ных газов; 12 — водопроводно-очистные 
сооружения; 13 — кооперированная ре
монтная база; 14 — канализационно
очистные сооружения; 15 — база обору

дования

казал, что из них около 50% 
представляют собой узлы много
отраслевого состава, 12—15% — 
химического профиля, 20% —ма
шиностроительного, 15—20% — 
стройиндустрии и 3—5% —пище
вой промышленности. При этом 
до 50% промышленных узлов 
имеют в своем составе от 2 до 6 
предприятий, до 20%—от 7 до 
12 и 30% —от 12 до 20 и более 
предприятий. Размеры террито
рии, занимаемой большинством 
промышленных узлов, невелики — 
70% из них занимают до 100 га и 
40% —не более 30 га.

Подавляющая часть промыш
ленных узлов (60%) размещает
ся на границе с селитебной тер
риторией, около 20% (в основ
ном узлы машиностроительного 
профиля и пищевой промышлен
ности)— среди жилой застрой
ки, остальные (преимущественно 
узлы химического профиля и 
стройиндустрии) — вне селитеб
ной части города. Около трети 
промышленных узлов размеща
ется на компактных прямоуголь
ных участках (промышленные уз
лы предприятий машинострои
тельного профиля и стройиндуст
рии) и 30%—на нескольких от
дельных участках разнообразной 
конфигурации вследствие недо
статочных размеров одной пло
щадки для размещения всего 
узла, неблагоприятного рельефа 
или необходимости устройства 
значительных санитарных раз
рывов между отдельными пред
приятиями, входящими в данный 
промышленный узел. Остальные 
промышленные узлы размеща
ются на участках различной кон
фигурации — преимущественно 
это узлы многоотраслевого со
става.

В проектах применены три ос
новные формы расположения 
промышленных узлов на границе 
с селитебной территорией горо
да: а) ленточная, б) торцовая и 
в) неопределенная (последняя 
преобладает).

Преимущество ленточной фор
мы размещения заключается в 
том, что расположение террито
рии узла длинной стороной вдоль 
границы селитебной территории 
облегчает пешеходную доступ
ность предприятий и создает бла
гоприятные условия для транс
порта, но при этом удлиняются 
сети коммуникаций (рис. 1 и 2). 
При торцовой форме располо
жения промышленного узла пред
приятия разных классов вредности 
можно размещать дифферен
цированно по отношению к сели
тебной территории, но при таком 
размещении ограничивается пе
шеходная доступность отдель
ных предприятий и наблюдается 
чрезмерная концентрация тран
спорта на основной магистрали 
(рис. 3). Чтобы избежать этого, 
внутриузловые сообщения меж
ду основными предприятиями 
узла иногда осуществляются без 
вывода транспорта на городские 
магистрали по внутренней (для 
узла) транспортной автодороге, 
например Кузнечихинский про
мышленный узел.

Промышленный узел как еди
ный производственно-хозяйствен
ный комплекс предприятий име
ет большое градостроительное 
значение: планировка каждого 
промышленного узла должна 
быть поэтому согласована с пла
нировкой всего промышленного 
района и населенного пункта, 
предусмотрена комплексная ор
ганизация сетей общественных и 

культурно-бытовых учреждений, 
транспорта и обеспечены наи
лучшие условия для труда, быта 
и отдыха трудящихся.

Особого внимания заслужи
вают промышленные узлы, раз
мещаемые в пределах селитеб
ной территории города. В 1964— 
1965 гг. было запроектировано 
несколько таких узлов (рис. 4 и 5). 
В состав этих узлов вошли в основ
ном предприятия приборо- и ма
шиностроения с численностью 
трудящихся от 4 до 12 тыс. чел. и 
более. Наряду с профилирующи
ми предприятиями в них включе
ны и другие, например в Брест
ский узел — чулочная фабрика и 
ковровый комбинат, в Ленинакан- 
ский — кондитерская фабрика.

Размещение некоторых про
мышленных узлов на селитебной 
территории следует признать 
прогрессивной формой органи
зации производства и расселения 
трудящихся. При таком располо
жении наиболее просто органи
зовать общую для промышлен
ного узла и селитебной террито
рии систему обслуживающих уч
реждений (лечебных, коммуналь
но-бытовых, учебных, обществен
ного питания и торговли, спор
тивных), т. е. комплексно решать 
взаимосвязанные вопросы рас
селения, труда и быта.

Создание удобств для населе
ния и рациональное распределе
ние баланса времени трудящихся 
имеют важное социальное зна
чение. Поэтому рассредоточе
ние мест приложения труда вы
ражает общую тенденцию при 
расселении жителей города, а 
размещение предприятий в зоне 
пешеходной доступности явля
ется наиболее удобным для тру
дящихся. Однако в пределах се-
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Рис. 8. Общий административно-общест
венный центр для промышленного узла 
и жилого района
1 — территория промышленного узла;
2 — административно-бытовой корпус;
3 — объекты общественного центра про
мышленного узла

литебной территории можно раз
мещать только промышленные 
узлы, состоящие из предприятий, 
не выделяющих производствен
ные вредности; с неогнеопасны
ми и невзрывоопасными процес
сами производства; предприятий, 
не производящих шума и не 
требующих прокладки подъезд
ных железнодорожных путей. Эти 
узлы могут быть организованы из 
предприятий многих отраслей 
промышленности: химической,
металлургической, машиностро
ительной, приборостроительной, 
текстильной, трикотажной, пище
вой и легкой, строительной и др.

Особенно тесно связаны с се
литебной территорией предпри
ятия, повседневно обслуживаю
щие город (заводы пищевых про
дуктов, молокозаводы, заводы 
безалкогольных напитков и пиво
варенные, кондитерские фабрики), 
а также предприятия бытового 
обслуживания. Все такие предпри
ятия экономически целесообраз
но приблизить к жилым районам 
— это позволит уменьшить расхо
ды на транспорт и облегчит тру
доустройство населения в соот
ветствии с его демографическим 
составом. Так, например, на пред
приятиях приборостроения, лег
кой и пищевой промышленности 
преобладает женский труд, а кад
ры этой группы предприятий 
обычно составляют 25—30% их 
общей численности в промышлен
ности.

Несомненно, технический прог
ресс приведет к тому, что пере
чень предприятий, размещение 
которых допустимо в жилых рай
онах, будет все более возрастать.

В строительной практике зару
бежных стран также широко при
меняется размещение предприя
тий на селитебной территории. 
Например, в США после 1960 г.

Рис. 9. Узел предприятий химической 
промышленности. Киевский Промстрой- 
проект

около 40% промышленных райо
нов построено в центре городов. 
В этих районах размещены пред
приятия с безвредными произ
водствами, незначительным гру
зооборотом и числом рабочих 
не менее 150 человек на 1 га.

Одновременно изменится отно
шение и к архитектуре отдельных 
промышленных предприятий и 
комплексов их, размещаемых в 
селитебных районах. Промышлен
ная архитектура, к которой ранее 
зачастую предъявлялись пони
женные требования, должна бу
дет соответствовать высокому 
уровню архитектуры селитебного 
района в целом. В этом случае 
возможна только одна общая 
архитектурно-художественная ме
ра— согласованность масштабов 
и ясная композиционная взаимо
связь между жилыми, обществен
ными и промышленными здания
ми района.

В проектах наблюдается раз
нообразие планировочных прие
мов, применяемых при проекти
ровании промышленных узлов.

Это объясняется не только 
производственными и градостро
ительными особенностями, но и 
отсутствием методических указа
ний по проектированию промыш
ленных узлов. Тем не менее мож
но, например, отметить три ос
новных приема размещения об
щих объектов подсобно-вспомо
гательного назначения:

а) по периферии территории 
группы предприятий, требующих 
обслуживания железнодорожны
ми путями; этот прием преобла
дает (см. рис. 1, 4);

б) в центральной части этой 
территории;

в) в габаритах основных про
изводственных зданий промыш
ленных узлов (см. рис. 5).

Территории, занятые зданиями 

и сооружениями подсобно-вспо
могательного назначения, в усло
виях отдельных предприятий име
ют низкую плотность застройки 
и иногда занимают основную 
часть всей территории предпри
ятия, что объясняется ограничен
ными возможностями блокирова
ния многочисленных мелких и 
разнообразных по назначению 
зданий и сооружений в условиях 
одного предприятия. В результа
те ликвидации мелких разрознен
ных подсобно-вспомогательных 
производств и организации вмес
то них крупных кооперирован
ных сокращается общая террито
рия и протяженность коммуника
ций промышленного узла (по 
сравнению с суммой территорий 
отдельных предприятий), умень
шается число зданий и сооруже
ний, а следовательно, снижаются 
капитальные затраты и эксплуа
тационные расходы; строительст
во, как правило, ведется с учетом 
потребностей города или всего 
промышленного района.

Блокирование цехов и коопери
рование вспомогательных произ
водств обеспечивает не только 
повышение технического уровня 
и снижение стоимости строитель
ства промышленных предприятий, 
но позволяет также улучшить 
архитектурно-планировочное ре
шение промышленной площадки 
в целом.

В подавляющем большинстве 
проектов промышленных узлов 
(до 90%) все еще в основном 
предусматривается железнодо
рожный транспорт (нередко со 
сложной схемой внутризаводских 
путей (рис. 6). Это свидетельствует 
о том, что новые экономичные 
виды непрерывного транспорта 
(например, конвейерный) в про
мышленности применяются недо
статочно, хотя при их внедрении 
производительность труда повы
шается вдвое-втрое; более чем 
вдвое сокращается стоимость пе
ревозок, уменьшаются капиталь
ные затраты.

В промышленном строительст
ве зарубежных стран в настоящее 
время наблюдается стремление 
ограничить применение железно
дорожного транспорта и заменить 
его безрельсовым. Так, например, 
в 80% английских промышлен
ных районов, которые строились 
после войны, железнодорожный 
транспорт вовсе не предусмотрен.

К сожалению, не во всех наших 
проектах промышленных узлов 
использованы архитектурно-пла
нировочные возможности органи
зации административно-общест
венных центров промышленного 



узла: из 45 рассмотренных нами 
проектов такие центры намечены 
только в восьми проектах.

При решении административно
общественного центра применя
ют четыре основных приема:

а) расположение такого центра 
в глубине промышленного узла 
(Фрунзенский, Кременчугский, 
Белоцерковский);

б) организация общего центра 
для промышленного узла и при
мыкающего жилого района (Ну
кусский и Красноказацкий, рис. 8);

в) использование городского 
центра для обслуживания про
мышленного узла; организация в 
больших промышленных узлах 
(или в узлах, занимающих терри
торию значительной протяжен
ности) нескольких административ
но-общественных центров.

В рассмотренных проектах тер
ритория, отводимая для админи
стративно-общественных центров, 
составляет 3—6%, а площадь зе
леных насаждений — 10—20% об
щей территории промышленного 
узла.

Не всегда используются воз
можности комплексного решения 
сетей обслуживания (коммуналь
ного и санитарно-бытового, об
щественного питания и торговли, 
медицинского, культурно-массо
вого) по месту приложения труда; 
требуют уточнения нормы и ме
тоды расчета необходимого со
става сетей учреждений обслу
живания. В разработанных проек
тах чрезмерное разнообразие 
наблюдается в номенклатуре 
этих учреждений и приемах раз
мещения их на территории про
мышленного узла и в прилегаю
щих селитебных районах. Важней
шей задачей является разработка 
комплексной системы обслужива
ния трудящихся на производстве, 
аналогичной применяемой в на
стоящее время системе обслу
живания населения по месту про
живания (конечно, с учетом осо
бенностей производства и условий 
труда).

В то же время в проектах мож
но отметить значительное улуч
шение технико-экономических 

показателей. Экономия в капи
тальных затратах в утвержден
ных проектах промышленных уз
лов составляет более 310 млн. 
руб., или в среднем 3,7% общей 
сметной стоимости предприятий, 
входящих в промышленные узлы 
(по сравнению со строительством 
обособленных предприятий).

Число трудящихся соответст
венно уменьшилось на 4—5%; 
территория, занятая промышлен
ными узлами, сократилась по 
сравнению с суммой территорий 
обособленных предприятий на 
10%; число зданий и сооружений 
уменьшилось на 2000; значитель
но сократилось число типоразме
ров сборных конструкций (на 15— 
85%), а во многих случаях сокра
тился и строительный объем зда
ний (на 5—15%); уменьшилась 
протяженность железных дорог 
(на 22%) и автомобильных (на 
14 %).

Оптимальные результаты были 
получены при умелом учете при
родных факторов, применении 
межотраслевого и внутриотрасле
вого комбинирования и коопери
рования производств, создании 
общей базы строительной индуст
рии на основе унифицированных 
технических решений, единой си
стемы организации строительства 
и взаимоувязанных сетей тран
спорта, водо-, электро- и газо
снабжения, а также при наиболее 
удобном расселении трудящихся.

Следует все же отметить, что 
вопросы обеспечения на предпри
ятиях промышленного узла нор
мальных санитарных условий 
должны быть доработаны в ос
новном в направлении совершен
ствования и применения закрытых 
технологических процессов про
изводств, рекуперации, повыше
ния культуры эксплуатации, уси
ления контроля над производст
венными процессами. Пока все 
эти вопросы решаются лишь в 
рамках влияния на селитебную 
часть города отдельных предпри
ятий узла, суммарное же влия
ние вредных выбросов всего 
промышленного комплекса в це
лом зачастую не учитывается.

Применение на всех предприя
тиях узла современных способов 
очистки производственных выб
росов позволит отказаться от са
нитарно-защитных зон в виде 
специальных территорий и бла
годаря этому избежать потери 
десятков тысяч гектаров неис
пользуемой земли.

Необходимо разработать ме
тодические указания по размеще
нию промышленных узлов с уче
том экономической оценки зани
маемой ими земли. Проектиров
щики промышленных предприя
тий и узлов должны дорожить 
каждым участком пахотной зем
ли, памятуя, что рассуждения о 
беспредельности и неисчерпае
мости природных ресурсов нашей 
страны наносят большой вред на
родному хозяйству в целом.

Вопрос экономии земли связан 
также с выбором этажности про
мышленных зданий. Этот вопрос 
встает со всей остротой при стро
ительстве промышленных зданий 
среди городской застройки, и он 
должен быть дополнительно изу
чен.

Разработке рациональных ре
шений генеральных планов про
мышленных узлов мешает отсут
ствие комплексной унификации 
планировочных элементов гене
рального плана, зданий, сооруже
ний, конструктивных элементов 
коммуникационных и транспорт
ных устройств — унификации, про
водимой в пределах всего про
мышленного узла.

Должны быть также продолже
ны поиски гибких и универсаль
ных решений генеральных планов 
для промышленных узлов — таких 
решений, которые позволят раз
вивать узел в целом и отдельных 
частях, а также обеспечат воз
можность расширения инженер
ных сетей и сетей обслуживания 
без существенных изменений.

Перечисленные здесь задачи 
свидетельствуют о сложности 
проблем, возникающих при раз
работке проектов промышленных 
узлов. Они должны быть решены 
совместными усилиями работни
ков проектных и научно-исследо
вательских институтов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗИ
МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ
КВАРТИРЫ И ЕЕ ПЛОЩАДЬЮ

Б. КОЛОТИЛКИН, кандидат техниче ских наук

Методы математической стати
стики, позволяющие устанав

ливать корреляционные связи 
между зависимыми переменны
ми величинами и давать этим 
связям количественную оценку, 
находят все более широкое при
менение в экономических иссле
дованиях.

Одной из практических задач 
экономики жилищного строитель
ства является установление зави
симости между стоимостью квар
тиры и ее площадью. С этой за
висимостью приходится сталки
ваться при сопоставлениях вари
антов и выборе экономичной 
планировки квартир.

В строгом смысле слова, при 
прочих равных условиях (высоте 
этажа, ширине жилого дома, 
уровне внутреннего благоустрой
ства и др.) сопоставимыми явля
ются квартиры одинаковой жилой 
и полезной площади и с одина
ковым числом комнат. Во всех 
остальных случаях должны вно
ситься поправки, учитывающие 
влияние площади квартиры и чи
сла её комнат на стоимость 1 м~ 
площади.

Общий характер зависимости 
ясен: чем больше площадь квар
тиры (для данного дома и дан
ного состава помещений при оп
ределенной планировке), тем 
меньше стоимость 1 м2 площади, 
так как затраты на устройство ря
да строительных элементов и 
оборудования (входные двери, 
уборные, ванные комнаты, кухни 
и др.) сохраняются без изменения 
или изменяются непропорцио
нально площади квартиры. Эта 
взаимосвязь в общем виде может 
быть представлена графически 
(рис. 1).

Можно указать на три метода, 
позволяющих дать количествен
ную оценку складывающейся 
здесь зависимости, применимой 
ко всем квартирам данного типа 
(т. е. того же состава помещений 
и той же планировки) в данной 
стране, но различающимся по 
площади и числу комнат.

Первый метод является 
полностью эмпирическим и нап
равлен на поиски статистических 
закономерностей, которые можно 

вывести на основе цен, предло
женных на торгах (зарубежная 
практика), или на основании дан
ных о фактической стоимости 
строительства квартир различной 
площади с разным числом ком
нат. Хотя колебания (размах 
вариации) в предложенных на 
торгах ценах, а также в показа
телях действительной стоимости 
квартир, построенных по раз
личным проектам, могут быть 
довольно значительными, все же 
методами математической ста
тистики можно установить меж
ду этими величинами некоторую 
взаимосвязь. Эта эмпирическая 
взаимосвязь позволяет устранить 
влияние площади квартиры при 
изучении воздействия других пе
ременных величин на действи
тельную стоимость квартир (или 
на цены на них, предложенные 
на торгах), хотя и не вскрывает 
экономических и других причин, 
порождающих такой уровень 
действительной стоимости или 
цен на квартиры.

Понятно естественное стрем
ление выразить зависимость ме
жду стоимостью 1 м2 площади 
квартиры и ее общей (жилой 
или полезной) площадью и чис
лом комнат в ней в виде про
стой, по возможности линейной 
функции. Пример такого подхо
да к установлению линейной за
висимости показан на рис. 2, 
который соответствует анализу, 
проведенному Исследователь
ским бюро по строительству в 
Великобритании.

Второй метод заключает
ся в том, чтобы на основании 
типичных планов квартир, еще 
лучше по типовым проектам (в 
странах, где они имеются), а при 
необходимости и на основе экс
периментальных проектов, спе
циально разработанных для дан
ного исследования по единой 
методике и отражающих типич
ные условия данной страны, 
установить изменения стоимости 
1 м2 жилой или полезной площа
ди квартиры в зависимости от 
ее общей площади и числа ком
нат, пользуясь действующими 
ценами (расценками) на строи
тельные и монтажные работы.

Подобного рода оценки про
ектных решений квартир даны 
Исследовательским институтом 
по строительству и архитектуре 
в Чехословакии, Датским госу
дарственным научно-исследова
тельским строительным институ
том, Научно-техническим цент
ром во Франции, Исследова
тельским институтом по жилищ
ному строительству в Польше, Го
сударственным техническим ис
следовательским институтом в 
Финляндии, а также Королевским 
жилищным управлением в Шве
ции.

Соответствующие данные при
ведены в табл. 1—5. Некоторое 
искажение результатов подобной 
оценки связано не только с 
обычным накоплением арифме
тических погрешностей, но и с 
тем, что цены или расценки на 
строительные и монтажные ра
боты, как правило, принимаются 
едиными, без учета влияния на 
них количественных показате
лей— объема выполненных ра
бот на данном объекте или по 
данному подряду.

Третий метод заключается 
в том, чтобы найти математиче
скую модель исследуемой за
висимости, которая может быть 
создана на основе статистиче
ских данных (первый метод), по
казателей оценки проектных ре
шений (второй метод) или на 
основе разумного одновремен
ного использования тех и дру
гих. По существу — это теорети
ческое обобщение первых двух 
эмпирических методов.

Для приближенных расчетов 
оказывается достаточным выра
зить складывающуюся зависи
мость стоимости квартиры у 
от ее площади х при помощи 
линейного корреляционного ура
внения вида

у = ах + с, (1)
где с — параметр.

В частности, сравнительным 
данным о стоимости квартир 
различной площади в Дании

Дания
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Т а блица 6

Великобритания

Рис. 2. Изменение стоимости 1 кв. фута 
площади квартиры в зависимости от ее 
общей площади. Великобритания

Рис. 5. Примеры соотношения площади 
квартир различной площади. Великобри
тания

Площадь 
квартиры 

в кв. футах*

Элементы стоимости жилища
Общая 

стоимость 
квартиры 
Ÿ (в фун
тах стер
лингов)

Стоимость 1 м! 
площади

Среднее 
изменение 
стоимости 
на каждые 
10 кв. футов 

площади 
квартиры 
смежных 

величин ее 
площади в %

неизме
няемые

изменяю
щиеся 
пропор

ционально
Ух

изменяющие
ся в зависи

мости от 
величины 
площади 
квартиры

в шил
лингах в %

400 (37,16) 884 324 1565 78,24 100

500 (46,45) 988 405 1750 70,00 89,4 1,06

600 (55,74) 357 1082 486 1925 64,16 82,0 0,74

700(65,03) 1172 567 2096 59,88 76,6 0,54

800 (74,32) 1252 648 2257 56,42 72,1 0,45

900 (83,61) 1326 729 2412 5J.60 68,5 0,36

, • В скобках указана площадь в кв. мэтрах

Рис. 1. Среднее изменение стоимости 
1 м? площади квартиры в зависимости 
от ее общей площади (по данным секре
тариата ЕЭК ООН)

ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ

Рис. 3. Оценочная стоимость квартир 
различной площади с разным числом 
комнат. Чехословакия

Таблица 2

Рис. 4. Оценочная стоимость квартир 
различной площади с разным числом 
комнат. Польша

«Архитектура СССР», № 74
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Рис. 8. Сравнительная оценочная стои
мость квартир различной площади с 
разным числом комнат. Швеция

(табл. 1) довольно близко соот
ветствует уравнение

у = 240,25 х + 9283 (в кронах 
1951 г.),

где х—площадь квартиры.
Более точные данные могут 

быть получены при учете двух 
независимых переменных — пло
щади квартиры х и числа ее 
комнат г. Из табл. 3 видно, что 
при одной и той же площади 
квартиры (независимая перемен
ная) стоимость строительства 
квартиры (зависимая перемен
ная) с большим числом комнат 
будет выше, так как при этом 
возрастают затраты на перего- 

Таблица 3

Швеция

Рис. 6. Сравнительная оценочная стои
мость квартир различной площади с 
разным числом комнат. Франция

Рис. 7. Сравнительная оценочная стои
мость квартир различной площади с 
разным числом комнат. Финляндия

Франция
Таблица 4
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родии, двери, отделочные и не- 
которые другие работы. Налицо, 
таким образом, корреляцион
ная связь между исследуемыми 
статистическими величинами. По
этому, пользуясь методом мно
жественной линейной корреля
ции, можно написать соотноше
ние

у = ах + Ъг + с, (2)

где у — стоимость квартиры;
х — ее площадь;
г—число комнат;
а и Ь — коэффициенты рег
рессии.

Экономическая интерпретация 
этой общей формулы такова:
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Рис. 9. Разбивка оценочной стоимости 
квартиры на три группы затрат. Нидер
ланды
1 — затраты, не зависящие от площади 
квартиры; 2 — затраты, изменяющиеся 
пропорционально квадратному корню из 
величины площади квартиры: 3 — за
траты, пропорциональные площади квар
тиры

стоимость квартиры может быть 
разделена на три составные ча
сти, из которых одна часть за
трат пропорциональна площади 
квартиры, другая часть их про
порциональна числу комнат, а 
третья часть остается неизмен
ной.

Различия в градации площади 
квартир, числе комнат в них, 
объемах строительных и мон
тажных работ, приходящихся на 
потребительскую единицу (1 м2 
площади) для каждого типа 
квартир и для каждой страны 
(что предопределяется нормами 
проектирования в этой стране, 
климатическими и другими ус
ловиями), а также различия в 
соотношении цен (расценок) на 
строительно-монтажные работы 
обусловливают неодинаковые 
значения коэффициентов регрес
сии а и Ь и параметра с в фор
муле (2).

Исследовательский институт 
по строительству и архитектуре 
в Чехословакии вывел следую
щую формулу для определения 
стоимости квартиры у в зависи
мости от ее площади х (м2) и 
числа комнат г:

У = 386 х + 5711 г + 16 21 5 (в че
хословацких кронах). (3)

Пользуясь этой формулой, 
легко решить и обратную зада
чу: найти сравнительную стои
мость 1 м2 площади в квартирах 
различной общей площади (рис. 
3).

Статистические данные о срав

нительной стоимости квартир 
различной площади в Польше 
(табл. 2 и рис. 4) довольно 
близко соответствуют формуле 

у = 17,5 х + 1,5 г + 15,7 *,  (4) 
где приняты те же обозначения, 
что и в предыдущих формулах.

Королевское жилищное управ
ление в Швеции на основании 
статистического анализа цен на 
квартиры, предложенных на тор
гах, вывело следующую форму
лу для определения сравнитель
ной стоимости у квартир пло
щадью х и числом комнат г:

у = 1,22 х + 4,5 г + 24; ” (5) 
при х = 55 и г = 2 у = 100%.

Соответствующие данные при
ведены в табл. 3 и на рис. 8.

Аналогичная зависимость по
лучена и во Франции (табл. 4 и 
рис. 6):
у = 0,714 х + 6,03 г + 33,9 * ** *** (6) 
при х = 63 и г = 3,5 у = 100%.

Лаборатория экономики строи
тельства Государственного тех
нического исследовательского 
института в Финляндии выразила 
сравнительную стоимость квар
тиры у в зависимости от ее пло
щади х и числа комнат г (табл. 
5 и рис. 7) следующей форму
лой:

у = х +4 г + 41 ****;  (7)
при х = 47 и г = 3 у = 100%. 

Зная сравнительную стоимость 
квартир различной площади и 
с различным числом комнат в 
них, нетрудно привести (сопо
ставить) стоимость квартир раз
личных типов (по характеру пла
нировки) к стоимости квартир, 
принятых в качестве эталона. При 
этом ввиду линейного соотноше
ния стоимостей [формулы (1)— 
(7)[ выбор эталона не отразится 
на результатах сравнения.

Отметим положительные осо
бенности методики детальной 
разбивки стоимости строитель
ства квартир различной пло
щади, разработанной Исследова
тельским бюро по строительст
ву в Великобритании. На основа
нии данных по 24 объектам бюро 
вывело следующую формулу 
зависимости стоимости кварти
ры у (в фунтах стерлингов) от 
величины ее площади х (в кв. 
футах):

У = 357 + 44,2 У х + 0,81 х. (8) 
Для установления сравнитель

ной стоимости единицы площади 

’ В процентах от стоимости четырех
комнатной квартиры площадью 45 м2.

** В процентах от стоимости двух
комнатной квартиры площадью 55 м2.

*** В процентах от стоимости кварти
ры из 3,5 комнаты площадью 63 м2,

**** В процентах от стоимости трех
комнатной квартиры площадью 48 м2.

за среднюю квартиру была при
нята квартира площадью 680 кв. 
футов (около 63 м2). При этом 
все затраты по строительству 
квартир различной площади и с 
разным числом комнат в них 
были разбиты на три группы: 
1) затраты, зависящие от пло
щади квартиры; 2) затраты, из
меняющиеся пропорционально 
квадратному корню из величины 
площади квартиры, и 3) затра
ты, пропорциональные площади 
квартиры (табл. 6, рис. 5).

В первую группу входят за
траты на устройство внутренних 
лестниц, санитарных и кухонных 
узлов, части электропроводки, 
каминов, дымоходов и дымовых 
труб и др.

Во вторую группу включены 
затраты на такие вертикальные 
элементы, объем которых при 
принятой высоте помещения из
меняется с увеличением площа
ди квартиры: в основном это 
стены, перегородки (включая 
фундаменты или основания, на 
которые они опираются) и пере
мычки, а также соответствую
щие отделочные работы. В эту 
же группу входят затраты на 
часть оборудования, например 
на электропроводку, часть дли
ны которой зависит от величины 
комнат. Как показали расчеты, 
стоимость этих элементов изме
няется примерно пропорциональ
но-квадратному корню из величи
ны жилой площади квартиры.

В третью группу входят те ча
сти горизонтальных или наклон
ных конструкций (перекрытия, 
чистые полы и подготовки под 
них, а также крыша) и та часть 
отделки, объем и стоимость ко
торых изменяются пропорцио
нально площади квартиры (при 
неизменной ширине дома).

Метод распределения всех за
трат по строительству квартиры 
на три указанные группы, соот
ветственно зависящие или не за
висящие от площади квартир и 
числа комнат в них, позволяет 
наглядно проследить эти изме
нения (табл. 6), а также влияние 
различных факторов на стои
мость квартиры.

Аналогичный метод применя
ется также в Нидерландах; там 
уравнение, выражающее стои
мость квартиры у (в гульденах), 
в функции ее площади х имеет 
вид

у = 1870 + 1240Ух + 68 х; (9) 
при х = 70 м2 у = 100% 
(17 000 гульденов).

Эти примеры наглядно выра
жают зависимость стоимости 
квартиры от ее площади и числа 
комнат.
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ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ С УНИФИЦИРОВАННЫМИ
КОНСТРУКТИВНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ

Я. ВАССЕРМАН, кандидат технических наук

Г) последние годы в практику 
советского градостроитель

ства успешно внедряется про
грессивный метод комплексного 
проектирования и строительства 
жилых и общественных зданий, 
создающий предпосылки для хо
рошо организованного культур
но-бытового обслуживания насе
ления и способствующий наряду 
с этим развитию современной, 
архитектурно полноценной жи
лой застройки. Можно назвать 
уже немало городских микро
районов, отличительной чертой 
которых при ансамблевом ха
рактере общего решения явля
ется своеобразие их пространст
венного облика.

Однако дальнейшее улучше
ние качества архитектуры жили
ща требует повышения градо
строительной и композиционной 
маневренности крупнопанельных 
жилых домов. Исследования, 
проведенные кафедрой архи
тектуры Днепропетровского ин
женерно-строительного инсти
тута, показывают, что требуемой 
маневренности можно достичь 
на базе ограниченной номенкла
туры сборных элементов и что 
такую маневренность наиболее 
полно обеспечивает конструктив
ная схема зданий с большим 
шагом поперечных несущих 
стен. При такой конструктивной 
схеме квартиры не стеснены 
внутренними промежуточными 
опорами, имеют развитый свето
вой фронт и благодаоя этому 
их планировка может быть «гиб
кой», т. е. вариантной. Гибкости 
планировочной структуры квар
тир способствуют и новые нор
мы проектирования жилых до
мов, которые в отличие от ра
нее действовавших регламенти
руют не жилую, а полезную 
площадь квартиры, предоставляя 
тем самым более благоприят
ные условия для рационального 
распределения и организации 
всей нормируемой площади. 
Вместе с тем упомянутая кон
структивная схема жилых домов 

оказывается оптимальной и для 
образования гибких жилых сек
ций, блокировка которых позво
ляет разнообразить пропорцио
нальный строй и архитектонику 
жилого дома.

При решении задач гибкой 
планировки квартир целесооб
разно дифференцировать жи
лые дома по демографическому 
составу населения, включая мно
гокомнатные квартиры в рядо
вые двухквартирные и торцовые 
трехквартирные секции, имею
щие неограниченную ориентацию 
и высокие санитарно-гигиени
ческие качества.

По технико-экономическим по
казателям такие секции не усту
пают широко распространенным 
у нас трех- и четырехквартир
ным секциям, поскольку удель
ная стоимость лестницы, прихо
дящаяся на единицу полезной 
площади секции, в сравнивае
мых случаях практически одина
кова. Однокомнатные квартиры, 
исходя из экономических и экс
плуатационных соображений луч
ше всего располагать в много
квартирных секциях зданий по
вышенной этажности, а для 
одиночек и малосемейных про
ектировать дома гостиничного 
типа с коридорной системой 
планировки.

Другим важным аспектом 
проблемы гибкой планировки 
является разработка комплек
сных серий проектов жилых до
мов с секциями различных клас
сов (по величине полезной пло
щади квартир, взаиморасполо
жению и блокировке помещений, 
степени комфортабельности и 
иным показателям) на базе пре
дельно ограниченной, унифици
рованной и достаточно стабиль
ной во времени номенклатуры 
индустриальных сборных эле
ментов.

Серии гибких жилых секций 
следует разрабатывать с учетом 
обеспечения вариантности объ
емно-планировочного и конст

руктивного решения жилых до
мов. Исследования показывают, 
что если прямоугольные секции 
типовых серий обычного состава 
дополнить секциями другого га
барита, например ступенчатого, а 
блокировку секций впритык до
полнить блокировками внахлест 
и со вставками, то можно, не уве
личивая числа применяемых типо
размеров сборных элементов, по
лучать здания весьма разнооб
разной конфигурации в плане 
(как симметричной, так и асим
метричной).

Для строительства жилых до
мов в пересеченной местности, 
а Также для жилых домов с ча
стично встроенными в первые 
этажи помещениями обществен
ного назначения в состав комп
лексных серий желательно 
включить секции с междуэтаж
ными перекрытиями в смежных 
квартирах на разных уровнях — 
это обеспечивает наиболее эко
номичное в этих случаях объем
но-планировочное решение зда
ний, а их внешний вид вполне 
отвечает специфическим осо
бенностям таких зданий.

Бытовые удобства и комфор
табельность жилища в значи
тельной степени обусловливают
ся местоположением и взаимо
связью жилых и вспомогатель
ных помещений квартиры. С 
этой точки зрения предпочтение 
также следует отдать гибкой 
планировке и, в частности, такой 
системе, когда кухня и санитар
ный узел сблокированы в глуби
не квартиры, причем спальные 
комнаты сообщаются с санитар
ным узлом, а общая комната со
общается с кухней. Расположение 
каждой квартиры двухквартир
ных секций во всю глубину кор
пуса позволяет получить рядо
вые секции как с одинаковой, 
так и с различной ориентацией 
сблокированных помещений 
смежных квартир, создавая тем 
самым новые возможности ком
позиционной группировки эле
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ментов жилых домов (окон, 
балконов, лоджий).

Предлагаемая планировка тем 
более целесообразна, что для 
квартир без проходных комнат 
расположение кухонь и санитар
ных узлов в глубине квартиры 
не вызывает их удорожания, 
(рис. 1).

В состав комплексной серии 
проектов, отвечающей всем этим 
условиям, включены жилые сек
ции трех классов для пяти- и де
вятиэтажных домов. Секции 
класса А с квартирами в 1, 2, 3, 4 
и 5 комнат имеют полезные пло
щади квартир по верхним преде
лам норм; секции класса Б с 
квартирами в 1, 2, 3 и 4 комна
ты — полезные площади на сред

них значениях норм; секции 
класса В с квартирами в 1, 2 и 3 
комнаты — по нижним пределам 
норм. Для всех классов секций 
предусмотрены также квартиры 
гостиничного типа коридорной 
системы с комнатами на одного 
и двух человек.

Расчет параметров секций по 
принятым таким образом вели
чинам полезных площадей квар
тир подтверждает возможность 
поэтапного увеличения норм 
обеспеченности жильем и со
ответствующего изменения ха
рактера заселения квартир, а 
именно:

на I этапе — при числе п жи
лых комнат в квартире, на еди
ницу меньшем числа N членов 

семьи, т. е. при п = 7Ѵ— 1;
Гп = от 12 до 14 м2/чел.,
что примерно соответствует 

жилой площади Г-,к = от 8,5 до 
9,5 м2/чел;

на II этапе — при числе п жи
лых комнат в квартире, равном 
числу членов семьи, т. е. при 
п = №
/?п = от 16 до 18 м2/чел. или

= от 11 до 12,5 м2/чел .(табл.
1)-

где /’п — полезная площадь;
—жилая площадь, прихо

дящаяся на одного человека.
Экспериментальное проектиро

вание секций в соответствии с ука
занными нормативами показало, 
что наиболее близкими к ним по

29



6000

Рис. 1. Блокировка помещений трехкомнатной квартиры

величине необходимой площади 
застройки и оптимальными в пла
нировочном отношении являются 
секции на базе укрупненной кон
структивно-планировочной мо
дульной сетки 60X120 см при но
минальной глубине корпусов:

для секций класса А: для рядо
вых секций пятиэтажных домоь — 
10,8 м, торцовых секций пяти- и 
девятиэтажных домов и секций 
гостиничного типа 12 м, для че
тырехквартирных секций девяти
этажных домов 13,2 м;

для секций класса Б: для сек
ций пятиэтажных домов 9,6 м, 
секций гостиничного типа 10,8 м 
и секций девятиэтажных домов 
12 м;

для секций класса В: для рядо
вых секций пятиэтажных домов 
8,4 м и секций гостиничного типа 
9,6 м.

Планировочные схемы исход
ных секций домов классов А, Б и 
В показаны на рис. 2, 3 и 4-

Важной особенностью рекомен
дуемых параметров является по
стоянная градация глубин корпу
сов при секциях различных типов, 
а именно 1,2 м; это позволяет без 
увеличения числа типоразмеров 
сборных элементов блокировать 
разные секции в пределах каж
дого класса, а также секции или 
полусекции смежных классов.

Кроме того, исходные двух
квартирные секции всех классов 
могут трансформироваться в про
изводные как по конфигурации 
плана, так и по ориентации сбло
кированных помещений смежных 
квартир по странам горизонта 
(рис. 5а — г).

Перемена ориентации для од
ной из квартир позволяет, в ча
стности, образовать секции с до
полнительными комнатами, бло
кируя секции внахлест.

При ступенчатой форме плана 
рядовых секций класса А возмож
но расположение перекрытий

смежных квартир на разных уров
нях (рис. 5 д).

Переходя к характеристике ре
шений секций и квартир каждого 
класса секций в отдельности, от
метим, что они различаются не 
только величинами полезной пло
щади квартир, но и последова
тельными от класса к классу из
менениями степени общей ком
фортабельности планировки.

Все квартиры секций класса А 
запроектированы без проходных 
комнат. Трех-, четырех- и пяти
комнатные квартиры имеют гиб
кую планировку; для этого они 
оборудуются шкафными двусто
ронними трансформирующимися 
перегородками, позволяющими 
изменять площади блокирующих
ся комнат и тем самым удов
летворять потребности семей раз
личного демографического со
става.

Планировка квартир классов Б 
и В обычная (не гибкая), причем 
все помещения одно- и двухком
натных квартир имеют самостоя
тельные входы; в трех- и четырех
комнатных квартирах общие ком
наты являются проходными в 
спальни. Квартиры гостиничного 
типа запроектированы со спаль
ными альковами.

Кухни в квартирах класса А 
могут быть двух категорий: в виде 
кухонь-столовых (площадью 
9,09—8,91 м2) или в виде кухонь, 
рассчитанных только на приготов
ление пищи (площадью 6,35— 
6,18 м2). В первом случае кварти
ры оборудуются балконами, во 
втором каждая квартира полу
чает лоджию перед кухней с вы
ходом в лоджию из общей ком
наты. Кухни в квартирах других

Рис. 2. Исходные секции пятиэтажных жилых домов класса А
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Номенклатура основных 
индустриальных элементов

Наименование

Количество

типораз
меров

элементов

Панели наружных 
стен

17
16

и
11

4

Панели внутренних 
стен

15
15

8
8

3

Панели перекрытий 8
8

6
6

2

Лестничные марши 
и площадки

7
7

6
6

6

Объемные элементы 6
5

6
5

5

Всего 53
51

37
36

20

11 р и м е ч а н и с. Числа в числи
теле — длч всей серии; в знаменате
ле— только дли пятиэтажных домов.

В табл. 1 приняты обозначения — полезная и Е''н— жилая площадь, 
р V,, і/ ж ,, ’ стр

приходящаяся на одного человека, Ді —; Кг = —■ 
г п ? ж

классов, как и в квартирах гости
ничного типа, обычные.

Во всех квартирах предусмот
рена встроенная мебель: в квар
тирах класса В — хозяйственные 
шкафы при кухнях; в квартирах 
класса Б — такие же шкафы и пла
тяные шкафы при спальных; в 
квартирах класса А (за исключе
нием однокомнатных) — дополни

тельно хозяйственные кладовые. 
Квартиры гостиничного типа обо
рудованы только хозяйственными 
шкафами.

Ширина передних: в квартирах 
класса В —1,2 м, класса Б — 
1,68 м и класса А — 2,34 м.

Санитарные узлы выполняются 
в виде объемных санитарно-тех
нических кабин и для квартир всех

типов приняты раздельными; ис
ключение составляют лишь одно- 
и двухкомнатные квартиры девя
тиэтажных домов класса Б и квар
тиры гостиничного типа классов 
Б и В, где санитарные узлы совме
щенные. Вентиляционные каналы 
и шахты для стояков водопровода 
и канализации предусмотрены в 
специальных блоках, располагае
мых между санузлом и кухней. 
Для подводки электроосвещения 
и слаботочных устройств предна
значены стеновые панели у этаж
ных площадок лестничных клеток; 
в эти же панели вмонтированы

СЕКЦИИ

ПО
ЛЕ

ЗН
А

Я
ПЛ

О
Щ

А
ДЬ

 
м

2
Н

О
М

ИН
 А

ЛЬ
П.

 ! 
ПЛ

О
Щ

А
ДЬ

 
ЗА

С
ТР

О
ЙК

И
 І

М
2

НО
М

ИН
АЛ

ЬН
.

СТ
РО

ИТ
ЕЛ

Ь’
Н

Ы
И О

БЪ
ЕМ

м
з 1-° с т и.

>
К 

тЧ 
X.

РТЗ-4(МІ) 129.01 155.52 435.46 0.829 3.37

РТЗ-5(4-||) 140.73 168.48 471.74 0.835 3.35

Р4-5СД-ІІ) 152.58 181.44 508.03 0.841 3.33

Т2-2-4(4-4) 157.25 191.52 536.26 0.821 3.41

Т2-2-5(4-4) 168.97 204.48 
===

572.54 0.826 3.38

31



!■--------------------------- 14 4 0 0

III

О

IV

СЕКЦИИ

П
О

ЛЕ
ЗН

А
Я

П
ЛО

Щ
А

ДЬ
М

2

Н
О

М
И

НА
ЛЬ

Н
А

Я
ПЛ

О
Щ

АД
Ь З

А
С

ТР
О

Й
КИ

 м2
Н

О
М

И
НА

ЛЬ
Н

Ы
Й

С
ТР

О
И

ТЕ
ЛЬ

Н
Ы

Й
О

Б
Ъ

ЕМ
 м3 н 

к
3

н 
К 

4

РТ1-1-1-2(М) 152.31 190.0« 532.22 0.801 3.49

РТ1-2-2-2М-4) 169.23 211.62 592.70 0.802 3.50

РТ1-1-1-1 (Л-1) 112.74 144.00 403.20 0.783 І58

РТ1-1-1-2(Б-1) 139.57 172.80 483.84 0.808 3.46

РТ1-1-1-1 СБ-1) 99.78 129.60 5628« 0770 3.63



Рис. 5. Гибкость секций РЗ-4 
жилых домов класса А

Прямоугольные секции: а — 
с одинаковой ориентацией квар
тир: б — с различной ориента
цией квартир. Ступенчатые сек
ции: в — с одинаковой ориента
цией квартир; г — с различной 
ориентацией квартир; д — с пе
рекрытиями квартир на разных 

уровнях

стояки внутреннего отвода воды 
с соответствующих участков кры
ши дома.

Лестницы в секциях классов Б 
и В высотой этажа 2,8 м запроек
тированы обычные двухмаршевые 
со ступенями размером 300 X 
X 155,6 мм, а в секциях класса 
А—с двумя маршами неравной 
длины. Такое решение при исполь
зовании малого марша как цо
кольного позволяет получить пол
ную высоту этажа на входе в лест
ничную клетку либо, ограничи
ваясь нормативной высотой про
хода под первой междуэтажной 
лестничной площадкой (2 м в чи
стоте), уменьшить высоту цоколя 
До 75—80 см против высоты 
(110—120 см), принятой в дейст
вующих типовых проектах жилых 
домов. Габариты и расположение 
лестничных маршей в плане тако
вы, что для образования секций 
с перекрытиями смежных квартир 
на разных уровнях требуется лишь 
перемена мест этажной и между
этажной площадок и соответст
вующая «передвижка» малого

Рис. 3. Исходные секции пятиэтажных 
жилых домов классов Б и В

Рис. 4. Исходные секции девятиэтаж
ных жилых домов 

марша. Отметим, что без каких 
бы то ни было изменений плани
ровки квартир, размеров лестнич
ной клетки в плане и при полном 
сохранении отмеченных выше ка
честв гибкости секции можно при
нять высоту этажа II — 3 м.

Конструктивное решение сек
ций всех классов построено на ос
нове укрупненного модуля раз
меров шага и пролета и номи
нальных размеров индустриаль
ных изделий. В сочетании с распо
ложением сборных элементов 
строго по осям модульной сетки 
это способствует максимальной 
унификации конструкций и умень
шению числа необходимых типо
размеров изделий до возможно
го минимума при достаточно точ
ном солюдении нормативных пло
щадей квартир и благоприятных 
пропорций всех жилых и вспомо
гательных помещений. Общая но
менклатура основных индустри
альных элементов при максималь
ном весе одного элемента не бо
лее 3 т включает 53 типа изделий 
37 типоразмеров, для пятиэтаж
ных зданий—соответственно 51 и 
36, для изготовления которых 
требуется только 20 типоразме
ров универсальных форм.

Технико-экономические качест
ва гибких жилых секций можно 

характеризовать сравнительными 
данными секции РЗ-4, серии 
1-468А (приведенной от секции 
Т4-4м) и проектируемой исход
ной секции РЗ-4 класса А. Из 
этих данных видно, что предлага
емая секция, имеющая более 
комфортабельные квартиры и 
предоставляющая большие воз
можности планировочной, архи
тектурно-композиционной и гра
достроительной маневренности, 
отличается в то же время и от
носительно лучшими стоимостны
ми показателями. Кроме того, 
существенный экономический эф
фект дает применение лестниц 
с неравными маршами: возмож
ное уменьшение высоты цоколя 
на 30—40 см дает (в расчете на 
площадь застройки одной секции 
РЗ-4) сокращение объема цоко
ля на 45—60 м3, или примерно на 
2,5% по отношению к строитель
ному объему одного пятиэтажно
го блока.

Секции классов Б и В еще бо
лее экономичны, так как они по
строены не на верхних, а соот
ветственно на средних и нижних 
величинах норм полезной площа
ди квартир.

Следует, кстати, заметить, что с 
введением в действие новых норм 
проектирования жилых домов
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Таблица 3
Сравнительные технико-экономические показатели секций
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Примечание. Стоимость конструктивных элементов приняты ио 
ным ЦНИИЭП жилища и Гипростройиндустрии.

коэффициенты Л*і  = РмІР» и 
К2 = Ѵстѵ/Рж, широко применяв
шиеся для сравнительного анали
за проектов, теряют теперь свое 
прежнее значение, а в ряде случа
ев могут дать даже искаженное 
представление о рациональности 
объемно - планировочного реше
ния.

Известно, что для односемей
ных квартир увеличение коэф
фициента 7Гі, т. е. стремление к 
максимальному «выходу» жилой 
площади, далеко не всегда отве
чает повышению комфортабель
ности и эксплуатационных качеств 
квартиры. Достаточно сослаться, 
например, на проектирование 
встроенной мебели. Новые нормы 
относят площадь всех встроенных 
шкафов независимо от их место
положения к вспомогательной 
площади квартиры; следователь
но, устройство шкафных перего
родок между жилыми комнатами, 
фактически повышающих удоб
ства, неизбежно приводит к сни
жению коэффициента К\ и росту 
коэффициента т. е. к фор
мальному ухудшению показате
лей проекта.

Учитывая эти обстоятельства, 
представляется целесообразным 
заменить упомянутые показатели 
соответствующими новыми. Так, 
конструктивно-планировочную ра
циональность секции (при соблю
дении всех нормативных требо
ваний к размерам жилых и вспо
могательных помещений квартир) 
может характеризовать коэффи
циент = рп/рзастѵ определяю
щий выход полезной площади из

Рис. 6. Примеры композицион
ных решений шестиблочных 
домов класса А

площади застройки секции; объ
ем секции, приходящийся на
1 м2 ее полезной площади, ха
рактеризует объемный коэффи
циент /Г 4 = Ѵстр/рп. Следует при 
этом подчеркнуть, что между но
выми показателями и коэффици
ентами /і’і и К2 существует пол
ная преемственность, так как 
К3 = Нат/К2 Кі, а К4 = К2

Блокировка секций комплек
сной серии обладает большой 
гибкостью. Например, номенкла
тура пятиэтажных четырехблоч
ных домов класса А только про
стейших в плане (см. стр. 29) 
включает жилые дома 17 типов 
на 40, 45 и 50 квартир протяжен
ностью от 57,6 до 67,2 м с града
цией длины в 1,2 м при разнооб
разном наборе и большом диапа
зоне процентного соотношения 
типов квартир по числу комнат. 
К тому же применение секции 
РТЗ-5 (РТ4-4) позволяет дополни
тельно варьировать поэтажное 
соотношение трех-, четырех-, и 
пятикомнатных квартир в каждом 
отдельном доме за счет подклю
чения жилой комнаты, располо
женной против лестничной клетки, 
к той или иной смежной квартире. 
Если при всем этом в проектиру
емом здании необходимо иметь 
квартиры с разным числом ком
нат, различной стоимости и степе
ни комфортабельности, то можно 
блокировать между собой также 
и секции (или полусекции) смеж
ных классов.

Композиционные возможности 
блокировки иллюстрируют неко
торые примеры объемно-прост
ранственных решений шестиблоч
ных жилых домов класса А 
(рис. 6).



АРХИТЕКТУРНО
ПЛАНИРОВОЧНАЯ
СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТОВ

Архитектор Р. ЛЮДМИРСКАЯ

В связи с широким развитием 
высшего образования и науч

ных исследований в нашей стране 
размещение и планировка уни
верситетских комплексов приоб
рели особую актуальность. Мас
совое строительство проблемных 
лабораторий и научно-исследо
вательских институтов при универ
ситетах требует наиболее раци
ональной планировки научной зо
ны и ее взаимосвязей с учебной.

До сих пор университетские 
комплексы строились по трем 
принципиально различным схе
мам: концентрированное разме
щение научных зданий, компакт
ное расположение научного ин
ститута с соответствующим фа
культетом университета, дисперс
ное размещение научных зданий 
в учебной зоне.

При концентрированном разме
щении научных зданий создаются 
научный центр и научная зона.

По отношению к учебной зоне 
отмечаются два положения науч
ного центра: островное (научный 
центр — в учебной зоне) или 
изолированное (научный центр — 
вне учебной зоны).

Примерами островного поло
жения научного центра могут слу
жить генплан Ростовского универ
ситета, а за рубежом — универси
тетского комплекса в Мехико. 
Научный центр в Ташкентском 
комплексе вузов выделен в само
стоятельный, относящийся к уни
верситету и Политехническому ин
ституту, и отделенный планирово- 
чно от их учебных зон. Размеще
ние научных зданий в виде центра 
создает определенную их кон
центрацию на одном участке. Од
нако от местоположения его в 
генплане университета во многом 
зависят организация учебно-науч
ного процесса и перспектива раз
вития научного центра.

При размещении научного цент
ра в учебной зоне создаются бо
лее короткие контакты с ней, за
то окружающая застройка учеб
ными зданиями исключает его 
дальнейшее расширение. Этот не
достаток представляется очень 
серьезным, так как в связи с раз

витием наук лаборатории непре
рывно расширяются. В этой связи 
представляется более рациональ
ным выделение научного центра 
из учебной зоны.

Создание зоны науки позволяет 
концентрировать научные учреж
дения, изолировать процессы ис
следования и обучения при сохра
нении взаимосвязей между ними. 
При рассмотрении взаимополо- 
жения научной и учебной зон 
наблюдаются две характерные 
схемы: параллельная и кольцевая. 
Обе схемы позволяют в дальней
шем расширить научную зону.

Компактное расположение на
учного института с соответствую
щим факультетом университета 
применено при планировке уни
верситетских комплексов в Пет
родворце и Иркутске.

Территориальное объединение 
учебных и научных зданий одной 
специальности безусловно спо
собствует более правильной орга
низации учебы и научной работы.

Дисперсный прием — случайное 
размещение научных зданий в 
учебной зоне. Научно-исследова
тельские институты в Горьковском 
университете и преблемные лабо
ратории в проекте Киевского уни
верситета не образуют научных 
зон или центров и вместе с тем 
не объединены с соответствую
щими по профилю факультетами. 
Отсутствие логических взаимосвя
зей дезорганизует застройку и 
нарушает четкость композиции 
комплекса.

Учебные и научные здания не
обходимо размещать не случай
но, а исходя из создания наиболь
ших удобств обучения студентов 
и ведения исследовательской ра-

ровуз1 Ташнентсний университет. Гип-

А — учебно-научная зона; Б — схема 
взаимосвязи факультетов с НИИ; В_
схема взаимосвязей факультетов; Г_
схема взаимосвязей НИИ. Экспликация — 
общая для всех чертежей. Условные обо
значения: М — корпус математики; Ф — 
корпус физики; Б — корпус биологии; 
Г — корпус геологии; Гл — главный кор
пус; Я.Ф. — корпус ядерной физики; 
В.Ц. — вычислительный центр; Н.Б. — 
НИИ биологии; Н.Ф. — НИИ физики; 
Н.Х.— НИИ химии; И.М.— НИИ матема

тики

Г
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Рис. 2. Иркутский университет. Гипро- 
вуз

боты. Вся учебно-научная зона 
должна строиться в соответствии 
с организацией учебного процес
са. Для этого представляется важ
ным определить, какие взаимо
связи существуют между отдель
ными факультетами, между науч
ными институтами (или проблем
ными лабораториями), между фа
культетом и научно-исследова
тельским институтом одного про
филя.

Для обследования были взяты 
проекты планировки и застройки 
тех университетов, где учебная 
зона представлена несколькими 
зданиями — факультетами, а на
учная— отдельными научно-ис
следовательскими институтами 
или проблемными лаборатори
ями.

В Ташкентском университетском 
комплексе четко разграничены 
учебная зона и научный центр. 
Учебная зона решается в виде 
отдельных зданий — факультетов 
естественных наук и главного кор
пуса, в котором размещаются гу
манитарные факультеты (схемы 
отражают лишь взаимосвязи меж
ду факультетами, расположенны
ми в отдельных зданиях). Как вид
но из схем, в проекте удалось те

сно связать факультеты матема
тики, физики и химии. Несколько 
удалены от основных факультетов 
естественных наук геолого-поч
венный и биологический факуль
теты. Такое размещение факуль
тетов соответствует схеме взаи
мосвязей дисциплин, составлен
ных на основе учебных программ 
университета.

Здесь учтены тесные взаимо
связи при учебном процессе 
естественных наук при главен
ствующем положении математики 
и теоретической физики. Особен
но важно правильно учесть взаи
модействие и сочетание наук при 
размещении научно-исследова
тельских институтов, в которых 
решаются новые проблемы, тре
бующие коллективных усилий 
ученых разных отраслей знаний.

Научные лаборатории в Таш
кентском комплексе сконцентри
рованы, что позволило макси
мально сократить расстояния 
между зданиями.

Проект планировки Ростовско
го университета составлен с уче
том тесных взаимосвязей между 
естественными факультетами, на
учно-исследовательскими инсти
тутами, а также обучения с ис
следованием в одной области, о 
чем говорят схемы, представ
ленные на рисунках.

Положительным в этих проек
тах является выделение функци
ональных зон (учебной и науч
ной) при сохранении непосред
ственных контактов факультета с 
соответствующим научно-иссле
довательским институтом. Одна
ко, жесткая регламентация уча
стка научного центра снижает 
качество проекта.

В проекте планировки Иркутс
кого университета предусмотре
ны кратчайшие связи между фа
культетами физики, химии, био
логии и геологии и вместе с тем 
между учебной и научной базой 
каждого факультета. Несколько 
обособлен математический фа
культет, размещенный в глав
ном корпусе университета, что 
нарушает единство комплекса 
естественных наук.

Пример совместного решения 
факультета с научно-исследова
тельским институтом одной от
расли науки представляет собой 
проект планировки комплекса 
естественных наук университета 
в Реймсе. Причем взаимораспо
ложение факультетов отражает 
и взаимосвязь отдельных естест
венных наук при доминирующем 
положении среди них математи
ки. В этом проекте наблюдается 
территориальное объединение в 
подкомплексы: в одном — физи
ка и химия, в другом — ботани
ка, зоология и геология, кото
рые равно удалены от математи
ческого факультета. Такие ва
рианты размещения факультетов 
представляются рациональными.

Специфика организации обу
чения и исследований требует, 
чтобы при компоновке учебно
научных ячеек было созданы со
ответствующие зоны: учебная и 
научная. Их взаиморасположение 
может быть параллельным и 
кольцевым. Причем в обоих слу
чаях внутреннюю зону (или 
кольцо) образуют учебные зда
ния, а внешнюю — научные. Это 
позволяет создать более ком
пактную учебную зону и более 
«подвижную» научную.

Четкое разграничение зон с 
учетом особенностей развития 
каждой из них способствует ра
циональной организации терри
тории университетского комплек
са. Учебная зона, составленная 
из учебных помещений факуль
тетов, проектируется из расчета 
контингента студентов. Так как 
это величина более или менее 
постоянная, то учебная зона 
планируется определенных раз
меров, в пределах оптимальных 
площадей. Таким образом, учеб
ная зона, достигнув проектной 
величины, стабилизируется и мо
жет быть представлена компакт
ной планировкой. Развитие же 
научной зоны не может конкрет
но планироваться заранее, так 
как быстрый прогресс каждой 
науки, особенно естественного 
профиля, выдвигает необходи
мость расширения материальной 

Рис. 3. Ростовский университет. Ростоблпроект
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базы. В этой связи при проекти
ровании научной зоны представ
ляется обязательным резервиро
вать территорию для ее разви
тия, не нарушая структуры 
учебно-научной ячейки.

Для определения планировоч
ного приема, который в боль
шей мере соответствует учебной 
структуре университета, прове
ден анализ учебных планов по 
специальностям.

В настоящей статье приводят
ся лишь краткие выводы из ис
следования учебных планов по 
наиболее типичным естественным 
(университетским) специально
стям: математике, физике, хи
мии, биологии и геологии (на 
примерах Новосибирского и Ле
нинградского университетов). 
Установлено, что 50—55% учеб
ного времени отводится на изу
чение основной специальности, а 
остальное время — на общеобра
зовательные дисциплины. Причем 
программа строится так, что ос
новной предмет на первых двух 
курсах занимает 30—40% вре
мени теоретического обучения, 
а начиная с третьего курса уве
личивается от 60 до 100%.

Следовательно, в первую по
ловину учебного времени в ос
новном преподаются общие ди
сциплины на всех факультетах, а 
с третьего курса начинается 
специализация, связанная с ис
следованиями в изучаемой обла
сти. Таким образом, учебная 
программа факультетов стро
ится по одному принципу, по
зволяющему выделить общее и 
частное в подготовке каждой 
специальности. Этот принцип 
должен найти отражение и в ар
хитектурно-планировочной струк
туре учебной зоны.

Однако сложившаяся практика 
планировки университетов осно
вана на другом принципе, ниве
лирующем особенности, зало
женные в понятии «универси
тет». Застройка отдельными зда
ниями (факультетами — это на
иболее типичный прием органи
зации учебной зоны существую
щих университетов. Такое реше
ние приводит к дублированию 
учебных и лабораторных поме
щений по общим дисциплинам и 
нерациональному их использо
ванию. Кроме того, расположе
ние факультетов в отрыве от на
учно-исследовательских институ
тов неудобно. В связи с этим 
представляется рациональным 
изменить существующую струк
туру: учебные помещения, где 
преподаются общие дисципли

ны, в основном для первых двух 
курсов, выделить в блоки; ауди
тории старших курсов прибли
зить к исследовательским лабо
раториям соответствующего про
филя, создав таким образом 
учебно-научные ячейки основных 
специальностей.

При организации блоков об
щего обучения возможно удоб
ное и экономичное использова
ние аудиторий большой вмести
мости, рациональное использова
ние кабинетов для изучения ино
странных языков, полное и эко
номичное оборудование физиче
ских и химических лабораторий 
общего курса и т. д.

Возможны различные вариан
ты решения и размеров блоков 
общего обучения — в зависимо
сти от контингента студентов 
объединяемых факультетов и 
расстояния от учебных помеще
ний ячеек. Главное преимущест
во организации учебно-научных 
ячеек состоит в том, что сбли
жается процесс обучения и ис
следований в каждой области 
науки. При этом лучше исполь
зуется лабораторное оборудова
ние научно-исследовательских 
институтов, в которых студенты 
проводят не только практиче
ские, но и учебные занятия, а 
также выполняют дипломные ра
боты. Территориальное объеди
нение учебных и научных поме
щений одной специальности со
кратит перемещения, которые 
неизбежны при другой органи
зации застройки. Представляется 
важным разместить блоки об
щего обучения на ближайшем 
расстоянии от учебно-научных 
зданий объединяемых специаль
ностей.

На основе проведенного ана
лиза были разработаны схемы 
планировочной структуры уни
верситета. Для примера взят 
университет с наиболее типич
ным набором факультетов: ме
ханико-математическим, физи
ческим, химическим, биолого
почвенным, геолого-географиче
ским, историческим, юридичес
ким, филологическим и эконо
мическим. Первые пять составля
ют комплекс естественных наук, 
остальные — гуманитарных. В 
схемах предлагается их четкое 
планировочное разделение. Есте
ственные факультеты представ
лены как ячейки, состоящие из 
двух элементов: учебных и ла
бораторных зданий, а гуманитар
ные— как здания, в которых 
размещаются научные институты 
совместно с учебными.

Рис. 4. Схемы планировочной структу
ры учебно-научной зоны университета
А — параллельное размещение; В — 
кольцевое; 1 — научные помещения; 2 — 
учебно-научная ячейка естественных 
наук; 3 — учебные помещения; 4 — учеб
но-научная ячейка гуманитарных наук; 
5 — блок общего обучения: 6 — направ
ление развития: 7 — общеуниверситет

ский центр

При формировании комплек
сов естественных и гуманитар
ных наук образуется общая 
учебная зона (в центре) и науч
ная зона естественных факуль
тетов (на периферии). Централь
ное место в учебной зоне комп
лексов занимают блоки общего 
обучения. Общественный центр 
университета объединяет учеб
ные комплексы естественных и 
гуманитарных наук. При одина
ковом принципиальном решении 
предложенных схем возможны 
различные композиционные при
емы. Усложнение структуры 
каждой научной ячейки влияет 
на общую композицию комплек
са, потому его структура должна 
быть гибкой и динамичной. Па
раллельное и кольцевое взаи
морасположение зон обуслов
ливает возможность развития в 
направлениях, указанных на схе
мах.

Предлагаемая планировочная 
структура университета пред
ставляется достаточно динамич
ной и рациональной в функцио
нальном отношении.
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ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПЛОЩАДИ 
ОСТЕКЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
И. ЛИВЧАК, доктор технических наук

О архитектурной практике последних лет намети
лась тенденция к необоснованному увеличению 
площади остекления наружных стен гражданских, 
производственных (за исключением цехов специ
ального назначения) и жилых зданий.

Сооружение зданий с большой площадью остек
ления началось в начале этого столетия. В Совет
ском Союзе одним из первых больших сооружений 
такого типа было восьмиэтажное административное 
здание, выстроенное в Москве на ул. Кирова по 
проекту, разработанному Пе-Корбюзье совместно 
с Н. Я. Колли. Видимо, ввиду эксплуатационных не
достатков этого здания — главным образом силь
ного перегрева помещений вследствие солнечной 
радиации и охлаждающего действия окон зимой, 
широкого распространения избыточное остекле
ние у нас тогда не получило.

Однако в последние годы как за рубежом, так 
и у нас зданий с избыточным остеклением стали 
строить все больше и больше: кафе, вокзалы, 
школы, гостиницы и др.

В некоторых зданиях наружные стены целиком 
выполнены из стекла, например типовые парикма
херские, недавно выстроенные в ряде районов 
Москвы.

Необходимо отметить, что такие здания у нас 
строят как в холодных, так и в теплых климатиче
ских поясах, в том числе и в районах с большим го
довым количеством ясных солнечных дней. Нап
ример, в Ташкенте для массового жилищного стро
ительства принят проект дома с комнатами, име
ющими очень большие световые проемы.

Примером чрезмерного остекления стен про
мышленных зданий может служить строящееся 
здание в Москве (рис. 3).

Естественный свет по составу и мощности излу
чения может быть очень разнообразным и явля
ется возбуждающим фактором, оказывая различ
ное биологическое воздействие на организм 
человека. Известно также, что при недостатке 
естественного освещения наступает «световое го
лодание» человека, которое выражается в нару
шении некоторых физиологических функций: ухуд
шается обмен веществ и общий газообмен, пони
жается чувствительность кожи.

Площади и размеры окон определяются по 
гигиеническим соображениям исходя из минималь
но допустимой нормы освещенности помещений. 
Нормируется эта площадь, как известно, пои боко
вом освещении коэффициентом естественного 
освещения (к. е. о.). Согласно санитарным нор
мам строительного проектирования (СН 245—63), 
для помещений, в которых производятся точные 
работы, при боковом естественном освещении 
через окна к. е. о. принимается равным 1,5. Тот 
же к. е. о. принят для классов, лабораторий, ауди
торий, читальных залов, лечебных и ряда других 
помещений. Для того чтобы к. е. о. был равен 1,5, 
площадь вертикального освещения должна состав
лять примерно 20—25% площади пола помещения. 
Однако для помещений глубиной 6 м и высотой 
3,5 м эта величина повышается до 35—43%. В жи
лых комнатах общежитий, гостиниц, холлах, фойе, 

административно-конторских помещениях, залах, 
столовых, вестибюлях к. е. о. может быть меньше 
1,5.

Лишь в таких помещениях, как ателье художни
ков, операционные и помещения для особо точных 
работ, к. е. о., согласно действующим нормам, дол
жен быть более 1,5; следует отметить, что при 
выполнении особо точных работ (например, при 
сборке часов), несмотря на удовлетворение этого 
требования, сборщики и в дневное время, как пра
вило, пользуются источниками местного искусст
венного освещения. Таким образом, можно ут
верждать, что нет никаких гигиенических обосно
ваний для столь распространенного в настоящее 
время чрезмерного увеличения площади остекле
ния.

Увеличение площади остекления усиливает есте
ственную освещенность, и благодаря этому дости
гается некоторая экономия электроэнергии на искус
ственное освещение. Эта экономия зависит от ре
жима работы в помещении и географической ши
роты расположения здания.

Однако, несмотря на некоторую экономию 
электроэнергии, которая может достигать, как по
казали расчеты, 1 руб. на 1 м2 в год, увеличение 
площади окон не позволяет уменьшить мощность 
осветительных установок. Они, как известно, рас
считываются из условия полного отсутствия дневно
го света.

Отмеченное единственное преимущество, по
лучаемое от увеличения площади остекления, ни
как не может компенсировать недостатки и не
удобства, которые вызываются этим увеличением. 
Такими недостатками являются:

дополнительный нагрев помещения вследствие 
большой солнечной радиации;

большие теплопотери помещений в холодное 
время;

большое проникание уличного шума;
большие единовременные и эксплуатационные 

затраты в связи с устройством избыточного остек
ления.

Для уменьшения перегрева помещений, созда
ющего в них дискомфортный микроклимат, при
меняются различные солнцезащитные устройства, 
которые в лучшем случае (сплошное укрытие окна 
наружными жалюзи или экранами) снижают теп- 
лопоступление в помещение от солнечной радиа
ции на 70—80%. Получившие наибольшее расп
ространение солнцезащитные устройства в виде 
внутренних штор или жалюзи снижают теплопо- 
ступление на 40—60%. Для удаления проникаю
щего тепла и поддержания в помещениях ком- 
форного микроклимата в летнее время прихо
дится оборудовать здания установками искусствен
ного охлаждения воздуха. Во многих зданиях, 
в которых нет ярко выраженных внутренних тепло 
выделений, теплопоступления от солнечной радиа
ции являются главными. К таким зданиям отно
сятся жилые дома, больницы, кафе, рестораны, 
административные, конторские и многие другие 
общественные здания,
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Практика проектирования общественных и ад
министративных зданий показывает, что во многих 
случаях именно чрезмерное остекление, особенно 
при плохой солнцезащите окон, вызывает необхо
димость применения искусственного охлаждения 
воздуха. Для того чтобы оценить экономические 
затраты, связанные с удалением излишнего тепла, 
поступающего в помещения через остекление, 
необходимо знать расчетное и годовое количество 
теплопоступлений.

Примерную оценку затрат на установки для 
охлаждения помещений рассмотрим применитель
но к условиям Москвы. Примем, что через 1 м2 
двойного остекления с металлическим переплетом 
при ориентации помещения на солнечную сторону 
и применении солнцезащитных устройств, снижа
ющих теплопоступления на 50%, количество посту
пающего тепла составит 85 ккал/час • м2. Расчеты 
показывают, что при этом стоимость установок для 
кондиционирования воздуха с охлаждением его в 
летнее время с помощью фреоновых компрессо
ров, с учетом стоимости занимаемых ими помеще
ний, отнесенной к 1 м2 площади остекления, соста
вит ~ 30 руб., а годовые расходы по эксплуата
ции этой установки составят ~ 5,5 руб/м2. При от
сутствии кондиционирования воздуха (с охлажде-

Рис. 1. Административное здание на ул. Кирова в Москве

нием его в летнее время) увеличенное остекление 
будет значительно ухудшать микроклимат поме
щений при их инсоляции. Это ухудшение микро
климата будет различным в зависимости от конк
ретных условий. Рассмотрим, например, помещение 
размером 12X6X3 м (площадью 72 м2 и объемом 
215 м3), используемое под конструкторское бюро, 
в котором размещается 16 человек. Окна этого 
помещения имеют солнцезащиту и дают теплопо- 
ступление от солнечной радиации в расчетных ус
ловиях 85 ккал/м2-час. Общая площадь окон, рас
положенных в стене длиной 12 м, равна 14,5 м2, что 
составляет 20% площади пола и около 30% пло
щади наружной стены высотой (от пола до пола) 
3 м.

Рис. 2. Типовая парикмахерская

Помещение оборудовано приточной вентиляци
ей без охлаждения воздуха, обеспечивающей его 
подачу в количестве 432 м3/час (т. е. по 27 м3/час 
на одного человека); воздухообмен двукратный.

Для микроклимата помещений наиболее не
благоприятны «переходные» периоды года (весна 
и осень) с температурой наружного воздуха по
рядка 10° С, когда для борьбы с избытком тепло
поступлений еще не может быть использована 
аэрация (естественная вентиляция) помещений. 
Расчеты показывают, что внутренняя температура 
воздуха при этих условиях достигает 23° С, т. е. не 
выходит за верхнюю границу «зоны комфорта». 
Если же при всех прочих равных условиях это по
мещение будет иметь площадь остекления, равную, 
скажем, 54% площади стены (что составит 30% 
площади пола), вследствие усиленной солнечной 
радиации внутренняя температура достигает 25° С, 
т. е. выходит за предел зоны комфорта уже при 
наружной температуре 1°С.

При наружной температуре 22° С (летняя рас
четная температура для расчета вентиляционных 

Рис. 3. Строящееся производственное здание в Москве
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систем в Москве), когда возможна беспрепятствен
ная аэрация помещения через открытые окна, при 
условии, что аэрация обеспечивает в помещении 
десятикратный воздухообмен, температура внут
реннего воздуха, как показали расчеты, будет в 
первом случае 25,6° С, а во втором 26,6° С.

Если площадь остекления достигает 80% пло
щади наружных стен (что в современных зданиях 
можно встретить довольно часто), то в рассматри
ваемом случае внутренняя температура воздуха 
в помещении достигнет 28° С (предел зоны ком
форта 23° С).

В том случае когда аэрация помещения затруд
нена, например при загрязненном наружном воз
духе или вследствие уличного шума, проникаю
щего в помещение через открытые окна, и воз
духообмен в помещении ограничен мощностью 
вентиляционной системы, температура в помеще
нии при таком остеклении может быть еще выше. 
Так, например, в рассматриваемом случае при пло
щади остекления, составляющей 80% площади на
ружных стен при всех прочих одинаковых услови
ях, но при пятикратном воздухообмене, темпера
тура внутреннего воздуха, как показали расчеты, 
может достигнуть 34° С, т. е. пребывание в таком 
помещении для человека будет непереносимым. 
Мы умышленно подробно остановились на мик
роклимате помещений в летнее время при отсут
ствии охлаждения, так как системы кондициониро
вания воздуха с охлаждением его в летнее время 
во многих зданиях (в том числе и с большой пло
щадью остекления) у нас еще не устраиваются.

В зимнее время увеличенная площадь остекле
ния требует дополнительного расхода тепла вслед
ствие меньшего термического сопротивления окон 
по сравнению со сплошной стеной, которую они 
заменяют, и вызывает ухудшение микроклимата 
помещения вследствие того, что внутренняя по
верхность остекления имеет более низкую темпе
ратуру, чем внутренняя поверхность стены. 
Кроме того, через окна, как правило, инфильтру
ется значительно больше холодного воздуха, чем 
через стены, что также ухудшает микроклимат по
мещения и приводит к дополнительному расходу 
тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха.

Такое ухудшение микроклимата помещения 
может быть, однако, почти устранено путем уста
новки соответствующим образом выполненного 
отопительного устройства, способного повысить 
внутреннюю температуру поверхности остекления 
до температуры поверхности стены, которую оно 
заменило. Это потребует дополнительного расхода 
тепла, вырабатываемого отопительной установкой. 
Произведенные расчеты показывают, что для мо
сковских климатических условий при коэффициен
те теплопередачи остекления (окна) и замененной 
им сплошной стены соответственно 2,5 и 
0,9 ккал/м2-час, постоянном количестве воздуха, 
инфильтрующегося через остекленную поверх
ность, 2 кг/час-м2, стоимости сооружения отопи
тельной установки в 40 руб. за 1000 расчетных 
ккал/час и стоимости тепла 3,5 руб. за 1 мг-ккал, 
единовременные затраты на устройство отопитель
ной установки, отнесенные к 1 м2 поверхности 
остекления, заменившего сплошную стену, без по
вышения температуры внутренней поверхности 
остекления составляют 4,3 руб./м2, а при установке, 
повышающей эту температуру,— 4,9 руб./м2. Го
довые эксплуатационные расходы составляют со
ответственно 0,9 и 1,25 руб./м2 в год.

В холодное время года увеличенная площадь 
остекления ухудшает микроклимат помещения не 
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только вследствие пониженной температуры внут
ренней поверхности стекла, но и вследствие уве
личенной солнечной радиации. Дело в том, что 
в зимний период солнце проходит над землей под 
значительно меньшим углом склонения к ней, чем 
летом. В связи с этим на вертикальную плоскость 
солнечные лучи падают под большим углом, вслед
ствие чего прямая солнечная радиация на верти
кальную поверхность в единицу времени при всех 
прочих равных условиях зимой бывает большей, 
чем летом. Так, например, на географической ши
роте 50° вертикальная поверхность, обращенная 
на юг, получает в 12 час. 21 марта и 21 сентября 
больше тепловой энергии от прямого солнечного 
облучения, чем в это же время 21 июня — в 1,52 
раза и 21 декабря — в 1,64 раза. В более южных 
широтах эта разница еще больше.

Важно отметить, что многие солнцезащитные 
устройства (в виде козырьков сотового наружного 
ограждения или неподвижных жалюзи), весьма 
эффективные в летнее время, зимой вследствие 
малого угла склонения солнца над землей оказы
ваются значительно менее эффективными.

Особенно велико значение солнечной радиации 
и для микроклимата в конце отопительного пе
риода (в марте — апреле), когда день становится 
уже продолжительным и вместе с тем отношение 
фактически наблюдающегося солнечного сияния 
к возможному максимуму его достигает, например, 
в Москве 33%, в Ташкенте, 40%, а во Владиво
стоке 65%.

Расчеты, произведенные для рассмотренного 
выше помещения, показывают, что при нахожде
нии его на географической широте 50°, наружной 
температуре — 5° С и площади остекления, состав
ляющей 30% площади пола, внутренняя темпе
ратура в инсолируемых помещениях зимой может 
достигнуть 26° С, что значительно выше верхнего 
предела комфортной зоны. Таким образом, можно 
сделать вывод, подтверждающий, что излишне, без 
надобности увеличенная площадь вертикального 
остекления, освещаемая в зимнее время солнцем 
(в частности, выходящая на юг), может создавать 
дискомфорт не только вследствие пониженной тем
пературы стекла, но и вследствие перегрева поме
щений. Для борьбы с этим перегревом может по
требоваться увеличение вентиляционного воздухо
обмена или применение специальных устройств, 
которые позволили бы подавать воздух в помеще
ние с увеличенной разницей температур: настиль
ные струи на потолок, многодиффузорные анемо
статы и т. п. Без применения этих мер увеличенная 
из псевдоэстетических побуждений площадь остек
ления, даже при отрицательных температурах на
ружного воздуха, может создать сильный пере
грев помещений, что и наблюдается в практике, 
особенно в весеннее время, когда небо чаще все
го бывает безоблачным.

При расположении зданий в шумных город
ских районах с оживленным движением транспорта 
остекление вследствие малого веса его и большой 
воздухопроницаемости является наиболее уязви
мым местом для проникания уличного шума в по
мещение. Так, если взять наружную стену со зву
коизоляцией Во — 60 дб при частоте /— 1000 гц, 
а окно со звукоизоляцией Иі = 45 дб при той же 
частоте, то для рассмотренного выше помещения 
при площади стены 40 м2 и окон 14,5 м2 (20% пло
щади пола и 36% площади стены) общая величина 
звукоизоляции ограждения составит 49 дб. При 
увеличении площади остекления до 21,6 м2 (30% 



площади пола и 54% площади стены) звукоизоля
ция снизится до 47,6 дб, а при площади его 32 м2 
(соответственно 44 и 80% площади пола и стены) 
она понизится до 46 дб.

Применение в наружном и внутреннем остек
лении стекол разной толщины, как показали опы
ты, существенного увеличения звукоизоляции не 
дает.

Для оценки единовременных и эксплуатацион
ных затрат, связанных с устройством избыточного 
остекления, были определены затраты на 1 м2 осте
кления в металлическом переплете и керамзито- 
бетонной стены. Результаты этих расчетов даны 
в табл. 1 и 2.

Если принять наиболее дешевое остекление в 
двойных деревянных переплетах, 1 м2 которого 
стоит на 1,54 руб. дешевле 1 м2 стены, то едино
временные затраты, связанные с заменой стены 
остеклением с учетом стоимости солнцезащитных 
устройств, составят: а) без учета кондиционирова
ния и увеличенных расходов на отопление — 
8,76 руб. за 1 м2, а дополнительные эксплуатацион
ные расходы 1,56 руб./м2 в год; б) с учетом стоимо
сти кондиционирования воздуха и увеличенных ра-

Таблица 1
Единовременные затраты по устройству 1 м2 двойного 
остекления в металлическом переплете, заменяющего

1 м2 керамзитобетонной стены, с к= 0,9 м2.час.Град

Пид затрат
Стои
мость 
в руб.

Условия расчета

Превышение стоимо
сти остекления по 
сравнению со стоимостью 
стены

Стоимость солнцеза
щитных устройств

Стоимость кондицио
нирования и холодиль
ной установки

Стоимость отопитель
ной установки, вклю
чая систему, котельную 
посети

Г То же, ’ при условии, 
что отопительная уста
новка доводит темпера
туру внутренней поверх
ности остекления до 
температуры внутренней 
поверхности стены (ко
торую оно заменило)

12,42

6

30

4,3

4,9

При стоимости остек
ления 26,16 руб./м2 
и стоимости стены 
14,74 руб./м2

При применении бе
лых штор, включая 
стоимость устройств для 
их подвески

При расчетном тепл >по- 
ступлении 170 ккал/м2- 
• час (55° географ іческой 
шпроты), коэффициенте 
солнцезащиты 0,5, рас
четной наружной темпе
ратуре 28° С, расчетной 
разностиего температур 
внутренн и приточ
ного воздуха 7° С, ре
циркуляции внутренне
го воздуха 50%, стои
мости сооружения кон
диционирования и хо
лодильной установки 
265 тыс. руб. за 
1 мг-ккал

При стоимости соору
жения отопительной
установки 40 руб. за 
1000 расчетных ккал/час 
для расчетных условий 
Москвы

И того:

с устройством кондиционирования и усиленном отоп
лении— 53,32 руб./м2;

без устройства кондиционирования и обычном отоп
лении — 22,72 руб./м2

Рис. 4. Интерьер кирхи в г. Тапиола (Финляндия) с беспереп 
летным окном по всей поверхности стены

сходов на отопление — соответственно 40,36 руб./м2 
и 7,32 руб./м2 в год. Как видно, на сумму эксплуа
тационных расходов применение остекления в наи
более дешевом переплете сказывается весьма 
мало.

Следует, однако, иметь в виду, что при остек
лении большой площади в большинстве случаев 
применяются именно металлические переплеты с 
крупными ячейками, требующие стекла большой 
толщины. Поэтому в наших дальнейших рассуж
дениях мы будет рассматривать именно этот ва
риант, для которого и составлены табл. 1 и 2.

Абсолютные цифры, приведенные в табл. 1 и 2, 
определены расчетом при заданных отправных 
данных (стоимость тепла, холода, единовременные 
затраты и т. п.), поэтому они справедливы, строго 
говоря, только для этих условий.

Однако поскольку эти отправные данные явля
ются средними и не могут изменяться в больших

Рис. 5. Общественное здание на Новослободской улице 
в Москве
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Таблица 2
Эксплуатационные затраты по содержанию 1 м2 двойного 
остекления в металлическом переплете, заменяющего 1 м2

керамзитобетонной степы, с к = 0,9 —----1 ’ ’ м2-ч-град

Виды затрат
Стои
мость 

в руб.
Условия расчета

Амортизационные 
отчисления

Уменьшение стои
мости электроэнер
гии, расходуемой на 
освещение

Солнцезащитные 
устройства

Кондиционирова
ние воздуха с охлаж
дением

Отопление

То же, но при отоп
лении, обеспечиваю
щем повышенную
температуру внутрен
ней поверхности
остекления

0,4

1,0

1,65

5,5

0,99

1,25

Амортизационные отчис
ления для стены и остек
ления приняты в размере 
3% единовременных затрат 

При увеличении продол
жительности естественного 
освещения на 172 часа в 
год, расходе энергии 30 вт 
на 1 м2 пола, стоимости 
2 коп. за 1 кв. ч, увеличе
нии к. е. о. на 50% и пло
щади остекления с 20 до 
30% площади пола, на 
географической широте 55°

В виде штор стоимостью 
6 руб. па 1 м2 остекления 
при амортизационном сро
ке 5 лет

При годовом расходе хо
лода 27 000 ккал/м2 (Моск
ва, с учетом 50%-ной за
щиты от солнечной радиа
ции)

При стоимости тепла 
3,5 руб. за 1 мг-ккал 
и годовом расходе его 
282 000 ккал/м2 (Москва)

То же, при расходе теп
ла 365 000 ккал/м2 в год

И того:

с кондиционированием, охлаждением воздуха и увели
ченным расходом тепла на отопление — 7,77 руб./м2-год;

без кондиционирования, охлаждения воздуха и с обыч
ным отоплением — 2,05 руб./м2<год

пределах, из приведенных в табл. 1 и 2 показа
телей могут быть сделаны определенные общие 
выводы относительно увеличения площади остекле
ния наружных стен.

Из показателей, приведенных в табл. 1, видно, 
что в тех случаях, когда инженерное оборудование 
здания позволяет устранить дискомфорт микро
климата, связанный с увеличенной площадью 
остекления, это увеличение площади остекления, 
т. е. замена из архитектурно-эстетических сообра
жений стены окном, увеличивает единовременные 
затраты на 1 м2 ограждения в 3,6 раза.

В тех же случаях когда здание не оборудуется 
кондиционированием воздуха и отопительное уст
ройство не уменьшает дискомфорта, вызываемого 
остеклением, увеличение площади остекления так
же повышает стоимость 1 м2 ограждения, но не
сколько меньше, а именно в 1,5 раза. Вместе с тем 
в этом случае, как было показано выше, существен
но ухудшается микроклимат в помещении, осо
бенно во время солнечной радиации в весеннее 
и летнее время.

Приведенные сведения об ухудшении микро
климата в рассмотренном типичном помещении 
конструкторского бюро справедливы для москов
ских климатических условий. В южных районах 
страны значения всех этих показателей (за исклю

чением дискомфортное™ холодной зоны около 
остекления), подтверждающих ухудшение микро
климата помещения, будут еще больше.

Изложенное позволяет сделать вывод, что ни
каких технико-экономических или санитарно-гигие
нических обоснований для увеличения площади 
остекления наружных стен зданий сверх нормиру
емых, исходя из условий минимального естествен
ного освещения, нет.

Напротив, на современном уровне развития 
техники увеличенная площадь остекления приво
дит к ухудшению микроклимата в помещении и вы
зывает существенные дополнительные единовре
менные и эксплуатационные затраты.

Для того чтобы примерно оценить эти затраты, 
рассмотрим, что дало примененное сплошное 
остекление наружных стен в упомянутом выше 
здании парикмахерской. Это здание имеет наруж
ные размеры в плане 22X22 м, высоту 9 м, кубату
ру 4400 м3 и общую площадь в двух этажах 800 м2.

Из условий нормального естественного осве
щения была бы достаточна площадь остекления, 
составляющая 30% площади пола, т. е. 0,3X800 = 
= 240 м2.

Фактическая площадь остекления этого здания 
составляет: 22X34X9 = 790 м2.

Излишняя площадь остекления, которая с успе
хом могла бы быть заменена стеной, достигает 
790 — 240 = 550 м2.

Пользуясь данными табл. 1, определим дополни
тельные единовременные (строительные) затраты, 
вызываемые увеличением площади остекления: 
SCTP = [(^53,52]+ (53,52 — 30) = 21 250 руб.

Пользуясь данными табл. 2 и учитывая те же усло
вия, определим дополнительные эксплуатационные 
расходы:
5эксп= [(ф <7,77] + [(^ (7,77-5,5)] = 2954 руб.

Если принять стоимость строительства (без из
лишеств в остеклении) 1 м2 площади данного объ
екта в 200 руб., то общая стоимость строительства 
составит

200X800 = 160 000 руб.

Относительное удорожание объекта с увеличе
нием площади остекления составит

(21250/160 000) 100 = 13,7%.

Разность приведенных затрат*  на сооружение 
объекта с увеличенным остеклением и остеклени
ем, составляющим 30% площади пола, будет 
АР = >5стр + *5эск'  Ю;

Р = 21 250 + 2954 X 10 = 50 790 руб., 

или ~ 34% стоимости сооружения.
Необходимо подчеркнуть, что приведенные ра

счеты единовременных (строительных) и эксплуа
тационных затрат, вызываемых устройством вместо 
сплошной стены остекления, произведены для 
остекления со стальным переплетом. Расчеты пока
зывают, что при алюминиевом переплете, цена ко
торого все еще очень высока, стоимость сооруже
ния объекта возрастает не на 13,7, а на 34%, и со
ответственно разность приведенных затрат соста
вит не 34% стоимости здания, а 52%. Следует так
же учесть, что крупноразмерное стекло, применя
емое при алюминиевых переплетах, является пока 
весьма дефецитным.

* Равна разности капитальных вложений плюс 
разности эксплуатационных затрат в течение нор
мативного срока окупаемости (10 лет).
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Красноречивость приведенных дополнительных 
расходов, как говорят, «не требует комментариев».

Таким образом, единственный фактор, который 
может претендовать на оправдание увеличенной 
площади остекления в зданиях современного стро
ительства,— это эстетические требования. Автор, не 
являясь специалистом в данном вопросе, считает, 
однако, возможным высказать по нему некоторые 
соображения как «потребитель», т. е. член общест
ва, для которого строятся здания. Основное из них 
состоит в том, что автору как, по-видимому, и 
большинству людей, не проживающих в таких зда
ниях, фасады этих сильно остекленных зданий 
нравятся — они бесспорно красивы.

Пребывание во многих сплошь остекленных по
мещениях также иногда бывает весьма впечатля
ющим— приятно из комнаты видеть необозримые 
дали, красивую природу или хорошо организован
ное, но не мешающее пространство города. Спло
шное беспереплетное, не видимое для человека 
остекление, полностью заменяющее стену, иногда 
может быть необыкновенно эффектным. Именно 
такое впечатление остается, например, когда по
падаешь в кирху в г. Тапиоле под Хельсинки, где 
по одну сторону невидимого окна в помещении 
находятся комнатные растения, а по другую сторо
ну за окном на той же высоте, совсем рядом,— 
покрытые снегом ели и кустарник. Нельзя не упо
мянуть и об особом, применяемом в Финляндии, 
стекле, которое, будучи совершенно прозрачным, 
позволяет видеть все из помещения на улицу и 
исключает возможность рассматривать помещение 
с улицы.

Однако есть много оснований опасаться, что 
наблюдаемое чрезмерное увлечение остеклением 
в значительной мере объясняется «модой», а мода, 
как известно, не подкрепленная функциональной 
необходимостью или технико-экономическими 
обоснованиями, не может долго держаться, и сле
довать ей можно в одежде, оформлении автомо
биля, но не в строительстве зданий, рассчитанных 
на многие десятилетия. В самом деле, какой инте
рес и смысл представляют сильно остекленные 
здания, которые можно видеть во множестве на 
шумных улицах больших городов, особенно там, 
где такие здания не гармонируют с окружающим 
их ансамблем.

Увеличение площади остекления сводит к ми
нимуму площадь внутренней и наружной поверх
ности стен, в связи с чем стены утрачивают свое 
значение для интерьера и фасада зданий. Между 
тем, благодаря появлению различных новых (в ча
стности, полимерных) строительных материалов, 
которые можно было бы применить для отделки 
наружной и внутренней поверхности стен, они мог
ли бы быть с успехом использованы для улучшения 
как фасадов, так и интерьера зданий.

Для уменьшения неприятного воздействия чрез
мерно увеличенной площадью остекления, вызы
вающего перегрев инсолируемых помещений, по
ка еще приходится применять солнцезащитные 
устройства, которые часто сводят на нет зритель
ный эффект от увеличенного остекления. Кроме 
того, эксплуатация этих солнцезащитных устройств 
создает свои неудобства и затрудняет аэрацию 
помещений. 

* * *

Приведенные в статье соображения против из
лишеств в остеклении могут быть кратко изложены 
в следующих основных положениях.

Увеличение площади остекления стен сверх 
размеров, обоснованных требованиями естествен

ного освещения помещений и нормируемых мини
мальным коэффициентом естественного освеще
ния, нецелесообразно, так как оно не вызывается 
санитарно-гигиеническими или какими-либо други
ми практическими соображениями.

Излишнее остекление:
вызывает, даже при наличии солнцезащитных 

устройств, дискомфортный микроклимат в инсо
лируемых помещениях (перегрев), что особенно 
ярко проявляется летом, а также весной, в том 
числе и при отрицательной наружной температу
ре. Зимой при отсутствии инсоляции чрезмерная 
площадь остекления приводит к появлению в по
мещении около остекления вследствие низкой тем
пературы его поверхности и возникающих около 
нее ниспадающих потоков холодного воздуха дис
комфортной зоны;

приводит к повышению единовременных зат
рат на строительство зданий; эти затраты особенно 
ощутимы (13% и более) в том случае, когда для 
борьбы с теплопоступлениями от инсоляции уст
раивается кондиционирование воздуха с холодиль
ными установками. При применении остекления с 
алюминиевыми переплетами, пока еще сейчас 
очень дорогими, увеличение единовременных зат
рат на сооружение зданий может достигать 30%;

вызывает повышение эксплуатационных расхо
дов по зданию в связи с повышенными теплопо
терями и необходимостью борьбы с теплопосту
плениями от солнечной радиации. Эти дополни
тельные расходы для средних условий СССР со
ставляют 7,32—7,77 руб./год на 1 м2 остекления;

приводит к большему прониканию уличного 
шума в помещение.

Представляется целесообразным ограничить 
площадь остекления в гражданских и промышлен
ных зданиях требованиями необходимого естест
венного освещения, допуская увеличение остекле
ния лишь в отдельных случаях, когда для этого 
имеются действительно убедительные обоснова
ния. По-видимому, ограничение площади остекле
ния вполне обоснованно до тех пор, пока разви
вающаяся строительная техника не создаст средст
ва простой, надежной и дешевой борьбы с тем 
ухудшением микроклимата в помещениях, которое 
вызывает увеличенное остекление. В число этих 
средств следует прежде всего включить примене
ние стекла пониженной теплопроницаемости. Со
вершенно необходимо учитывать удорожание 
строительства и увеличение эксплуатационных зат
рат, вызываемое чрезмерным увеличением площа
дей остекления. Для ориентировочных расчетов 
этих дополнительных затрат можно пользоваться 
данными, приведенных в статье табл. 1 и 2.

Проекты зданий с увеличенной против норм 
площадью остекления должны дополняться прове
рочными расчетами микроклимата в солнечных 
помещениях зимой, весной и летом, причем эти 
расчеты должны делаться как при наличии конди
ционирования воздуха, так и особенно при его от
сутствии. Отсутствие таких расчетов при увеличен
ном остеклении уже приводит к печальным послед
ствиям. Примером этому могут быть выходящие на 
солнечную сторону помещения многих гражданских 
зданий: вокзалы, кафе, школы и др.

Правильность изложенной точки зрения о необ
ходимости ограничения площади остекления раз
деляется специалистами многих стран; это положе
ние зафиксировано, в частности, в решении Всесо
юзного совещания по кондиционированию воздуха, 
состоявшегося 6—10 октября 1965 г. в Ташкенте.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Архитектор А. МЕДНИС

Если мы говорим об удобной, функционально 
правильной планировке квартиры, здания или го
рода, то критериями обычно служат удобства и 
экономия времени проживающих в них людей. 
Город является значительно более сложным орга
низмом, настолько сложным, что найти оптималь
ное решение его планировки только интуитивным 
путем (как, например, планировки квартиры) невоз
можно. Оптимальная планировка города может 
быть найдена лишь при помощи каких-то матема
тических методов.

Эта статья не претендует на то, чтобы математи
чески строго и с исчерпывающей полнотой рас
смотреть вопрос о движении людей в городе. 
В статье сделана лишь попытка уточнить некоторые 
понятия, которые могут стать первыми шагами в 
решении сложной математической задачи. Пробле
ма настолько сложна, что в статье даются ответы 
далеко не на все поставленные в ней вопросы.

Поиски оптимальной планировки го
рода. Предположим, что территория планируемо
го города определена и что в пределах этой терри
тории уже намечены улицы. Разобьем территорию 
города, не занятую транспортными путями и ули
цами, на участки, которые при расчетах системы 
транспорта (транспортной сети и подвижного со
става) обычно называют зонами. На каждом участ
ке, ограниченном улицами, можно построить жи
лые дома, здания магазинов, общественно-бытовых 
учреждений, цехи заводов и т. п. Все эти группы 
объектов можно рассматривать как системы мас
сового обслуживания, состоящие из определенно
го числа обслуживающих единиц. Каждая обслужи
вающая единица характеризуется тем, что может 
одновременно обслуживать не более одного чело
века.

Примеры обслуживающих единиц: рабочее ме
сто на предприятии, кресло в зрительном зале, 
продавец в магазине, жилая площадь в квартире, 
занятая одним человеком.

Обслуживающие единицы могут быть класси
фицированы, причем эта классификация мо
жет быть в зависимости от требуемой точности 
решения более или менее детальной. Например, 
можно различить классы: «продовольственный ма
газин» и «промтоварный магазин», но можно их 
их объединить и в один класс «магазин».

При проектировании города в каждой зоне на
мечается расположить определенное число обслу
живающих единиц каждого класса. Обозначим 
число обслуживающих единиц класса п, располо
женных в зоне і, через Оі .

Под словами «планировка города» в дальней
шем подразумевается набор чисел бі, где п и і 

принимают всевозможные значения, соответству
ющие всем зонам города и всем классам обслу
живающих единиц. При этом, как уже отмечалось, 
уличная и транспортная сети в целях некоторого 
упрощения задачи принимаются фиксированными,

Могут быть поставлены дополнительные усло

вия, которым должны отвечать планировка города, 
например — условие, что число жителей проекти
руемого города будет равно N; тогда можно напи
сать равенство S = N,

і
где «ж» — класс обслуживающих единиц «места 

жительства».
Очевидно, удобства жителей города являются 

функцией капиталовложений; удобства же можно 
численно выразить через показатели затрат вре
мени.

Задачу поисков оптимальной планировки горо
да в общем виде можем формулировать следую
щим образом: найти такую планировку, которая 
при заданных капиталовложениях дает минималь
ные показатели затрат времени жителей, или пла
нировку, которая при минимальных капиталовло
жениях дает заданные показатели затрат времени.

При решении каждой из этих задач надо опре
делить капиталовложения и затраты времени жи
телей как функции планировки города (набора 
чисел G¿n).

Рассмотрим вопросы, связанные с определением 
затрат времени жителей.

Затраты времени. Число людей, покидаю
щих за определенный промежуток времени зону 
іг обозначим через B¡, а число людей, прибывших 
за тот же промежуток в зону к,— через Dh.

Число людей, покинувших зону і и прибывших 
в зону к, назовем «корреспонденцией» между зона
ми і и к, которую обозначим через Cih.

Если рассматривается корреспонденция С,/,, то 
зона ¿ называется «зоной отправления», а зона к — 
«зоной прибытия». Очевидно:

= ві (1)
к

И

= (2)
і

Существуют также корреспонденции вида Сц.
Те жители города, которые прибывают в зону 

к, размещаются по расположенным в этой зоне 
обслуживающим единицам. Принимаем, что пере
движение людей в городе происходит только с оп
ределенной целью: человек имеет потребность, 
для удовлетворения которой он должен прибыть 
в одну из обслуживающих единиц (о классифика
ции их сказано выше). Для каждого человека, при
бывшего в зону к, можно указать класс п обслу
живающих единиц, которые могут обслуживать 
его потребности. Будем говорить для краткости, 
что этот человек совершает передвижение класса 
п. Обозначим число людей из числа Dh (соответ
ствующее корреспонденции C¡k), которые посеща
ют обслуживающие единицы класса п через Dhn 
(соответственно СТь). Представим себе, что все 
обслуживающие единицы зоны к, которые принад
лежат к классу п, образуют одну многоканальную 
систему обслуживания. В эту систему и попадает 
все число D людей, которые, затратив опреде- 
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ленное время в очередях и на обслуживание, 
отправляются дальше. Среднее время обслужива
ния одного человека обозначим через а/,’1, а сред
нее время, затрачиваемое в очередях,— через 
Г/Л Отметим, что число г имеет решающее значе
ние для правильного определения Скп.

Обозначим расстояние от зоны і до зоны к че
рез Цк. Расстояние принято измерять временем на 
передвижение от і до к. Поскольку уличная сеть 
и система пассажирского транспорта фиксированы, 
то любое расстояние можно рассчитать по форму
лам, хорошо известным проектировщикам системы 
пассажирского транспорта.

Общий расход времени горожан за рассматри
ваемый промежуток времени составит

т= 2 сЗЛ^ + '-" + а”)- (3)
і, к, п

Величины и Г/{п можно назвать непроизводи
тельными затратами времени.

Для определения Т необходимо знать величины 
корреспонденций Сг/(п. Последние определяются 
частотой и дальностью передвижений.

Определение корреспонденций. Ча
стота передвижений. Существует связь меж
ду частотой передвижений в обслуживающие еди
ницы определенного класса и непроизводитель
ными затратами времени на это передвижение. 
Чем эти затраты больше, тем частота передвиже
ний меньше. Непроизводительные затраты време
ни, а следовательно, и частота передвижений зави
сят от планировки города. Однако учет этой зави
симости в значительной мере усложнил бы расче
ты.

Очевидно, влияние затрат времени на частоту 
передвижений выражается в уменьшении числа пе
редвижений, требующих большой затраты време
ни, и поэтому пренебрежение этим влиянием сде
лает более резкой разницу между «плохими» и 
«хорошими» (в смысле затрат времени) варианта
ми планировки города.

Поэтому при сравнении вариантов планировки 
города можно принимать не зависящую от плани
ровки расчетную среднюю частоту передви
жений в обслуживающие единицы класса п, кото
рую обозначим через 1Уп.

Для каждой демографической группы имеется 
твоя система чисел 1Ѵп. В соответствии с привычка
ми людей и режимом работы систем обслужива
ния 7ѴП меняется в зависимости от времени года, 
дня недели и часа суток.

Если система чисел (Ѵп дана, то можно опреде
лить число людей, отправляющихся в течение рас
сматриваемого промежутка времени из зоны і в 
обслуживающие единицы класса

= = (4)
к

Определение корреспонденций.
Дальность передвижений. Нам надо пред
сказать ожидаемое распределение В^ по зонам, 
т. е. определить такие числа Сіи (в зависимости от 
7/а и С/!),чтобы = В'і.

к
В литературе можно найти ряд работ по этому 

вопросу, авторы которых рассматривают только 
один вид передвижений, главным образом трудо
вые. Их рассуждения, за исключением некоторых 
деталей, не содержат, однако, ничего, что пре
пятствовало бы распространить эти рассуждения и 
на передвижения в обслуживающие единицы. Для 
наглядности мы в дальнейшем также будем в ка
честве примера говорить только о трудовых пере

движениях; поэтому индексы вида передвижений 
не будут указаны. Авторы работ на рассматрива
емую нами тему согласны в одном: существует 
некоторая функция от расстояния / (7) —такая, 
что ожидаемая корреспонденция равна:

Сік = к/ (I) ВіПк (5)
ИЛИ

Сл = к I (7) С£и (5а)

где к — коэффициент пропорциональности, опре
деляемый выражением (4);

Ві и Ви — фактическое число работающих жи
телей в зонах і и соотв. к;

Сі — расчетное число трудоспособных жителей 
в зоне і (рассчитанное исходя из общей жилой 
площади);

Си — число рабочих мест в зоне к.
Поскольку «пустующих» мест жительства и 

рабочих мест бывает мало, то разница между (5) 
и (5а) является часто теоретической и практически 
может не учитываться.

Выражение (5) при / (7) = 72 напоминает грави
тационный закон Ньютона; поэтому некоторые ав
торы называют формулу (5) «гравитационной фор
мулой».

В отношении функции / (7) существуют две точ
ки зрения:

а) функцию / (7) рассматривают как эмпириче
скую кривую, которая должна дать минимальные 
отклонения от результатов наблюдений;

б) функцию / (7) пытаются определить исходя 
из некоторых априорных соображений. Например, 
Шелейховский исходит из того, что человек «восп
ринимает расстояние относительно».

На наш взгляд, и в том, и в другом случае мы 
встречаемся с трудностями, которые в настоящее 
время еще не преодолены.

При «эмпирической» точке зрения все зависит 
от эксперимента. Но возможности эксперимента 
в интересующем нас вопросе очень ограничены. 
На передвижение людей влияет весьма много 
взаимно зависимых факторов. Чтобы выяснить 
независимое влияние каждого фактора в отдель
ности, надо было бы создать такие условия экспе
римента, какие никогда не встречаются в практике. 
Например, мы хотим изучить расселение «в чи
стом виде», т. е. взаимодействие разных предпри
ятий и без ограничений в выборе места жительства.

Для этого надо было бы построить город с од
ним единственным предприятием и таким ко
личеством жилой площади в каждой зоне, чтобы 
в ней могли поселиться все, кто этого желает (ина
че начал бы действовать эффект «принудительно
го» расселения). Потом надо было бы многократ
но повторить опыт: изменять контингент работаю
щих на предприятии при одновременном выселе
нии из города прежних жителей, чтобы удовлетво
рить требования статистики. Ясно, что такой экспе
римент практически не мыслим.

По результатам наблюдений в существующих 
городах крайне трудно расшифровать влияние от
дельных факторов. Поясним примером. В литера
туре встречаются диаграммы сравнения кривых 
/ (7) с кривыми результатов наблюдения. При этом 
нет никаких указаний на то, как распределена мас
са жилой площади (или других целей передвиже
ний) по расстоянию от исходной зоны; очевидно, 
это совсем не учтено. Получается противоречие: 
утверждается, что число ожидаемых корреспон
денций близко к получаемому из выражения (5), 
а наблюдаемые корреспонденции сопоставляются 
не с результатами, полученными из выражения (5), 

45



а с функцией / (/). Например, допустим, что (5) 
верно при постоянной / (/). В этом случае функция 
/ (/) изображается горизонтальной прямой, но ре
зультаты наблюдений должны отображаться неко
торой кривой. При данных условиях СгЛ просто 
пропорциональны Сі, и упомянутая кривая изоб
ражает в некотором масштабе распределение мас
сы жилой площади по расстоянию от исходного 
места приложения труда.

Площади, заключенные между изохронами (ли
ниями равного расстояния от исходной зоны, про
веденными через одинаковые интервалы расстоя
ния), возрастают по мере увеличения расстояния, 
а плотность застройки, как правило, уменьшается 
по мере удаления от центра города.

Из того экспериментального материала не всег
да можно получить убедительные ответы ча воп
росы, которые могут возникнуть, если исходные 
условия при проектировании города (как это часто 
бывает в практике) значительно отличаются от 
условий, послуживших основой проведенных наб
людений.

Это побуждает обращать внимание на второй, 
дедуктивный способ интерпретации функции / (/), 
который облегчает расшифровку эксперименталь
ных данных. По нашему мнению, исходными в этом 
случае должны послужить несколько вполне оче
видных фактов, подтверждаемых ежедневным опы
том каждого городского жителя. На основании 
этих фактов можно дедуктивным путем построить 
«теорию механики передвижения городских жи
телей».

Большинство советских авторов интерпрети
руют функцию / (/) как «плотность распределения 
вероятности». Передвижение людей в городе — 
типичное случайное явление, и необходимость 
привлечения аппарата теории вероятностей очевид
на. Однако надо сделать два предварительных за
мечания.

Во-первых, остается непонятным, почему в схе
ме передвижения или расселения людей только 
функция / (/), выражающая зависимость коррес
понденций от расстояния, должна носить случай
ный характер. Есть основание почти все рассмот
ренные нами величины схемы считать случайными. 
Если расстояние определяется временем, прово
димым в пути, то расстояние — случайная величина 
(поскольку возможны различные маршруты и ско
рости сообщения). Случайный характер носят так
же величины, которые мы обозначили 2ѴП и Ві.

Во-вторых, в литературе нет определения собы
тия, плотность вероятности которого представляет 
[ (/). На первый взгляд кажется, что это событие — 
«человек, который работает на предприятии в зо
не і, выбирает себе квартиру в зоне к, отстоящую 
от зоны і на расстоянии 1ц,- Но в таком случае 
/ (/) не имеет смысла: / (/) определена на контину
уме, а числа 1ц,(к — 1,2...) являются дискретной по
следовательностью. Если же в качестве вероятно
сти такого события рассматривать иногда приводи
мое в литературе выражение

к

Ж)
і

то остается неясным, вероятность чего выражает 
плотность / (/). Во многих случаях принцип пропор
циональности, положенный в основу выражения (5) 
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и только что приведенного выражения, логически 
не вытекает из соображений, на основании кото
рых принимается тот или другой вид / (/).

Ясно, что в непротиворечивой теории подобные 
неясности недопустимы.

Выбор места работы. Попытаемся опреде
лить корреспонденции другим путем. Если все ра
бочие места (имеются в виду обслуживающие еди
ницы этого класса) одинаковы, то человек, очевид
но, будет работать в самом ближнем (пока не при
нимаем во внимание, что это рабочее место мо
жет быть занято другим человеком). Но рабочие 
места бывают различны. Некоторые из них отве
чают требованиям данного человека (его профес
сиональным, материальным и другим интересам), 
другие не отвечают. Человек будет работать толь
ко в таком рабочем месте, которое отвечает его 
требованиям. Допустим, что человек всегда ра
ботает в самом близком к его месту жительства 
рабочем месте из числа тех, которые отвечают 
его требованиям.

Можем представить себе выбор рабочего места 
следующим образом: допустим, что все рабочие 
места пронумерованы по расстоянию их от места 
жительства данного человека. Поиски рабочего 
места начинаются с того, что человек сначала про
веряет, соответствует ли его требованиям рабочее 
место под номером 1. В случае положительной 
оценки этого рабочего места он остается работать 
в этом месте, в противном случае он оценивает 
рабочее место под номером 2 и так далее.

Предположим, что вероятность успеха провер
ки любого рабочего места (т. е. вероятность того, 
что оно соответствует требованиям данного чело
века) равна р и не зависит от результатов провер
ки им других рабочих мест. Тогда вероятность то
го, что человек будет работать в рабочем месте 
под номером п, равна вероятности того, что это 
рабочее место соответствует требованиям данного 
человека, и одновременно п—1 более близких ра
бочих мест этим требованиям не отвечают.

Тогда
Рп = р (1 — р)п~'. (6)

Предположим теперь, что территория города 
разделена на зоны и в каждой зоне размещены 
рабочие места. Все зоны пронумерованы по их 
расстоянию от места жительства данного человека, 
причем все рабочие места зоны т расположены 
дальше всех рабочих мест зоны к, (номер т боль
ше номера к). В таком случае вероятность того, 
что данный человек будет работать в зоне г, равна;

Р2 = (1—р)^вк— (1 — р)20п+сг, (7)

где С2 — число рабочих мест в зоне г;
ЕС* — число всех рабочих мест, расположен

ных в зонах, под номерами, предшест
вующими (по алфавиту) букве г, т. е. в 
зонах, расположенных более близко к 
месту жительства данного человека, чем 
зона г.

Если обозначить общее число рабочих мест в 
городе буквой х, то вероятность Ря того, что дан
ный человек не найдет в городе подходящего 
места работы, равна:

А = (1-р)\ (8)

Чем крупнее город, тем больше х и тем мень
ше Рв, т. е. тем лучше такой город удовлетворяет 
потребностям жителей (в отношении всех видов об
служивания). Поэтому крупные города, несмотря на 
все свои недостатки, имеют большую притягатель



ную силу, которая способствует их дальнейшему 
росту. Возможно, что, пользуясь выражением (8), 
можно выяснить некоторые закономерности рас
пределения населения по городам различной ве
личины.

На наш взгляд, выражения (6) и (7) имеют то 
преимущество перед выражением (5), что в них 
яснее выступает их «физический смысл» и мы мо
жем лучше себе представить, о чем идет речь, и 
это облегчает анализ влияния различных факторов 
на передвижение людей.

В формуле (6) аргументом является не рас
стояние, а номер по расстоянию. Остановимся на 
вопросе о связи между расстоянием и номером 
по расстоянию. Как уже отмечалось, расстояние, 
измеряемое временем передвижения,— случайная 
величина. Допустим, что соответствующая вероят
ность распределена по нормальному закону; при 
этом среднее квадратичное отклонение пропорци
онально математическому ожиданию. Тогда для 
любой пары расстояний, величины которых обоз
начим через ¿і и І2, мы можем определить поло
жительную вероятность того, что > ¡2, и того, 
что 1\ < І2, если известны их математические ожи
дания и коэффициент пропорциональности, опре
деляющий среднее квадратичное отклонение.

На основании неравенств подобного вида и ос
нована нумерация величин расстояний. Следова
тельно, если расстояние интерпретируется как 
случайная величина, то для любого места житель
ства любому возможному способу нумерации 
всех х рабочих мест города (всего возможно $! 
случаев) можно поставить в соответствие некото
рую положительную вероятность.

Особенности трудовых корреспон
денций. Если пользоваться обозначениями вы
ражения (5 а), то, очевидно, должны быть соблю
дены неравенства:

(9) 
к

2 ^-<6,. (Ю)
г

Если же рассматривать величины, которые вхо
дят в выражение (5), то вместо неравенств (9) и 
(10) можно составить равенства (1) и (2). Ясно, что 
расчеты с применением формул вида (5) не обес
печивают выполнения этих условий.

В практике обычно не учитывается разница 
между Сі и Вс, и и требуется соблюдение 
равенств (1) и (2). Обычно это достигается спосо
бом, сущность которого заключается в следу
ющем.

Согласно (5), примем

С,к = ! (Іік) Сівк.

Вообще,
и 2 Сік =(=6к.

/і

Для уменьшения неувязок поступают следую
щим образом:

С\к = ^(Ж™)'1; 
т

Сік = вкСік (ЯСя)-1;
і

= (Е^Г0)-1;
т

При любом п получается, что 

2СітС=/=і И ХіСд 1 =/=С/,-, 
т і

но с возрастанием п неувязки все уменьшаются.
Условия (9) и (10) исходят из предположения, 

что ни один человек не может занимать более од
ного рабочего места и ни одно рабочее место не 
может быть занято более чем одним человеком.

Рассмотренная выше схема подсказывает путь 
к логическому решению проблемы баланса тру
довых корреспонденций.

Если гипотезу предыдущего раздела заменить 
короткой фразой: «любой человек работает в 
ближайшем подходящем месте», то с учетом ус
ловий (9) и (10) мы должны сказать: «любой чело
век устраивается на работу в ближайшем месте, 
где имеется подходящая вакансия».

Предположим, что жители города выбирают 
рабочие места один за другим, в каком-то поряд
ке; тогда мы имеем некоторую перестановку из 
(I (сі—число жителей города) элементов. Число 
различных перестановок равно сП Все сП переста
новки принимаем равновероятными.

При фиксированном порядке житель 1 города 
(т. е. тот, который в данной перестановке стоит на 
первом месте) выбирает себе рабочее место. При 
этом соответствующие вероятности определяются 
по (6). Выбранное этим жителем рабочее место 
исключается из множества тех рабочих мест, сре
ди которых сделают свой выбор последующие 
(в данной перестановке) претенденты на работу. 
При этом оставшиеся рабочие места перенумеру- 
ются по расстоянию их от места жительства жи
теля 2.

Вероятности выбора рабочего места для жителя 2 
также определяются по (6), но при этом учитыва
ются новые номера по расстоянию. Потом исклю
чается рабочее место, выбранное жителем, и про
цесс продолжается, пока все (1 жителей сделают 
свой выбор.

Перебирая все варианты результатов таких ис
пытаний (при всех вариантах перестановок), можем 
определить вероятности любого интересующего 
нас события. Но ясно, что число вариантов слишком 
велико, чтобы получить практические результаты 
путем сложения вероятностей вариантов, и прак
тическое использование описанной схемы станет 
возможным лишь после разработки подходящих 
приближенных методов расчета или путем приме
нения методов статистических испытаний.

Частными случаями задачи выбора оптималь
ной планировки городов является широкий круг 
градостроительных вопросов: начиная с вопросов 
об использовании отдельных участков под различ
ные объекты или о выборе места строительства 
отдельных объектов с массовым потоком посе
тителей и кончая проблемами общей структуры 
города.

Такая широкая область применения и побужда
ет к попыткам усовершенствования тех методов 
анализа и расчета потоков людей в городе, кото
рые пока применяются только при проектирова
нии пассажирского транспорта.
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НОВЫЕ ЗДАНИЯ
ВОЛГОГРАДА

Архитектор С. БРИСКИН

В Волгограде в ближайшее время на
чинается строительство Дома молоде
жи. Это новый тип здания, предназна
ченного для культурно-просветительной 
работы: здесь можно будет демон
стрировать кинофильмы, проводить 
спортивные состязания и танцевальные 
вечера.

Участок для строительства выбран 
в живописнейшей части городского 
парка культуры и отдыха—у подно
жия Мамаева кургана и набережной 
Волги. Комплекс состоит из десяти
этажного корпуса гостиницы и одно
этажных зданий ресторана и клуба. 
Вестибюль, объединяющий комплекс, 
связан переходами и рекреациями с 
рестораном и клубом. В вестибюле 
размещены гардероб для посетителей 
ресторана и гостиницы, почта и лифты. 
Рядом расположены библиотека с чи
тальным залом и парикмахерская.

В фойе клуба устроен выставочный 
зал-музей, где экспонируются подарки 
многочисленных делегаций, посещаю
щих город-герой.

Проектом предусматривается транс
формация клубных помещений при по
мощи раздвижных перегородок. Так, 
универсальный зал на 500 мест можно 
превратить в спортивный: стулья уби
раются в подвал через люки в полу. 
В универсальном зале имеется эстрада, 
широкий экран; в специальных поме
щениях— душевые с раздевалками. 
Клубные комнаты при необходимости 
можно соединить в один зал площадью 
240 м2. К залу примыкает плавательный 
бассейн.

Зал ресторана трансформируется в 
случае необходимости в танцзал. При 
нем устроены открытая прогулочная 
площадка и внутренний дворик. К клуб
ному залу примыкает открытая веран
да для танцев. Здесь же запроектиро
ваны раковина для оркестра и амфи
театр, поэтому возможен просмотр 
фильмов под открытым небом.

Длина типового этажа гостиницы 
64 м при ширине корпуса 16,48 м. По 
продольным фасадам предусмотрены 
лоджии глубиной 1,2 м. Во втором эта
же гостиницы кроме номеров разме
щены административные помещения и 
медпункт.

На каждом нечетном этаже разме
щаются буфеты с подсобными комна
тами, соединенные грузовым лифтом 
с кухней ресторана.

Типовой номер гостиницы туристско
го типа рассчитан на двух человек; 
при необходимости здесь можно уст
роить второй ярус над одним из спаль
ных мест. Это сразу увеличит вмести
мость гостиницы с 550 до 816 мест. 
На каждые два номера имеются об
щий санузел и душевая кабина, умы
вальные— раздельные. Поэтажные хол
лы ориентированы на Волгу.

Конструктивная схема здания гости
ницы — поперечные несущие стены из 
силикатного кирпича. Снаружи по фа
садам ленты сплошного остекления 
перемежаются с офактуренными де
коративной штукатуркой поясами меж
дуэтажных перекрытий. Во внутрен
ней отделке здания будут широко при-

Рис. 1. Общий вид здания Дома молоде
жи. Макет

1 — вестибюль; 2 — гостиничный холл с 
помещением для регистрации и гардеро
бом; 3 — обеденный зал; 4 — банкетный 
зал; 5 — кухня; 6 — трансформируемый 
зал с эстрадой; 7 — плавательный бас
сейн; 8 — декоративный бассейн; 9 — 
амфитеатр: 10 — открытая площадка; 
11—клубные помещения: 12 — админи
страция; 13 — терраса; 14 — поэтажный 

холл; 15 — трехместные номераРис. 2. Планы этажей: первого (а), вто
рого (б)
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менены пластики, керамика, ценные 
породы древесины.

Общий объем комплекса 50 220 м3.
Авторы проекта—архитекторы

К. Дынкин и В. Соловкин (Волгоград- 
гражданпроект).

» » *

Рис. 3. Общий вид здания цирка. Макет

Недавно в центре города, на берегу 
р. Царицы, началось строительство зда
ния зимнего цирка на 2000 мест. Авто
ры проекта — архитекторы К. Дынкин и 
В. Соловкин (Волгоградгражданпроект).

Проект предусматривает универсаль
ное использование здания. Здесь кро
ме цирковых представлений можно 
будет демонстрировать широкоэкран
ные фильмы, устраивать концерты. 
При этом не потребуется предвари
тельная трансформация зрительных 
мест: вместимость зала в этом случае 
составит 1650 мест.

Здание цирка состоит из двух объ
емов— основного эллипсовидного зри
тельного зала и примыкающего к не
му прямоугольного со сплошным остек
лением касс и вестибюля. Вестибюль 
свободно соединяется с фойе первого
этажа. Открытые 
фойе второго 
террасу, откуда 
парка и реки.

Подтрибунное 
отведено для подсобных и служебных 
помещений. Животные помещаются в 
отдельной пристройке. На площади пе
ред главным входом в цирк со стороны 
ул. Краснознаменской устроена стоянка 
для транспорта.

Здание цирка будет оборудовано 
современными установками кондици
онирования воздуха, противопожарны
ми устройствами, специальной сигна
лизацией и т. п.

Конструкции здания—сборный же
лезобетон и кирпич. Предполагается 
отделать фасад декоративной штука
туркой. В интерьерах будут широко 
применены пластики и другие отде
лочные материалы.

лестницы ведут в 
этажа и на обширную 
открывается панорама

пространство здания

Рис. 4. Схема плана. Разрез
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Гостиница «Львов». Архитекторы А. Кон 
супов, Л. Нивина, И. Койт 
План первого этажа

НОВОСТРОЙКИ
ЛЬВОВА

м. КОНСУЛОВ А, 
кандидат архитектуры

Специфический архитектурный 

колорит Львова — это единые, 
цельные ансамбли — от средне
векового центра с его узкими 
улочками до современных мик
рорайонов со свободной застрой
кой.

Современный Львов приобре
тает черты нового социалистиче
ского города. В центре, около 
оперного театра, создается боль
шая административная площадь, 
рядом с ней сквер. Одним из пер
вых зданий, организующих за
стройку новой площади, является 
гостиница на 676 мест. Компози
ция здания построена на кон

трасте объемов разной этаж
ности.

Несмотря на то что авторы ис
пользовали устаревший типовой 
проект, архитектура здания выгля
дит свежо и современно. Пло
скость фасада равномерно рас
членена оконными проемами, го
ризонтальные полосы которых 
создают напряженный ритм чле
нений. Прием обработки простен
ков между окнами рифлением 
применялся в практике строи
тельства Львова прошлых лет. 
Строгость общей композиции 
подчеркивается пластическим, 
живописным решением первого 
этажа и входов. В архитектуру 
фасадов смело введена зелень. 
На углу, у входа в бюро путе
шествий, под козырьком устроен 
зеленый островок с декоратив
ной зеленью и деревьями, в ин
терьеры вдоль витрин также 
обильно включена зелень.

Планировка гостиницы простая 
и четкая. Помещения скомпоно
ваны в функциональные группы, 
удобно связанные между собой. 
На первом этаже расположен 
вестибюль с гардеробом. С од
ной стороны к вестибюлю при-
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мыкает зал оформления с обслу
живающим комплексом вспомо
гательных помещений и парик
махерской, с другой — ресторан 
на 200 посадочных мест с кухон
ным блоком. Ресторан имеет 
также самостоятельный вход с 
гардеробом для посетителей из 
города. Два банкетных зала и 
кафе в цокольном этаже обра
щены во внутренний дворик. 
Семь вышележащих этажей от
ведены под номера.

Благодаря остеклению, прости
рающемуся от пола до потолка, 
первый этаж широко раскрыт к 
внешнему окружению. В реше
нии интерьера умело введен 
цвет, применена рельефная шту
катурка, использованы декора
тивные приемы. С большим ху
дожественны// вкусом методом 
сграффито выполнено в вести
бюле панно по мотивам архи
тектурных пейзажей Львова.

Несущие конструкции приня
ты по типовому проекту. Стены 
кирпичные. Перекрытие из же
лезобетонных панелей с предва
рительно напряженной армату
рой. Кровля с внутренним водо
стоком.

Жилой дом на проспекте имени Ленина. Арх. Я. Назаркевич 
План типового этажа

55.20 ------------ —____________________________________ |

В одном из центральных райо
нов города, в квартале старой 
периметральной застройки, на 
проспекте Ленина построен 8- 
этажный дом на 73 квартиры. С 
целью расширения узкого тро
туара здание запроектировано на 
столбах таким образом, что вит
рины кафе в первом этаже от
ступают от красной линии.

Ведущей темой фасада выбран 
четкий ритм лоджий, что прида
ет зданию большую пластич
ность. Это впечатление усилива
ется умелым сочетанием двух 
тонов серого цвета штукатурки. 
Здание хорошо вписывается в 
окружающую застройку.

В планировочном решении до
ма использован прием серии

Здание лабораторий проблемной химии 
ЛПИ. Авторы Н. Минула, В. Сагайдаков, 
ский, соавтор Я. Назаркевич, инженер- 
технолог В. Николаева

План первого этажа
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1-438; каждая квартира имеет 
двустороннюю ориентацию.

Входы в жилые секции запро
ектированы со стороны двора. 
Лифты вынесены наружу. В доме 
предусмотрены помещения для 
хранения велосипедов и колясок.

В качестве основной несущей 
конструкции принят каркас, мо
нолитный в первом этаже и 
сборный в остальных. Стены из 
керамзитобетонных панелей.

Рядом с площадью 700-летия 
запроектировано здание маши
носчетной станции. Композиция 
здания построена на остром 
контрасте двух объемов — низ
кого двухэтажного, вытянутого 
вдоль магистрали, и высотного 
9-этажного. Здание хорошо про
сматривается издалека. В двух
этажной части размещены боль
шие производственные помеще
ния и коктейль-бар. Высотная 
часть четко разграничена по эта
жам между учреждениями. 
Удобное размещение средств 
вертикальной связи дает возмож
ность изолированно попадать в 
каждый этаж.

Конструктивная схема высот
ной части здания основана на 
шаге 3,2 м, что дало возмож
ность применить типовые пане
ли перекрытия на комнату серии 
1-464. Наружные стены — из ке
рамзитобетонных панелей, обли
цованных стеклом.

Здание лабораторий проблем
ной химии расположено на пло
щади Богдана Хмельницкого ря
дом с памятником архитекту
ры — собором Юры. Здание 
решено в строгих лаконичных 
формах на контрасте с барочной 
архитектурой собора. Проект 
разработан с применением типо
вой секции «Гипронии» с неко
торой переработкой.

Основной вход запроектирован 
с угла и акцентирован козырь- 
комком с большим выносом. В 
вестибюль удачно вмонтирована 
лестница, решенная в виде ос
текленного эркера. Планировка 
корпуса проста и экономична. 
Интерьеры, как и фасады, харак
теризуются строгим отбором ху
дожественных приемов и архи
тектурных средств.

Общий вид. План первого этажа
1 — вестибюль; 2 — помещения оформления и обслуживания; 3 — бар на 30 мест;
4 — операционный зал, гостиная; 5 — парикмахерские; 6 — технические помеще
ния; 7 — администрация; 8 — комната переводчиков; 9 — ресторан на 250 мест: 

10 — кухонный блок; 11—вестибюль ресторана

ГОСТИНИЦА «КАВКАЗ» В КРАСНОДАРЕ

Архитектор Н. СУХАНОВСКАЯ

Краснодар — не курортный город. 
Но хороший климат и обилие фруктов 
привлекает сюда многочисленных ту
ристов и отдыхающих. Однако в горо
де не хватает гостиниц для приезжих.

Новая гостиница «Кавказ» несколько 
увеличила гостиничный фонд. Семи
этажное здание расположено на главной 
магистрали огрода — улице Красной — 
и как бы завершает ее реконструкцию.

При привязке здания проект 1 был 
существенно доработан (арх. А. Титов) 
применительно к местным условиям: 
частично изменены сборные элементы 
покрытий и перекрытий, заново вы
полнена вся подземная часть, вместо 
облицовки бетонными офактуренными 
плитами применили декоративную 
цветную штукатурку.

Использование цветных цементов, 
разноцветной мраморной крошки, 
слюды и других добавок позволило 
получить интересное цветовое реше
ние фасада. Так, несущие конструкции 
окрашены в белый цвет, перемычки — 

1 Типовой проект № 22876 (Ленгипро- 
гор).

в желтый, простенки — в черный. Зда
ние ресторана, пристроенное в виде 
блока к гостинице, также интересно по 
цветовому решению. Надо отметить, 
что обилие цвета не привело к излиш
ней пестроте: здание смотрится как 
единое целое. Удачная цветовая рек
лама дополняет фасад.

Номера оборудо-аны современной 
мебелью. Менее удачными получились 
интерьеры вестибюля и ресторана.

Гостиница рассчитана на 304 места; 
имеется 96 одноместных номеров, 
90 двухместных и 16 люксов. Все но
мера оборудованы умывальниками с 
ваннами и душами. Вместимость ре
сторана 270 мест. Здание оборудовано 
двумя пассажирскими, а также грузо
выми лифтами.

Размещение гостиницы интересно 
в градостроительном отношении: зда
ние придает определенный акцент 
главной магистрали Краснодара. На
чавшееся недавно строительство Ку
банского моря вблизи города создает 
благоприятные условия для расширения 
сети гостиниц, пансионатов и кемпин
гов в Краснодаре.
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РЕСТАВРАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫХ

ПАМЯТНИКОВ

МОСКВЫ

в. ливсоп,
кандидат архитектуры

КА ы расскажем о некоторых 
’ ’реставрациях, проведенных 
за последние годы в столице по 
проектам и под научным руко
водством специализированной 
мастерской института Моспро- 
ект-3 *.

Москва — сокровищница памят
ников зодчества. Под государ
ственной охраной здесь находит
ся более тысячи сооружений.

Наряду с пользующимся миро
вой славой ансамблем Кремля, 
постройками Баженова, Казако
ва, Бове и Жилярди не меньший 
интерес в историко-архитектур
ном отношении представляют 
десятки сравнительно менее из
вестных сооружений. Прихоть 
владельцев, время, смена стиля 
и вкусов наложили печать на 
многие древние постройки. Не
редко грубая лепная мишура 
конца прошлого века закрывает 
ценнейшие фрагменты. Их рас
крытие и изучение зачастую сти
рает «белые пятна» в истории 
московского зодчества.

Исключительный интерес пред
ставляет исследование и восста
новление сохранившихся культо
вых построек, дающие представ
ление о ранних этапах москов
ского зодчества.

На высоком холме над Труб
ной площадью сто'ит один из 
сторожей древней Москвы — 
Рождественский монастырь. Его 
собор возведен в самом начале

* Производственные работы велись 
Центральными научно-реставрационными 
производственными мастерскими Ми
нистерства культуры СССР и Москов
ской областной научно-реставрационной 
производственной мастерской.

XVI в. С трех сторон почти на 
половину высоты он закрыт по
зднейшей пристройкой, первона
чальное покрытие по закомарам 
было заменено четырехскатной 
кровлей, а внутреннее простран
ство поделено перекрытиями на 
три яруса.

Исследования, проведенные 
архитекторами А. Афанасьевым 
и А. Фуфаевым, выявили общие 
черты первоначального архитек
турного облика собора.

В 1963 г. одновременно с ра
ботами по приспособлению зда
ния под один из институтов по 
проекту и под руководством 
А. Ильенковой в здании велись 
исследовательские и восстанови
тельные работы. Прежде всего 
были выполнены противоаварий- 
ные мероприятия, так как в ре
зультате большого количества по
вреждений, нанесенных памятни
ку его пользователем, пострада
ли несущие конструкции.

Интерьер после реставрации

Собор Рождественского монастыря, на
чало XVI в. До и после реставрации

Одновременно были раскрыты 
и восстановлены декоративные 
порталы, изначальные оконные 
проемы, ступенчатое завершение 
и глава. Наибольший интерес 
представили изыскания в южном 
приделе собора, считавшемся 
позднейшим. А. Ильенкова обна
ружила здесь древние проемы, 
свидетельствующие, что эта часть 
собора была построена одновре
менно со всем зданием.

Восстановление придела вы
явило исключительное своеобра
зие этого памятника, сооружен
ного с нарушением традицион
ной симметрии в построении 
четырехстолпного одноглавого 
собора. Освобожденный от по
зднейших наслоений (за исклю-

53



Церковь Покрова в Рубцове, XVII в. До 
и после реставрации

чением постройки 1900 г.), собор 
возвращен в строй примечатель
ных сооружений столицы.

Одной из сложнейших проб
лем реставрации является совре
менная эксплуатация бывших 
культовых сооружений. Значи
тельное по высоте внутреннее 
пространство церкви, как прави
ло, делилось пользователями па
мятников архитектуры по гори
зонтали и по вертикали на ряд 
отдельных помещений.

Работа по приспособлению 
культовых сооружений велась в 
недавнем прошлом без всякого 
учета историко-художественной 
ценности объекта. Для укладки 
балок перекрытия в стенах про
бивались гнезда, в целях полу
чения лучшей освещенности без
жалостно растесывались оконные 
проемы. При этом сбивалась бе
локаменная и кирпичная декора
ция фасадов и интерьеров, унич
тожались уникальные фрески.

Инспекция по государственной 
охране памятников архитектуры 
провела немалую работу по вы
ведению из ряда древних соору
жений таких учреждений, пребы
вание которых там было явно 
противопоказано (промышленные 
предприятия, склады). Но до сих 
пор попытки рационального ис
пользования памятников зод
чества встречают немалые труд
ности, так как «набор» учрежде
ний, которые могут быть полно
ценно размещены в культовых 
сооружениях без ущерба для 
памятника, крайне невелик.

В качестве удачного примера 
современной эксплуатации цен
нейшего сооружения XVII в. 
можно назвать церковь Покрова 
в Рубцове (Бакунинская улица), 
долго использовавшуюся под 
общежитие и скульптурные мас
терские и утратившую многие ар
хитектурные и декоративные эле
менты. Передача здания Г осу- 
дарственной русской хоровой 
капелле позволила не только 

возобновить все утраты, но и 
полностью раскрыть великолеп
ный интерьер четверика, пере
крытого крещатым сводом. Ре
ставрационные работы осуществ
лялись по проекту и под руко
водством архитектора А. Ох.

Древнее Зарядье уже в XVII в. 
было местом сосредоточения 
каменных построек, отличавших
ся, по свидетельству современни
ков, монументальностью и кра
сотой.

Здесь в тихом Ипатьевском пе
реулке стоит трехэтажное здание 
палат с небольшим флигелем 
(д. № 10). Конструкция здания, 
своды в подклетном этаже и ос
татки срубленных архитектурных 
деталей, выступавшие местами из 
полуобвалившейся штукатурки, 
свидетельствовали о древности 
этой постройки (XVII в.).

Исследования здания и архив
ные изыскания, проведенные в 
1963—1964 гг. архитекторами Е. 
Жаворонковой и И. Казакевич, 
выявили историю сооружения и 
первоначальный вид одного из 
интереснейших сооружений древ
ней столицы.

Наиболее полно сохранился 
нижний этаж с четырьмя сводча
тыми палатами, облицованными 
по низу стен белокаменными 
блоками и разделенный сенями, 
проходящими через все здание. 
Оба верхних этажа были жилы
ми. Фасады имели нарядную ар
хитектурную декорацию: разно
образные по форме оконные на
личники, карнизы, пояса и пи
лястры.

В настоящее время реставра
ционные работы заканчиваются. 
Восстановлены в первоначальном 
виде восточный и южный фаса
ды. В связи с тем что здание 
используется под жилье и в на
стоящее время невозможно вос
становить первоначальные окон
ные проемы, фасад по Ипатьев
скому переулку реставрирован 
фрагментарно, с тем чтобы в 

дальнейшем полностью возвра
тить памятнику его древний ар
хитектурный облик.

Частично восстановлены и пер
воначальные части фасада фли
геля, соединявшегося в прошлом 
с основным зданием оградой, 
увенчанной над проездной аркой 
башен кой-«палаткой».

Вместе с находящимся ря
дом замечательным памятником 
XVII в. церковью Троицы в Ни
китниках палаты составляют ин
тереснейший ансамбль древней 
Москвы.

Под руководством архитекто
ров Е. Дейстфельдт, Г. Игнатьева, 
Д. Василевской ведутся работы по 
реставрации комплекса зданий 
б. Симонова монастыря и других 
древних сооружений Москвы.

Особый интерес вызывает изу
чение памятников архитектуры, 
стилистический круг которых оп
ределяется как «барокко». Тер
мин этот характеризует собой 
целый ряд этапов в развитии 
московского зодчества, начиная 
с последнего десятилетия сем
надцатого века (московское или 
нарышкинское барокко, уходящее 
своими корнями в древнерусское 
зодчество) до середины восем
надцатого века.

В течение многих лет над этим 
кругом памятников углубленно 
работал архитектор Р. Подоль
ский, осуществивший ряд фраг
ментарных и полных реставра
ций, представляющих научный 
интерес и обогативших архитек
турный облик столицы.

Фрагментарная реставрация в 
ряде случаев является вынуж
денным методом. К нему прихо
дится прибегать в тех случаях, 
когда для полной реставрации 
памятника не достает необходи
мых исходных данных.

Нередко полной реставрации 
здания препятствует современ
ное его использование. В этом 
случае фрагментарная реставра



ция является как бы промежу
точным этапом и, выявляя худо
жественную ценность сооруже
ния, закрепляет право на его 
дальнейшее существование, за
частую оспариваемое, вследствие 
крайней неприглядности здания, 
искаженного позднейшими пере
делками.

Недалеко от станции метро 
«Бауманская» в Кирочном переул
ке (дом № 6), на территории 
бывшей Немецкой слободы, сто
ит двухэтажное жилое здание, 
числящееся в списке памятников 
архитектуры как «Дом Анны 
Монс», столь поэтично воспетой 
Алексеем Толстым в романе 
«Петр Первый». Правда, как по
казали архивные исследования, 
проведенные Р. Подольским, 
версия о принадлежности дома 
Анне Монс не подтвердилась, но 
само здание оказалось чрезвы
чайно интересным.

Белокаменные подвалы свиде
тельствовали, что дом был со
оружен не позднее XVII в., а 
безвкусные лепные украшения 
фасадов второй половины XIX в. 
скрывали остатки древних архи
тектурных деталей, открывших
ся в процессе исследования па
мятника.

История сооружения здания 
наглядно читается на его фаса-

Палаты XVII в. в Ипатьевском переулке. 
До и после реставрации 

дах. Северный фасад — с разор
ванными фронтонами белокамен
ных наличников и завершенный 
сложным карнизом из тесаного 
кирпича — выполнен в стиле мос
ковского барокко. Южный же 
фасад сохранил архитектурные 
детали более раннего периода
XVII в. в виде кирпичных оконных 
наличников, завершенных кокош
никами.

В результате капитальной пе
рестройки здания в позднейшее 
время нынешние оконные прое
мы не соответствуют первона
чальным. В настоящее время 
удалось выполнить только пер
вый этап реставрации и восста
новить часть северного фасада.

Не меньший интерес представ
ляет дом № 11 по ул. Богда
на Хмельницкого, значащийся в 
списке памятников архитектуры 
как «Малороссийское подворье».

Здание является образцом 
безордерной архитектуры конца
XVIII в. Его фасады и в настоя
щем своем виде не лишены худо
жественной ценности, однако 
штукатурная декорация скрывает 
остатки великолепного белока
менного наряда конца XVIII в. По 
проекту Р. Подольского и Е. Жа
воронковой здесь восстановлен 
фрагмент дворового фасада с 
пышным барочным обрамлением 
окон второго этажа.

Десятки тысяч москвичей и го
стей столицы ежедневно подни
маются мимо стен Исторического 
музея на Красную площадь, не 
подозревая, что здание на про
тивоположной стороне Истори
ческого проезда закрывает воз
веденный в 1697 г. древний кор
пус Монетного двора, одну из 
немногих сохранившихся до на
ших дней гражданских построек 
XVII в.

Первоначальные его архитек
турные формы были неизвестны, 

так как в XIX в. большая часть 
декорации фасадов была уничто
жена.

Архитектор Р. Подольский про
вел большую изыскательскую 
работу в натуре и в архивах, но 
решающим для реставрации зда
ния оказался день, когда была 
разобрана кирпичная закладка в 
месте примыкания к южному 
фасаду древнего корпуса позд
нейшей пристройки.

Здесь в тесной нише среди об
ломков и щебня были обнаруже
ны части капителей, остатки пье
десталов и целые куски белока
менных колонн, увитых резными 
виноградными лозами. В верхней 
части ниши, на железном анкере, 
сохранилась целиком капитель 
колонны.

Раскопки наслоений грунта, до
стигавшего здесь высоты более 
одного метра, раскрыли нижние 
профилированные части пьеде
сталов колонн. На чердаке были 
найдены изразцы цветного фри
за.

На основе обнаруженных дета
лей на южном фасаде восста
новлены все уничтоженные час
ти: карнизы, междуэтажные поя
са и 16 белокаменных колонн. На 
очереди восстановление не ме
нее интересного по своему архи
тектурному декору северного 
фасада.

На соседнем с Монетным дво
ром участке (ул. 25 Октября, д. 
№ 9) находится архитектурный 
комплекс Славяно-греко-латин
ской академии, состоящий из не
скольких зданий.

Здесь изучал латынь, физику и 
психологию будущий поэт и ве
ликий ученый Михаил Васильевич 
Ломоносова. Из стен Академии 
вышли хирург, впоследствии про
фессор Падуанского университе
та, Постников, а также матема
тик Магницкий.

Собор Заиконоспасского мона-



Дом Апраксиных — Трубецких, 1766 г. 
Южный фасад после реставрации

стыря, возведенный на этом 
участке еще в XVII в., был на
столько переделан, что от пер
воначальной постройки сохрани
лись незначительные части.

После пожара в сороковых го
дах XVIII в. здание было пере
строено в архитектурных фор
мах барокко.

В результате тщательных ис
следований архитектор Д. Куль- 
чинский установил, что собор 
имел поверх кирпичных сводов 
белокаменные площадки-терра
сы, огражденные балюстрадами.

В процессе реставрации были 
восстановлены все утраченные 
части этого памятника, стройный 
силуэт которого замыкает с юж
ной стороны площадь Свердло
ва.

Хорошо известное москвичам 
здание на ул. Чернышевского у 
Покровских ворот (д. № 22), 
«дом-комод», как его называют, 
является единственной в столице 
постройкой, близкой творчеству 
Растрелли (от подлинных постро
ек мастера в Кремле и в Ле-

Зал имени Я. М. Свердлова в Кремле, 
XVIII в. Арх. М. Казаков

фортове ничего не сохранилось). 
В списке памятников архитектуры 
он числится как «Дом Апракси
ных— Трубецких» по имени сво
их первоначальных владельцев. 
Дом построен в 1766 г.

Через столетие после построй
ки, при приспособлении здания 
под гимназию, вся первоначаль
ная архитектурная отделка ин
терьеров, за исключением парад
ного двусветного зала, была 
уничтожена. Подверглись неко
торой переделке и фасады. Кри
волинейных очертаний окна в 
верхнем этаже получили гори
зонтальные перемычки, гладкие 
стволы колонн были заменены 
канелированными. Вследствие не
однократных неумелых ремонтов 
чрезвычайно пострадала лепная 
и белокаменная декорация фаса
дов, фронтоны, картуши, налич
ники окон.

После реставрации фасадам 
возвращен их первоначальный 
облик. Стены окрашены в синий 
тон, на котором выделяются 
светлые белокаменные и лепные 
детали. Здание свидетельствует 
о великолепном мастерстве рус
ских зодчих и мастеров.

Постройки раннего московско
го классицизма, а вслед за ними 
и ампирные, в отличие от мону
ментальных ансамблей и отдель
ных сооружений Ленинграда, 
имеют свое собственное «лицо». 
Наиболее ярко этот стиль выра
жен в «городских усадьбах», пря
чущих свои портики в зелени са
дов в различных уголках столи
цы.

Многие дома (большинство их 
были деревянными) представля
ли собой значительную худо
жественную ценность, планиров
ка же их дает представление об 
укладе владельцев и существен
но дополняет почерпнутые нами 
из литературы сведения о быте 
москвичей. Нарядное убранство 
особняков сосредоточивалось в 
парадной анфиладе комнат с 

обязательной гостиной и залом; 
собственно жилые помещения 
были более скромными и обычно 
выходили окнами в сад или во 
двор.

После пожара 1812 г. в Моск
ве было развернуто строительст
во жилых домов по специально 
разработанным типовым проек
там. С этой же целью были ор
ганизованы мастерские, выпол
нявшие в большом количестве 
лепные орнаменты <и архитектур
ные детали. Поэтому на фасадах 
зданий этой эпохи мы видим раз
нообразные композиции из од
них и тех же орнаментальных 
скульптурных элементов.

До нашего времени в Москве 
уцелели лишь немногие интерес
ные по архитектуре деревянные 
особняки — это дом № 6 по Спа- 
со-Песковскому переулку, дом 
N° 9 по улице Веснина и несколь
ко других (руководители рестав
рации — архитекторы А. Ох и 
В. Жилина).

Довольно типичен для рядо
вой застройки послепожарной 
Москвы скромный по размерам 
дом № 23 по ул. Бурденко, от
личающийся изящной декораци-

Собор Заиконоспасского монастыря, 
XVII—XVIII вв. После реставрации

ей фасада. Внутри здания уцеле
ла оригинальная изразцовая печь. 
Реставрация весьма обветшавше
го и попорченного неквалифици
рованными ремонтами дома осу
ществлялась по проекту и под 
руководством архитектора А. 
Ильенковой.

Характерен для старой Москвы 
и дом № 15 по Садово-Кудрин- 
ской улице. Фасад его украшен 
традиционным колонным порти
ком и лепными картушами, но 
наибольший интерес в этом зда-
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нии, сооруженном в конце XVIII 
в., представляет отлично сохра
нившаяся пышная отделка парад
ных помещений, разнообразные, 
сложные по рисунку и тонкие по 
выполнению лепные карнизы и 
барельефы.

В лирический круг построек 
московского классицизма иные 
торжественнно звучащие ноты 
вносят общественные сооруже
ния, возведенные Казаковым, Бо
ве и другими мастерами этой 
школы.

Одно из первых мест принад
лежит здесь первенцу Казако
ва— зданию Сената в Кремле с 
«Круглой залой» — ныне залом 
имени Я. М. Свердлова в здании 
Совета Министров СССР.

Грандиозное здание Сената со
оружалось 11 лет и было закон
чено в 1787 г. Великолепный зал, 
перекрытый огромным куполом 
диаметром 25 м при высоте зала 
27 м, предназначался для тор
жественных собраний. Однако в 
1813 г. здесь был устроен склад 
мебели и провиантское депо, а 
в 1819 г. военный архив. В тече
ние 50 лет зал не отапливался и 
не ремонтировался, и только во 
второй половине XIX в. здесь

Монетный двор, XVII в. До реставрации 
и фрагмент фасада после реставрации

был сделан капитальный ремонт 
и реставрирован декор.

Исследования, проведенные в 
1961—1962 гг. (архитекторы В. 
Либсон, И. Рубен, Г. Солодкая), 
выявили полностью утраченную 
первоначальную цветовую гам
му, построенную на сочетании 
белого на синем фоне скульп
турного убранства с позолотой 
(позднее забеленных) розеток 
купола. Одновременно была про
изведена реставрация всех кон

структивных и декоративных эле- 
ментов, что в еще большей сте
пени усилило торжественность 
зала.

Список объектов, находящихся 
под государственной охраной, за 
редкими исключениями не выхо
дит хронологически за пределы 
середины прошлого века. Но 
уже на рубеже прошлого и ны
нешнего веков возник ряд со
оружений, представляющих зна
чительный интерес и заслужи
вающих государственной охраны.

Среди зодчих первого десяти
летия XX в. выделяется имя 
Ф. Шехтеля, автора здания Худо
жественного театра (перестроен
ного из старого сооружения), 
Дома-музея А. М. Горького на 
ул. Качалова (реставрация А. Ал
тухова) и ряда других.

Являясь одним из ведущих ар
хитекторов, работавших в стиле 
«модерн», Шехтель обладал яр
кой творческой индивидуаль
ностью, почерком, легко узнава
емым во всех произведениях ма
стера, и умело сочетал в своих 
постройках удачное функцио
нальное решение с яркой образ
ностью.

В возведенном в 1900—1904 гг. 
здании Ярославского вокзала 
своеобразно интерпретирована 
тема связи древней столицы с 
далеким Севером. Причудливые 
силуэты ненецкого чума и крем
левской башни, майолика, орна
ментальный кованый металл — 
все это успешно работает на за
данную тему.

За шесть десятков лет сущест
вования вокзала его конструктив
ные и декоративные элементы в 
значительной степени деформи
ровались, была утрачена перво
начальная цветовая гамма фаса
дов, коррозировали металличес
кие части. По проекту и под 
руководством архитектора Л. Не- 
наглядкина в 1965 г. реставриро
ваны завершение башни, декора
тивный гребень, архитектурные и 
скульптурные детали и выполнен 
ряд других работ, возвративших

Ярославский вокзал, 1900 — 1904 гг. Арх. 
Ф. Шехтель. Фрагмент фасада после ре
ставрационных работ

зданию его первоначальный ар
хитектурный облик.

По заданию Инспекции госу
дарственной охраны памятников 
архитектуры мастерская № 7 
разрабатывает проекты охранных 
зон историко-мемориальных со
оружений столицы.

Однако как бы ни была тща
тельно проработана граница ох
ранной зоны, какие бы жесткие 
условия не были продиктованы 
для будущих «соседей», проект 
мы рассматриваем лишь как ис
ходные данные для творческой 
работы архитектора, застраива
ющего район, где находятся па
мятники архитектуры.

Можно привести немало при
меров, когда сохраняемый па
мятник зодчества во многом те
ряет силу своего художественно
го воздействия. Вызывается это 
или случайным его положением 
в новой планировочной структу
ре города или постановкой ря
дом здания, подавляющего сво
им масштабом памятник архитек
туры, или, наконец, застройкой 
«воздушного фона», на котором 
выразительно проектировалось 
древнее здание.

Пример с гостиницей «Россия», 
исказившей изумительную пано
раму Красной площади, является 
в этом отношении серьезным 
предостережением.

Хотелось бы напомнить, что 
иногда единственное древнее 
здание значительно обогащает 
целый комплекс застройки. Не
сомненной удачей нам представ
ляется решение Комсомольского 
проспекта, где здание церкви Ни
колы в Хамовниках (XVII в.) с ее 
причудливым силуэтом и поли
хромией контрастно дополняет 
ансамбль скупых по очертаниям 
и лаконичных по архитектуре 
корпусов новостроек.

8 «Архитектура СССР», № 7
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ИЗ ОПЫТА ПЛАНИРОВКИ

И ЗАСТРОЙКИ СЕЛ БОЛГАРИИ

Архитектор В. СОКОЛОВСКИЙ

|Э селах Болгарии сосредоточе- 
но около 60% населения 

страны. Поэтому задачи пере
устройства сел имеют там очень 
большое значение.

По местоположению болгар
ские села делятся: на горные 
(38% общего числа), равнинные 
(34%) и села, расположенные 
на холмистом рельефе (28%).

Села, расположенные на рав
нинном рельефе, крупнее по 
размерам, имеют развитую улич
ную сеть. В горах они распола
гаются террасно, вписываясь в 
рельеф местности, опоясывая 
возвышенность на освещенном 
солнцем скате, красиво выделя
ясь среди зелени.

Немаловажное влияние на пла
нировку сел оказывает наличие 
транспортных связей. Нередко 
дорога становится определяю
щим фактором при планировке 
села.

После образования Народной 
Республики Болгарии села стра
ны значительно изменяют свою 
структуру. Если раньше все про
дукты поставляли индивидуаль
ные хозяйства, то теперь эти 
функции перешли на хозяйст
венные дворы, фермы, поля 
ТКЗХ (трудовых кооперативных 
земледельческих хозяйств). Со

кращение индивидуальных участ
ков позволило уплотнить заст
ройку, а также ускорить и уде
шевить инженерное благоустрой
ство сел.

Однако индивидуальный уча
сток все еще является основным 
структурным элементом села, от 
него зависят размер и форма 
кварталов, а следовательно, и 
жилой зоны. Поэтому в проек
тах планировки сел особое вни
мание обращается на сокраще
ние размеров усадебных участ
ков с целью уплотнения застрой
ки. Величину участков сокраща
ют до 0,06—0,08 га, что повыша
ет плотность нетто до 50—70 
чел. на 1 га.

Организация трудовых коопе
ративных земледельческих хо
зяйств позволила разделить тер
риторию села на селитебную и 
производственную зоны. Перед 
болгарскими архитекторами вста
ла задача правильного зониро
вания и организации четкой вза
имосвязи между зонами. Проек
ты и практика показывают, что с 
этими задачами болгарские ар
хитекторы успешно справляются.

Над проектами сел работают 
архитекторы Главпроекта, ок
ружных проектных организаций 
городов Софии, Пловдива, Вар

ны, Плевена, а также группы 
проектировщиков при окружных 
архитекторах. В проектах особое 
внимание уделяется организации 
общественных центров, реше
нию уличной сети, озеленению, 
инженерному благоустройству. В 
первую очередь разрабатывают
ся проекты перспективных сел.

В болгарских селах осуществ
ляется большое жилищное стро
ительство. Ежегодно строится 
несколько десятков тысяч до
мов, причем конструкции их зна
чительно улучшаются. Стены 
возводятся из обожженного 
кирпича вместо ранее приме
нявшихся саманных и фахверко
вых, перекрытия — железобе
тонные вместо деревянных. До
ма в основном строятся четы
рехкомнатные— общая комната 
и три спальни.

В жилых домах преобладает 
тенденция увеличивать перед
нюю и оформлять ее в виде 
холла.

Кухни встречаются нескольких 
видов: кухня-столовая, кухня с 
нишей для мытья посуды и кух-

Рис. 2. Центр с. Старо Железаре, Плов- 
дивский округ
і — Дом культуры: 2 — административ
ное здание; 3 — магазин с рестораном;
4 — медпункт с амбулаторией; 5 — КВО

■і существующие здания

□ проектируемые здания

Рис. 1. Проект планировки с. Сенокос, 
Толбухинский округ
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ня-бокс. Намечается тенденция 
разделить кухню на два отдель
ных помещения: собственно кух
ню и помещение для приема 
пищи и пребывания людей в те
чение всего дня. Кухня служит 
также спальной, так как это 
единственное помещение квар
тиры, которое отапливается зи
мой в течение дня.

Вся жизнь проходит в холле; 
здесь слушают радио, смотрят 
телевизор, читают, принимают 
гостей. Остальные помещения — 
спальни. До устройства в доме 
канализации и водопровода для 
ванной и уборной внутри здания 
отводятся места, которые вре
менно используются как кладо
вые и для других хозяйственных 
целей.

Иногда в жилых домах делают 
два входа: парадный и хозяй- 

* ственный. Вертикальная связь в 
двухэтажных домах осуществля- 

0 ется в большинстве случаев по 
наружной лестнице, устроенной 
под навесом. Крыши четырех
скатные. Чердак, как правило, 
не используется. Только в Со
фийском округе начали появ
ляться дома с двускатными кры
шами и 
НИЯМИ.

Жилые 
шинстве 
повторно применяемым 
там. Типовые проекты разраба
тываются Институтом типизации 

77
5

%

мансардными помеще-

дома в селах в боль- 
строятся по типовым и 

проек-

Рис. 3. Двухэтажный жилой дом. Фасад 
и планы этажей: первого (а), второго (б)

и индустриализации строительст
ва, а повторно применяемые — 
окружными проектными органи
зациями. В этом отношении за
служивает внимания опыт Плов- 
дивской проектной организации, 
разработавшей под руководст
вом архитектора Сырбезова 21 
тип жилых домов, различных по 
планировке, величине и этажно
сти.

Альбомы этих проектов рас
пространены по сельским сове

там, где застройщик может по
добрать себе тот или иной тип 
дома, затем купить в проектной 
организации полный проект по
нравившегося ему жилого дома. 
У окружного архитектора за
стройщику выдают ситуационный 
план застройки участка.

Дальнейший контроль за пра
вильностью выполнения работ в 
соответствии с проектом ведет 
техник — он есть почти в каж
дом кооперативе. Техники сле
дят за всем строительством в 
селах кооперативных хозяйств, 
руководят строительной брига
дой, строящей производственные 
сооружения, осуществляют тех
нический надзор за работами по 
застройке центра и благоустрой
ству сел.

Переход к коллективному ве
дению хозяйства рождает новую 
организацию общественной жиз
ни на селе. Теперь здесь строит
ся много клубов, предприятий 
общественного питания, детских 
и медицинских учреждений.

Общественные здания и со
оружения, строящиеся в сель
ских населенных пунктах Болга
рии, подразделяются на админи
стративные, культурно-просвети
тельные, здравоохранения, тор
говые и бытового обслуживания.

К первой группе учреждений 
относятся сельсовет, управление 
кооперативным или государст
венным земледельческим хо
зяйством, почта, сберкасса, ми
лиция.

Здания сельсоветов строятся 
трех типов в зависимости от ве
личины села и различаются меж
ду собой не только размерами, 
этажностью, но и составом 
учреждений, входящих в сельсо
вет. Во втором по значению ад
министративном здании обычно 
размещаются кооперативные, ад
министративно - хозяйственные и 
снабженческие учреждения, ма-

Рис. 4. Школа в с. Шабле, Толбухинский 
округ
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Рис. 5. Чайная в с. Дропле, Толбухин- 
ский округ

Рис. 6. Здание Народного совета в с. Вла 
димирове, Толбухинсний округ

газины, а также комнаты для 
приезжих, которые в крупных 
селах превращаются в неболь
шие гостиницы.

Вторая группа — культурно- 
просветительные здания: клуб- 
читальня, школы, детские сады.

Клубы-читальни строятся трех 
типов — в зависимости от чис
ленности населения. В поселках 
до 2 тыс. жителей — с залом на 
150—200 мест, от 2 до 4 тыс.— 
на 250—300 мест, 5—7 тыс.— 
на 450 мест и более.

Здания сельсовета, кооперати
ва и клуба размещаются обычно 
на главной улице или площади, 
образуя общественный центр 
села. Главное место занимает 
клуб-читальня; его размещают, 
как правило, на северной сторо
не площади, главным фасадом 
на юг. С противоположной сто
роны здания обычно создают 
сад или сквер, а перед главным 
фасадом ставят памятник или 
фонтан. Площади почти во всех 
селах вымощены бетонными 
плитками и хорошо озеленены. 
Здание кооператива совмещает
ся с рестораном, имеющим так
же открытое летнее помещение.

Для центральной площади 
чаще всего отводится место пе
ресечения главных улиц, но со 
смещением в глубь села, чтобы 
транзитное движение проходило 
мимо. В воскресные и празднич
ные дни на площади проводятся 
народные гулянья. Магазины 
обычно размещаются на глав

ных улицах, неподалеку от пло
щади.

Общественные площади сел 
Болгарии разнообразны по ком
позиции. Архитекторы находят в 
каждом случае архитектурно-ху
дожественное решение площади, 
наиболее отвечающее особенно
стям планировки села, характеру 
ландшафта.

Школы в селах Болгарии стро
ятся различного типа — началь
ные, средние и основные (гимна
зии)— в зависимости от количе
ства населения.

Здания школ размещаются, 
как правило, в стороне от цен
тра. Пришкольный участок со
ставляет 0,7—0,8 га, поэтому 
спортом школьники занимаются 
на стадионе, расположенном в 
сельском парке. При основных 
школах всегда имеются мастер
ские, столовая и спортзал, раз
мещаемые в отдельных зданиях.

Детские сады в селах, обычно 
кооперируемые с яслями, стро
ятся постоянные и сезонные; 
они равномерно размещаются 
по территории села, в жилых 
кварталах.

Третья группа зданий — это уч
реждения здравоохранения. Мед
пункт-амбулатория входит в со
став здания сельсовета. Мед
пункт с родильным отделением 
строится в средних по величине 
селах; здание такого медпункта 
двухэтажное. Сельская участко
вая больница располагается в 
крупных центральных селах, она 

обслуживает до 12 000—17 000 
жителей.

В четвертую группу зданий 
входят хлебопекарни, бани, пра
чечные, мастерские по ремонту 
обуви и одежды, склады и 
учреждения сельского благо
устройства. Хлебопекарни стро
ятся в каждом селе недалеко 
от центра. При хлебопекарнях 
проектируются магазины для 
продажи хлебобулочных изделий.

В селах Болгарии большое 
внимание уделяется инженерно
му благоустройству и озелене
нию. Например, села Толбухин- 
ского округа полностью электри
фицированы, почти в каждом 
селе имеется центральный водо
провод с водоразборными ко
лонками. Старые саманные ог
рады участков постепенно заме
няются железобетонными, для 
мощения улиц широко исполь
зуется камень, для тротуаров — 
бетонная плитка размером 30 X 
30 см.

Большую роль в создании ар
хитектурно-художественного об
лика болгарских сел играют ма
лые архитектурные формы: па
мятники, фонтаны, водоразбор
ные колонки, сооружаемые на 
центральных площадях перед 
общественными зданиями.

Жилая застройка в сочетании 
с общественными зданиями, зе
ленью и малыми формами со
здают живописный архитектурно
художественный облик сельских 
поселков.
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ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-КОНТОРСКИХ ЗДАНИЙ
ЗА РУБЕЖОМ

Архитектор Д. КОПЕЛЯНСКИЙ

Послевоенный период отмечен быстрыми тем
пами роста в основных капиталистических стра

нах численности управленческих и конторских ра
ботников. Если в 1930 г. их доля в общей числен
ности занятого населения не превышала 5%, то к 
1960 г., по официальным статистическим данным, 
она возросла до 20—21 % в США и Японии и до 
12% в Англии.

В этих условиях за рубежом резко увеличился 
объем строительства административно-конторских 
зданий разнообразного назначения, в первую оче
редь обслуживающих нужды промышленности, а 
также банков и страховых обществ. Так, например, 
в Нью-Йорке в течение последних нескольких лет 
ежегодно строится около 900 тыс. м2 конторской 
площади.

Интересно также отметить, что из 50 наиболее 
крупных проектных американских фирм 12 пол
ностью специализировано на проектировании ад
министративно-конторских зданий. К их числу от
носится в первую очередь «Скидмор, Оуингс и 
Меррил» с филиалами в ряде американских горо
дов, «Ямасаки и Компания», «Кан и Джекобс» и 
ДР-

Аналогичная тенденция, но в меньших масшта
бах наблюдается в странах Западной Европы. 
Здесь, как правило, проектирование администра
тивно-конторских зданий сосредоточено в архи
тектурно-строительных управлениях и отделах 
промышленных концернов.

Насколько можно судить по литературным ис
точникам, практика работы проектных фирм в 
странах Западной Европы и США различна. Так, 
крупные американские фирмы зачастую проекти
руют и строят здания, сдаваемые в аренду по
этажно или целиком.

В связи с этим задача архитекторов состоит 
главным образом в создании универсальных зда
ний на основе гибкой планировки конторских за
лов без расчета на их точно установленную на
селенность.

Западноевропейские проектировщики напротив, 
как правило, строят здания по заказу промышлен
ных компаний и рассчитывают здания на размеще
ние определенного числа сотрудников.

Для американской практики характерно также 
строительство в рекламных целях большого числа 
так называемых «престиж-билдинг», т. е. зданий 
с преувеличенно большими репрезентативными 
помещениями, роскошной отделкой вестибюлей и 
пр. Само здание становится как бы вывеской 
фирмы.

Большой объем строительства подобных зда
ний привел к необходимости его изучения, разра
ботки рациональных технологических процессов. 
Этим занимаются многие институты, научные объ
единения и отдельные фирмы. Так, в ФРГ широ

кую известность приобрела фирма «Братья Шнел
ле», неизменно привлекаемая в качестве техноло
га-консультанта при проектировании крупных 
административно-конторских зданий, в Англии — 
фирма «Л. Урвик энд Партнере», в Швейцари — 
Международная ассоциация по изучению методов 
управления.

Многие фирмы специализируются на произ
водстве конторской мебели, механического и ав
томатического оборудования с применением новей
ших достижений электронно-вычислительной тех
ники.

Исследования зарубежных ученых в этой об
ласти охватывают чрезвычайно широкий круг во
просов от изучения психологии разнообразных 
категорий так называемого конторского труда 
(клерки, проектировщики всех направлений, со
трудники управленческого аппарата разных ран
гов и пр.) до анализа и обобщения архитектурно- 
строительных, конструктивных, инженерно-техни
ческих решений, отвечающих специфике труда в 
административно-конторских зданиях. При этом 
некоторые авторы склонны придавать этим здани
ям, особенно высотным, значение архитектурного 
«символа последних достижений машинного века».

В данной статье мы ограничимся рассмотрени
ем только основных вопросов технической направ
ленности при проектировании административно
конторских зданий за рубежом, представляющих 
интерес для нашей архитектурной практики.

Масштабы строительства административно-кон
торских зданий неизбежно привели к необходи
мости выработки определенных стандартных тре
бований, к их объемно-планировочным решениям, 
конструкциям, применяемым материалам, инже
нерному и технологическому оборудованию.

За рубежом такие проектировочные стандарты 
и нормы частично зафиксированы законодатель
ным порядком в виде строительного устава и 
включают вопросы зонирования, этажности, проти
вопожарных разрывов, норм пожарного надзора, 
допускаемых нагрузок, освещенности, акустики и 
некоторые другие, соблюдение которых в ряде 
стран обязательно. Но в отношении объемно-пла
нировочных решений в капиталистических странах 
отсутствует какая-либо обязательная регламента
ция. Выработка норм и стандартов этой категории 
является прерогативой отдельных проектных 
фирм или, точнее, промышленных компаний, зака
зы которых они выполняют.

Если же говорить об общих принципах строи
тельства административных зданий в США и За
падной Европе, то важнейшим из них является 
проектирование на основе модульной координа
ции, хотя в методике определения модульных ве
личин имеются существенные различия.

Проблема определения и координации плани
ровочных и конструктивных модулей является не
сомненно центральной при проектировании зда
ний указанного типа, и всестороннее рассмотрение 
этого вопроса — тема специального исследования.

Остановимся поэтому только на принципиаль
ной постановке вопроса.

Определение величины модуля, как показыва
ет опыт зарубежных проектировщиков, зависит от 
нормы рабочей площади на одного человека, от 
нормы площади, необходимой для перемещения 
человека в пределах типового этажа, от габаритов 
конструктивных пролетов и высот, от габаритов и 
типов окон, дверей, перегородок, а также от раз
меров и способов размещения конторской мебели 
и оборудования, от соотношения числа кабинетов 
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и общих рабочих комнат на типовом этаже, от 
видов и типов помещений на нетиповых этажах.

При этом в американской практике обычно 
конфигурация и размеры модульной сетки плана 
обусловлены координацией размещения пере
движных перегородок и встроенных систем осве
щения, кондиционирования и акустического конт
роля, взаимно увязанных в конструкциях между
этажных перекрытий и подвесных потолков.

Нормирование рабочей площади решается 
опосредствованно в связи с необходимостью ра
ционального размещения мебели и оборудования.

Наибольшее распространение имеет модуль от 
1,2 до 1,5 м. Американская промышленность вы
пускает различные системы подвесных потолков 
комплексного назначения. В системе «Люминэр», 
например, все функции потолка сосредоточены в 
единой системе, основанной на модуле 1,25 X 
X 1,25 м. Такой потолок представляет собой боль
шие светящиеся плоскости, расчлененные на квад
раты, в каждом из которых встроены светильник и 
вывод системы кондиционирования. Судя по аме
риканскому опыту, такая система обеспечивает 
создание универсальных административных зда
ний на основе гибкой планировки.

Западноевропейские проектные фирмы (анг
лийские, западногерманские), напротив, уделяют 
большое внимание определению норм площади 

на одного сотрудника в связи с модульным проек
тированием зданий.

Некоторые крупные промышленные концерны 
(например, «Сименс») уже в течение ряда лег 
внедряют стандартные модульные размеры и оп
ределенные нормы площади рабочих помещений 
при строительстве зданий для управленческого ап
парата и проектировщиков фирмы. В основу кон
структивного модуля в практике западногерман
ских и английских проектировщиков, как правило, 
положена координация шага в осях между окна
ми и габаритов стандартного конторского стола 
(т. е. в пределах 1,7—2 м). Так, в административ
ных зданиях филиалов «Сименса», построенных в 
послевоенный период, повсюду соблюдается мо
дульный размер в осях оконных проемов 1,75 м 
и высота этажа 3,5 м.

В последнее время большее распространение 
приобретает модульный размер в осях оконных 
проемов 1,875 м (3,75:2), принятый на основе 
изысканий известного западногерманского спе
циалиста Э. Нойферта. Такой модуль обеспечивает 
удобную установку двух стандартных конторских 
столов и резервного стола для хранения рабочих 
материалов.

В качестве оптимального планировочного моду
ля английскими проектировщиками рекомендуется 
сетка колонн 20X20 футов (6 м2). Такой планиро
вочный модуль является хорошей основой для 
проектирования административно-конторских по
мещений средней величины, включающих кабине
ты на одного-двух человек и рабочие комнаты. 
Для зданий, занимаемых крупными компаниями с 
планировкой на основе больших конторских зал, 
по мнению английских специалистов, целесообраз
но применять сетку 35X35 футов (10,5X10,5 м).

Конструктивная высота помещений также, как 
правило, определяется на основе модульной коор
динации.

Высота помещений в чистоте в значительной 
степени зависит от наличия подвесных потолков 
и принятой системы пропуска инженерных ком
муникаций. Рекомендуется в одном администра
тивно-конторском здании иметь различные высоты 
помещений, что наряду с архитектурными сооб
ражениями по организации интерьера позволяет 
более гибко решать инженерные задачи пропуска 
коммуникаций, устройства акустических и световых 
потолков.

Наиболее употребительны следующие высоты 
помещений: в кабинетах — 9 футов (2,7 м), в кон
торских залах и рабочих комнатах — 10—14 футов 
(3—4,2 м), в коридорах и вспомогательных поме
щениях— 8 футов (2,4 м).

Как уже отмечалось выше, важное место во 
всех соображениях, связанных с определением 
величины планировочного модуля и модульных 
габаритов плана, занимает нормирование рабочей 
площади для разных категорий работников, а так
же отношение рабочей и полезной площади зда
ния.

Норма площади в основных рабочих помеще
ниях (не имеющая законодательного характера)

Характерные примеры планировки зарубежных администра
тивно-конторских зданий
а — здание правления концерна «Феникс-Рейнрор» в Дюс
сельдорфе (ФРГ); архитекторы Г. Хентрих. Г. Печниг: б — ад
министративное здание фирмы «Пирелли» в Милане (Италия); 
архитекторы Г. Понти, А. Форнароли, А. Россели, инженеры 
Л. Нерви. А. Дануссо; в — здание правления фирмы «Байер» 
в Леверкузене (ФРГ); архитекторы Г. Хентрих. Г. Печниг; г — 
административное здание в комплексе «Дифанс» в Париже 
(Франция); архитектор П. Дюфо; д — административное зда

ние «Гальфа» в Милане (Италия); архитектор М- Бега 



равна в западноевропейских странах 8—10 м2, в 
США 10—12 м2 при ¿2 порядка 6,5.

Как показывает опыт, при такой норме заселе
ния, а также соответственных мероприятиях по 
архитектурно-строительной акустике, вентиляции 
и освещению обеспечиваются комфортные усло
вия для работы, в том числе в залах с числом сот
рудников в пределах до 200 чел.

Так, в частности, взаимные шумовые помехи 
для каждого рабочего места становятся ниже нор
мированного общего шумового фона в помеще
нии (50—60 дб) и не различимыми на этом фоне.

Источники шумов с уровнями выше 70 дб ре
комендуется изолировать звукопоглощающими 
экранами или выносить за пределы рабочего по
мещения.

Западногерманские специалисты рекомендуют 
также следующие нормативные уровни.

На расстоянии 3 м от телефона — до 64 дб, 
у машинописного бюро на расстоянии 1 м — до 
57—64 дб, вблизи счетной машины — до 65 дб, 
в холлах у кабинетов дирекции — до 43 дб, в наи
более спокойной зоне — до 41 дб.

Зарубежные проектировщики зачастую приме
няют также термин «функциональное пространст
во», понимая под ним нормы площади, приходя
щиеся на коммуникации, санитарно-бытовые поме
щения и вспомогательные службы. Суммируя нор
мы рабочей площади и функциональную норму 
на одного человека, получают величину, часто 
именуемую «площадь брутто».

Анализируя практику западноевропейских про
ектных фирм, польские специалисты (см. журнал 
«АгсНііекіига», 1965, № 8—9, стр. 388) указывают, 
что в укрупненных расчетах при средней норме ра
бочей площади 10,5 м2 на одного человека для 
определения нормы площади брутто добавляются 
следующие нормы так называемого функциональ
ного пространства: 1) вестибюль 0,2 м2: 2) конфе
ренц-зал 0,2 м2 3) машбюро 0,6 м2; 4) вспомога
тельные службы 1,5 м2; 5) санитарно-бытовые уст
ройства, горизонтальные и вертикальные коммуни
кации, перегородки 6 м2. Всего — 8,5 м2/чел.

Таким образом, норма площади брутто на од
ного сотрудника в административно-конторских 
зданиях принимается (укрупненно) равной 20 м2.

В зарубежных источниках лишь эпизодически 
встречаются нормативные данные по площадям 
вспомогательных и технических помещений, зани
мающих 15—20% общей кубатуры зданий. При
чиной этого положения, по-видимому, следует 
считать прямую зависимость указанных помеще
ний от габаритов размещаемого в них технологи
ческого оборудования, претерпевающего быстрое 
изменение в связи с увеличением его универсаль
ности, комплектности и повышения производитель
ности. Этот процесс особенно очевиден, если мы 
обратимся к машинно-счетным и вычислительным 
станциям, в которых переход на полупроводнико
вые ЭВМ и все увеличивающаяся специализация 
современного оборудования значительно умень
шили потребные величины площади.

Так, по официальным английским источникам 
для размещения небольшого счетно-вычислитель
ного центра несколько лет назад требовалась 
площадь примерно 400—500 м2. Вместе с тем 
хорошо известно, что для современных ЭВМ типа 
«Минск-22» достаточна площадь не более 100 м2, а 
малогабаритные машины типа «Проминь» с ограни
ченной памятью и быстродействием, вполне удов
летворяющие потребность в стандартных инженер

ных расчетах, размещаются на конторском столе 
средних размеров.

Обязательным атрибутом современных адми
нистративно-конторских зданий являются лифты, 
нередко даже в трехэтажных зданиях. Лестницы 
в многоэтажных зданиях рассчитаны главным обра
зом на аварийную эвакуацию.

Американскими нормами предусматривается 
также использование лифтов как основного сред
ства эвакуации многоэтажного здания. Так, произ
водительность лифтов и их число, согласно нор
мативам фирмы «Отис», определяется требова
нием обеспечить подъем и спуск всех служащих 
соответственно за 20 и 25 мин.

Для ориентировочного определения числа 
лифтов в административных зданиях, исходя из их 
полезной площади, фирма «Отис» рекомендует 
принимать следующую норму: 3000 м2 на одну 
лифтовую кабину (обычно на 21 чел. в крупных 
зданиях). По рекомендации ряда авторов этот по
казатель для западноевропейских зданий равен 
2000 м2 при вместимости кабины 10—16 чел. Раз
вернутая методика и формулы определения необ
ходимого числа лифтов в административных зда
ниях являются секретом соответствующих фирм 
и в стандартах, как правило, не приводятся. Редкое 
исключение в этой части составляет австрийский 
стандарт «ОІМОЯМ 2455» (на лифты для многоэ
тажных зданий), где для расчета лифтов принима
ется норма рабочей площади на одного человека 
10 м2 и указывается, что время эвакуации для 70% 
расчетной населенности не должно превышать 
25 мин.

При этом в среднем на лифт приходится 200— 
250 чел. сотрудников (без учета посетителей).

Кроме пассажирских и грузовых лифтов, зда
ния оборудованы специальными подъемниками, 
в том числе для транспортирования служебной до
кументации.

Изучение зарубежного опыта строительства 
административно-конторских зданий свидетель
ствует о том, что, несмотря на разнообразие 
функций размещенных в них учреждений, их 
объединяют общие принципы технологии контор
ского труда.

Таким образом, к проектированию названных 
зданий следует подходить на основе глубокого 
знания структур и функций, свойственных опреде
ленным категориям учреждений, и не менее глу
бокого изучения современной технологии контор
ского труда, его механизации и автоматизации.

Сложность задачи проектирования администра
тивно-конторских зданий усугубляется еще и тем, 
что они насыщаются самыми современными вида
ми инженерного оборудования.

Советские проектировщики вносят в решение 
указанных задач свой особый вклад, связанный 
с индустриализацией строительства и социалисти
ческими принципами организации труда. Эта рабо
та, однако, тормозится из-за отсутствия научно 
обоснованных проектных нормативов, в которых 
были бы отражены все стороны строительства и 
оборудования такого сложного архитектурною ор
ганизма, каким является современное администра
тивно-конторское здание.

В этих условиях изучение и обобщение прогрес
сивного опыта является важной предпосылкой ус
пешного проектирования современных типов со
ветских административных зданий. Научная и про
ектная работа в этой области является частью 
деятельности ЦНИИЭП зрелищных, спортивных и 
административных зданий и сооружений.
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В Государственном комитете по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Управление планировки и застройки 
городов комитета разработало, а Гос
строй СССР утвердил «Инструкцию по 
составлению проектов планировки и 
застройки городов» (СН 345—66).

Инструкция введена в действие с 
1 июля 1966 г. Она определяет состав 
и содержание генеральных планов го
родов, проектов планировки пригород
ных зон, размещения строительства пе
рвой очереди, детальной планировки, 
планировки городских промышленных 
районов и проектов застройки для но
вых и реконструируемых городов, а 
также порядок согласования и утверж
дения этих проектов.

Кроме того, инструкция определяет 
порядок оформления документации и 
других материалов, необходимых для 
разработки и утверждения генераль
ных планов, их технико-экономических 
обоснований, а также для создания 
проектов детальной планировки, при
городных зон и т. д.

Приложения к инструкции содержат: 
указания о порядке утверждения ге
неральных планов городов и поселков 
городского типа; перечень городов, 
генеральные планы которых утвержда
ются советами министров союзных 
республик по согласованию с комите
том; перечень городов, генеральные 
планы которых утверждаются советами 
министров союзных республик по зак
лючениям республиканских Госстрое» 
и Госпланов.

В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Научно-технический совет комитета 
одобрил проектное задание на экспе
риментальное строительство в Москве 
здания универсального продовольст
венного магазина-базы на 8 тыс. зака
зов в день. Проектное задание подго
товлено ЦНИИЭП торговых зданий. 
Одобрено также проектное задание ти
повых проектов кинотеатров на 800 и 
400 мест с кафе, танцевальным залом 
и другими помещениями, разработан
ное ЦНИИЭП зрелищных зданий и спо
ртивных сооружений.

Советом рассмотрена «Методика 
оценки технологичности конструкции 
подземной части жилых зданий повы
шенной этажности с ленточными фун
даментами». Материалы методики под
готовлены НИИОМТП. Совет постано
вил одобрить работу, проведенную ин

ститутом, и рекомендовал продолжить 
ее с учетом критических замечаний, 
высказанных в ходе рассмотрения.

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

Институт разработал проектное за
дание типового проекта девятиэтажного 
дома для малосемейных—в развитие 
серии 1-439А домов со стенами из лег
кобетонных блоков и с улучшенной 
планировкой квартир. Проект преду
сматривает планировочные и конструк
тивные решения, унифицированные с 
аналогичным проектом девятиэтажного 
дома серии 1-447С со стенами из кир
пича, на основе номенклатуры индуст
риальных изделий каталога ИИ-03 (ред.
1964 г.), а также номенклатуры допол
нительных изделий для девятиэтажных 
домов, разработанной институтом в
1965 г.

Дом для малосемейных предназна
чен для строительства в районах с 
обычными геологическими условиями 
II строительно-климатической зоны со 
средними расчетными температурами 
холодных пятидневок от —25 до 
—40° С.

Введены в действие рабочие чертежи 
варианта типовых проектов пятиэтаж
ных домов серии 1-464А с улучшен
ными планировочными и конструктив
ными решениями. Наружные стеновые 
панели — однослойной конструкции 
толщиной 350 мм из керамзитобетона, 
изготовляемые с помощью термиче
ской обработки методом электропро
грева.

ЦНИИЭП учебных зданий

Институт ввел в действие рабочие че
ртежи типового проекта обществен
ного центра микрорайона на 12 тыс. 
жителей (каркасно-панельные конст
рукции серии ИИ-04).

Кооперированное общественное зда
ние, предназначенное для строитель
ства во II и III строительно-климатиче
ских зонах, запроектировано двухэтаж
ным с подвалом. Здание включает: 
продовольственный магазин на 24 ра
бочих места с отделением сопутствую
щих товаров на 3 рабочих места и сто
лом заказов, приемный пункт комби
ната бытового обслуживания на 11 ра
бочих мест, парикмахерскую на 9 ра
бочих’ мест, приемный пункт механи
зированной прачечной, администра
тивно-бытовые помещения, отделение 

связи IV категории. В этом же здании 
на втором этаже разместятся столовая, 
работающая на полуфабрикатах, с 
обеденным залом на 150 мест, кафе- 
бар, контора ЖЭК, помещение для 
общественных организаций и зал на 
192 места. В подвале будут складские 
помещения столовой и магазина.

Приказом по институту введены в 
действие рабочие чертежи типовых 
проектов детских яслей-сада на 140 
и 280 мест с дневным пребыванием де
тей (изделия серии 1-464А) и типового 
проекта ветеринарных клиник для 
сельскохозяйственных вузов.

ЦНИИП градостроительства

В институте разработан проект «Ме
тодических указаний по проектирова
нию сетей городского общественного 
транспорта, улиц и дорог». Для про
верки основных положений этих ука
заний в 1966 г. будет составлен экспе
риментальный проект транспортной 
схемы крупного города.

Институтом составлен научный отчет 
по теме «Общественные центры в про
мышленных узлах для культурно-бы
тового обслуживания трудящихся». Со
держащиеся в отчете рекомендации 
составлены применительно к районам 
с предприятиями обрабатывающей 
промышленности в средних и крупных 
городах.

КиевНИИТИ

Научно-технический совет института 
утвердил рабочие программы по те
мам, разработка которых будет осу
ществлена в этом году.

1. «Основные творческие проблемы 
современной архитектуры». Намечает
ся проанализировать застройку новых 
жилых районов в городах УССР, пла
нировку и застройку сел в республике, 
рассмотреть вопросы эстетической вы
разительности современной архитек
туры.

2. «Перспективные проблемы совет
ской архитектуры». На основе этой ра
боты будет подготовлена брошюра 
«Торговое и бытовое обслуживание 
сельского населения в зонах влияния 
малых городов». Объем — 4—5 печат
ных листов с иллюстрациями.

3. «История архитектуры СССР». По 
этой теме намечается написать книгу 
«История украинской архитектуры за 
50 лет».
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