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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

г.фомин,
председатель Государственного комитета 

по гражданскому строительству и архитектуре при 
Госстрое СССР

Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют 
постоянное и неослабное внимание вопросам капитального строи
тельства, градостроительства и архитектуры, созданию наилучших 
условий для труда, быта и отдыха населения в каждом городе, 
каждом селе нашей родины.

В результате последовательно осуществляемых мер по разви
тию строительной индустрии и ее базы, капитальное строительство 
превратилось у нас в развитую и высокомеханизированную от
расль общественного производства.

За годы Советской власти в нашей стране созданы крупнейшие 
энергетические, промышленные, транспортные и сельскохозяйст
венные комплексы и сооружения.

Бурное развитие производительных сил, а также освоение при
родных богатств страны вызвали небывалый рост новых городов. 
Осуществлены работы невиданного масштаба по реконструкции 
старых городов и поселков. Положено начало постепенному пре
образованию наших сел и деревень в современные благоустроен
ные поселки совхозов и колхозов.

Решение жилищной проблемы — наиболее острой проблемы 
подъема благосостояния советских людей — стало одной из важ
нейших областей практической работы Коммунистической партии 
и Советского государства.

Широко известны успехи нашей страны в области индустриали
зации жилищного строительства.

В результате принятых мер резко повысился уровень капиталь
ности жилого фонда, инженерного оборудования и благоустрой
ства городов.

Громадный размах жилищно-гражданского строительства, осу
ществление его в городах крупными массивами создали благо
приятные условия для широкого внедрения в градостроительную 
практику наиболее прогрессивных приемов планировки и застрой
ки жилых районов.

Во всем том, что является итогом напряженного труда миллио
нов советских людей, мы видим весомый творческий вклад совет
ских проектировщиков — архитекторов и инженеров.

* * *

Однако в большом деле капитального строительства, в строи
тельстве жилых и общественных зданий, планировке и застройке 
городов и других населенных мест у нас имеется еще немало 
серьезных недостатков.

С каждым годом у нас увеличиваются объемы капитальных вло
жений. Однако существующий порядок планирования и органи
зации как проектирования, так и капитального строительства не 
способствует быстрейшему вводу в действие сооружаемых про
мышленных и гражданских объектов, повышению их технического 

и архитектурного уровня, эффективному использованию огром
ных средств, отпускаемых государством на строительство.

Все еще неудовлетворительно качество жилищно-гражданского 
строительства, осуществляемого в городах и села» страны. Дей
ствующие типовые проекты жилых домов, сыграв, бесспорно, по
ложительную роль в решении проблемы посемейного заселения 
квартир, уже не отвечают новым требованиям повышенного удоб
ства жилища, а также современным градостроительным требова
ниям, они нуждаются в серьезной переработке. В них недостаточ
но учитываются природно-климатические и национально-бытовые 
особенности и традиции различных районов страны.

Несмотря на большое число проектов жилых домов, они раз
личаются лишь конструктивными решениями.

К сожалению, нам часто приходится слышать справедливые 
упреки в безликости, серости новых жилых районов наших горо
дов, шаблонности приемов их планировки, а также однообразии 
и непривлекательности архитектуры жилых зданий.

Следует признать, что архитекторы и проектировщики еще 
плохо используют возможности высокоразвитого индустриального 
домостроения для повышения качества строительства и архитек
туры жилых, производственных и общественных зданий.

На низком уровне во многих городах страны продолжает оста
ваться качество строительно-монтажных и особенно отделочных 
работ. Небрежность, неряшливость, невнимание к мелочам и дета
лям портит вид многих построенных зданий. Строители часто до
пускают отступления от проектов и нарушают технические условия 
производства работ. Жилые дома и здания культурно-бытового 
назначения нередко принимаются в эксплуатацию с дефектами 
и недоделками, которые длительное время не устраняются.

На стройках отсутствует настоящий, требовательный авторский 
надзор и архитектурно-строительный контроль. Во многих случаях 
строительство зданий культурно-бытового назначения отстает от 
сооружения жилых домов.

Несмотря на огромные объемы осуществляемого строительства 
жилых и общественных зданий, у нас еще мало примеров созда
ния полностью законченных, выразительных по своим архитектур
ным решениям ансамблей жилых районов, центров городов, пло
щадей, улиц, магистралей и набережных. Городские центры часто 
застраиваются незначительными и маловыразительными зданиями, 
а ведь от мастерства, с которым создаются архитектурные ансамб
ли центров, от единства и качества их композиционного замысла 
во многом зависит облик города, его красота и своеобразие.

Мы не везде еще с необходимым умением используем в плани
ровке городов и сельских населенных мест замечательные при
родные факторы, которые всегда являются могучим средством
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ВИЛЬНЮС

Жилой район «Жирмунай» [Вильнюс) по
строен на высоком берегу реки Нерис. 
Крупнопанельные пяти- и девятиэтажные 
жилые дома размещены разнообразными 
группами, с учетом рельефа и конфигура
ции участка. В центре микрорайона распо
ложены торговый центр и школа.

Застройка микрорайона гармонично свя
зана с природой и городом в целом. Боль
шое значение имеет тщательно выполненное 
благоустройство.

Авторы проекта — архитекторы Б. Каспе- 
равичене, Б. Круминис, А. Умбрасас, Э. Та- 
машевичус, А. Аронас, инженеры В. Зубрус, 
М. Белявичус.

Из материалов выставки к X Конгрессу МСА
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успешного решения задачи создания индивидуальности, неповто
римости застройки, особого, присущего только данному населен
ному месту, колорита.

Необходимым условием правильного решения градостроитель
ных задач является наличие хорошего генерального плана города 
или сельского населенного пункта. Однако генеральные планы 
части наших городов устарели и требуют корректировки в соот
ветствии с современными градостроительными требованиями, а 
многие малые города и сельские населенные места все еще не 
имеют генеральных планов.

Такой важный этап проектирования, как разработка проектов 
детальной планировки и застройки, иногда сводится к механиче
ской «привязке» типовых проектов жилых и общественных зданий, 
без учета местной обстановки, существующей застройки, без со
блюдения элементов преемственности, без взаимной увязки про
ектных решений строящихся зданий.

Признавая насущную необходимость устранения всех этих 
недостатков, следует сказать, что не все здесь зависит только от 
архитекторов и строителей.

На ряде домостроительных предприятий изготовление деталей 
для типовых жилых домов организовано без учета необходимого 
их разнообразия, а также высокого качества внешнего оформле
ния и внутренней отделки.

Многие предприятия промышленности строительных материа
лов, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также 
домостроительные комбинаты выпускают продукцию для жилищ
но-гражданского строительства низкого качества, с нарушениями 
государственных стандартов и технических условий. Домострои
тели до сих пор не имеют высококачественных герметиков для 
уплотнения стыков между конструкциями, мало выпускается от
делочных и облицовочных материалов, устойчивых красителей, 
позволяющих создавать разнообразные поверхности в интерьерах 
и на фасадах строящихся зданий.

Следует признать, что не оправдала себя и существовавшая до 
последнего времени практика сосредоточения разработки типо
вых проектов для массового жилищного и культурно-бытового 
строительства только в центральных проектных организациях; 
кроме того, местные проектные организации были лишены права 
вносить в типовые проекты необходимые изменения с учетом 
местных особенностей, требований, традиций, а также компози
ционных соображений. Такая практика сдерживала развитие твор
ческой инициативы архитекторов, работающих на местах, снижала 
их ответственность за архитектурный облик строящихся городов 
и поселков.

Немало вреда принесло и неправильное понимание экономич
ности жилищно-гражданского строительства и градостроительства, 
подмена в ряде случаев борьбы за подлинную экономичность 
строительства, стремлением к снижению первоначальных затрат.

Сокращение площадей подсобных помещений квартир, приме
нение упрощенных методов отделки и оборудования квартир дава
ли известный эффект в отношении уменьшения первоначальных 
затрат на возведение жилых домов, но в то же время приводили 
к снижению комфортности квартир и ухудшению условий прожи
вания семей. В конечном счете все это оборачивалось впоследст
вии значительными дополнительными затратами на ремонт и экс
плуатацию зданий. Резервы повышения эффективности средств, 
вкладываемых в жилищное строительство, нам следует искать не 
в снижении качественного уровня строительства, а в огромных 
возможностях индустриального метода строительного производст
ва, промышленности строительных материалов и в прогрессивных 
проектных решениях. * * *

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли 
недавно ряд важнейших постановлений, направленных на улучше
ние всего дела капитального строительства в нашей стране.

Принимая эти постановления, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
исходили из того, что капитальное строительство является важным 
звеном в коммунистическом строительстве, от которого в боль
шой степени зависит укрепление экономической и оборонной мо
щи нашего государства, дальнейшее повышение уровня жизни 
советских людей и, что состояние капитального строительства 

существенным образом влияет на масштабы и темпы научно-тех
нического прогресса в народном хозяйстве, которое в условиях 
развертывающейся научно-технической революции играет решаю
щую роль в историческом соревновании социалистической и капи
талистической систем.

Формулируя конкретные задачи в области улучшения организа
ции, повышения технического уровня и качества проектирования 
и строительства, эти постановления определяют в то же время 
широкую программу крупных организационных, технических и эко
номических мер в этой области.

Какие же творческие задачи встают в свете постановлений партии 
и правительства перед советскими архитекторами и инженерами, 
перед всей многомиллионной армией работников градостроитель
ного фронта?

Главной из них является задача «... решительного повышения 
качества строительно-монтажных и отделочных работ, улучшения 
планировки жилых домов и квартир, их внутренней отделки, обо
рудования и внешнего вида, архитектурного облика и благоустрой
ства строящихся и реконструируемых городов и других населен
ных пунктов».

Опираясь на отечественный и зарубежный опыт, нам необходи
мо обеспечить: создание разнообразных по размерам квартир 
с удобной планировкой; увеличение площади подсобных помеще
ний квартир до размеров, допускающих установку и удобное ис
пользование современного хозяйственно-бытового оборудования; 
повышение качества отделки квартир, а также осуществление дру

гих мер для повышения комфортности жилищ.
Поставлена задача поднять качество планировки и застройки 

городов и сельских населенных мест. Советские города, поселки 
и села должны иметь выразительный облик. В них необходимо 
создавать архитектурные ансамбли жилых и общественных зданий, 
возводимых как по типовым, так и по экономичным индивидуаль
ным проектам. Надо бережно сохранять памятники архитектуры 
путем умелого включения их в современную застройку и целесо
образного использования для нужд городов. Требуется повысить 
уровень благоустройства населенных мест, инженерного оборудо
вания территорий и транспортного обслуживания населения, пол
нее учитывать в проектах природно-климатические условия раз
личных районов страны, умело использовать достижения совре
менной архитектуры и традиции архитектурного наследия. Необ
ходимо обеспечить разработку и применение при застройке горо
дов и других населенных мест типовых проектов зданий, различ
ных по своей архитектуре, этажности, протяженности, с отделкой 
их фасадов долговечными и красивыми материалами.

Важным звеном в решении всех этих задач является разработка 
новых типовых проектов жилых домов и зданий культурно-быто
вого назначения. В течение 1969—1971 годов для массового строи
тельства в различных районах страны необходимо разработать 
примерно 1500 новых типовых проектов жилых домов и около 
1200 типовых проектов зданий культурно-бытового назначения, от
вечающих повышенным требованиям.

Министерства и ведомства СССР и Советы Министров союзных 
республик обязаны обеспечить постепенный переход к строитель
ству жилых домов по новым типовым проектам, начиная 
с 1971 года.

Наряду с центральными и зональными институтами Госграждан- 
строя в разработке новых типовых проектов принимают широкое 
участие республиканские и местные проектные организации.

Эта работа уже начата. В 1968 г. и в первые месяцы 1969 г. 
центральными и зональными институтами Госгражданстроя, про
ектными институтами госстроев союзных республик разработаны 
первые новые типовые проекты жилых домов высотой в 5 и 9 эта
жей, предназначенные для домостроительных заводов, которые 
выпускают сейчас наиболее распространенные серии жилых до
мов, а также для строительства зданий со стенами из местных 
материалов. К разработке проектов жилых домов для строитель
ства в 1971—1975 гг. приступили и проектные организации Мос- 
горисполкома и Ленгорисполкома.

Одной из отличительных сторон новых серий типовых проектов, 
разрабатываемых для всех республик и климатических зон страны, 
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является широкий набор типов жилых домов и квартир, наличие 
вариантов архитектурных решений, а также типовых секций и блок- 
секций, из которых, в соответствии с авторским замыслом, усло
виями рельефа местности, архитектор может создавать многочис
ленные и разнообразные по своим объемам, пластике и внешнему 
виду композиции.

Местным проектным организациям и главным архитекторам 
городов предоставляется широкая возможность блокировки типо
вых зданий с применением блок-секций и индивидуальных вста
вок, внесения в типовые проекты жилых домов некоторых изме
нений, диктуемых необходимостью рационального использования 
помещений первых этажей, замены материалов, из которых воз
водятся здания, а также изменения интерьеров и фасадов зданий.

Принятый постановлением новый порядок планировки капиталь
ных вложений в жилищное строительство и технико-экономиче
ской оценки проектов жилых домов — по показателю стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых домов — по
зволяет проектировщикам значительно улучшить планировку до
мов и квартир.

Должно быть высоко поднято качество типовых решений. Нам 
необходимо обеспечить многовариантность элементов, оформля
ющих входы в жилые секции, лоджии и балконы, элементов малых 
форм, фактуры стеновых панелей.

К разработке типовых проектов необходимо привлечь самых 
талантливых и высококвалифицированных архитекторов и инжене
ров, памятуя о том, что здесь решается судьба архитектуры и тех
нического уровня массового строительства.

Наряду с типовыми проектами должны находить применение 
в нашей практике и индивидуальные, разработанные в соответст
вии с действующими нормами, на основе каталогов типовых уни
фицированных деталей и конструкций. Это в первую очередь от
носится к проектам общественных зданий, возводимых в системе 
общегородских и районных центров, а также жилым зданиям, 
которые должны сооружаться на ответственных в градостроитель
ном отношении участках. Гармоничное включение таких зданий 
в «рядовую» застройку будет способствовать повышению ее выра
зительности, созданию интересного, запоминающегося облика 
и силуэта города.

В 1969—1975 гг. предстоит выполнить колоссальную по своему 
объему работу по корректировке действующих и разработке 
новых генеральных планов и проектов планировки и застройки 
городов, рабочих поселков, центральных усадеб совхозов и кол
хозов. Эти документы должны быть составлены на высоком гра
достроительном уровне, с учетом перспектив народнохозяйствен
ного и территориального развития каждого населенного места.

К этой работе следует привлечь многие проектные организации 
градостроительного и жилищно-гражданского профиля, лучшие 
силы проектировщиков-градостроителей.

Важную роль в жизни городов и сельских населенных мест 
играют промышленные районы и производственные зоны, зани
мающие огромные территории, зоны отдыха населения, сооруже
ния внешнего и внутреннего транспорта. Нам следует уделить 
особое внимание архитектуре промышленных и транспортных 
сооружений, производственных сельскохозяйственных построек, 
существенно влияющих на внешний вид городов и сел, а также 
на осуществление необходимых мер по развитию и организации 
зон отдыха, городского транспорта, последовательному осуществ
лению мероприятий по улучшению санитарно-гигиенического 
режима городов.

Сегодня, когда ЦК КПСС и Совет Министров СССР требуют 
повысить роль и расширить права архитектурно-планировочных 
органов и архитекторов в решении вопросов градостроительства, 
установления их полной ответственности за правильную планиров
ку и застройку городов, поселков и сельских населенных мест, 
качество архитектуры жилых и общественных зданий, на первый 
план выдвигается творческая активность и профессиональное 
мастерство проектировщиков, архитекторов и инженеров, работа
ющих во всех звеньях нашей градостроительной системы.

В каждой проектной организации должна быть создана обста
новка, наиболее благоприятствующая проявлению творческой ини

циативы и мастерства, направленных на поиск наилучших проект
ных решений.

* * *

Необходимо поднять творческую принципиальность проектиров
щиков и главных архитекторов городов, устранить имеющие 
кое-где место попытки решать вопросы градостроительства 
и архитектуры административным путем, поднять роль и ответст
венность градостроительных советов и архитектурной обществен
ности в этом деле.

Исключительно важной задачей сегодняшней градостроительной 
деятельности является правильный и максимально точный учет 
перспектив социального и научно-технического прогресса нашего 
общества.

Опираясь на марксистско-ленинскую теорию, предначертания 
Программы КПСС и данные научного прогнозирования образа 
жизни человека коммунистического общества, мы должны уже 
сегодня думать об особенностях и характерных чертах материаль
но-пространственной среды будущего, которая должна наилучшим 
образом отвечать задачам воспитания коммунистически созна
тельных, всесторонне развитых людей, и наиболее полному удов
летворению разумных потребностей каждого из членов общества. 
Это особенно необходимо в связи с тем, что все, что сооружается 
для народа, сегодня строится из добротных и долговечных мате
риалов, строится на многие годы.

В свете этих задач особенная ответственность ложится на нашу 
архитектурно-строительную науку.

В научных учреждениях необходимо расширить исследования и 
экспериментальные работы, обеспечивающие разработку научно 
обоснованных положений и нормативов по социалистическому 
градостроительству, обеспечению населения квартирами, всеми 
видами обслуживания, по современному инженерному оборудо
ванию городов, организации городского транспорта, отдыха насе
ления, а также необходимых в этих областях перспективных тех
нических и конструктивных решений. Нам следует улучшить орга
низацию научно-исследовательских работ, поднять их эффектив
ность, ускорить внедрение их результатов в практику строительст
ва. Этому немало должны способствовать осуществляемые меры 
по улучшению организации научных исследований, а также наме
чаемые в постановлениях меры по развитию и укреплению экспе
риментальной базы жилищно-гражданского строительства.

Назревшей необходимостью является укрепление теоретиче
ского фронта архитектуры.

В современном мире рождается немало градостроительных 
и архитектурных концепций и теорий. Большинство их авторов, 
опираясь на неизбежный в капиталистическом мире стихийный 
рост городов и исходя из катастрофической нехватки земель, 
приходят к идеям фантастических многоярусных «городов-мура
вейников», сплошной сетью покрывающих территории своих 
стран.

К сожалению, эти концепции и теории иногда без критического 
анализа переносятся и на нашу почву. Необходимо развернуть 
квалифицированную профессиональную критику этих теорий. 
Вместе с тем настало время выработать теорию социалистиче
ского расселения, города и жилища будущего, на новый уровень 
поднять разработку перспективных проблем архитектуры. К этой 
работе следует привлечь крупные силы ученых-социологов, гра
достроителей, экономистов, архитекторов.

Теоретические исследования должны быть построены так, чтобы 
наука, систематически обобщая результаты нашей практической 
деятельности и мировой технический опыт в области градострои
тельства и жилищно-гражданского строительства, вооружала прак
тиков знанием социальных, технических и эстетических закономер
ностей создания материальной среды для жизни людей коммуни
стического будущего.

Важным средством повышения качества архитектуры и градост
роительства должна стать профессиональная критика нашей твор
ческой практики.

Эта критика должна занять подобающее ей место и на заседа
ниях градостроительных и архитектурных советов, и на творческих 
конференциях Союза архитекторов, и на страницах профессио
нальной и массовой печати. На смену процветающему иногда вза-
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НАВОИ

Навои — зеленый город, выросший за 
последние годы в пустыне Малик (Бухарская 
область. Узбекской ССР)

Вокруг озелененного и обводненного 
общественного центра, где располагаются 
административные, культурно-массовые и 
торговые здания, спортивные и зрелищные 
сооружения, группируются микрорайоны. 
Жилые дома и многие общественные здания 
построены по специально разработанным 
для города проектам; часть общественных 
зданий сооружена по типовым проектам, 
приспособленным к местным условиям.

Авторы планировки и благоустройства — 
архитекторы И. Орлов, Н. Симонов, А. Це- 
лярицкий.

Из материалов выставки к X Конгрессу МСА
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имному восхвалению, или попыткам навязать авторам обязательно 
«свою» идею, «свое» представление о характере принимаемого 
решения, должна прийти принципиальная товарищеская критика, 
строго и справедливо разбирающаяся в главном, и сохраняющая 
творческое лицо, творческую индивидуальность автора. Должно 
быть осуждено и барски-пренебрежительное, непартийное отно
шение к критике, которое, к сожалению, еще иногда имеет место.

Нам необходимо по-новому посмотреть на организацию конкур
сов — этого важного вида творческого соревнования архитекто
ров и других специалистов. Следует значительно расширить прак
тику проведения конкурсов при разработке типовых проектов, 
индивидуальных проектов наиболее ответственных зданий, проек
тов центров городов, планировки и застройки сельских населен
ных мест. Особенное значение имеет широкое привлечение 
к участию в конкурсах молодых архитекторов, для которых это 
соревнование должно стать хорошей школой повышения творче
ской квалификации, профессионального мастерства.

Следует также в кратчайшие сроки значительно упростить по
рядок проведения конкурсов. Важно качество предлагаемого 
архитектурно-планировочного и объемно-пространственного реше
ния, его идея, а не количество и оформление представляемых 
материалов. Это позволит привлечь к участию в конкурсах широ
кий круг специалистов и с большей продуктивностью использо
вать отпускаемые на проведение конкурсов средства.

* * *

В последние годы на многочисленных форумах архитекторов 
и художников, на страницах наших творческих журналов и в мас
совой печати немало было сказано о роли синтеза архитектуры 
и монументальных искусств.

В теоретическом плане нам всем ясно, что синтез искусств — 
не механическое соединение различных его видов — архитекту
ры, скульптуры, монументальной живописи; это рождение нового 
качества, достижение многократно усиленного идейного и худо
жественного звучания произведения.

Задача синтеза — не в нивелировании, не в подчинении одного 
вида искусства другому, а в достижении многоплановости, много
голосное™, усилении общего эффекта.

Еще в первые послереволюционные годы, намечая пути реше
ния жилищной проблемы, В. И. Ленин говорил о том, что жилище 
человека должно быть прекрасно, оно должно быть удобным 
и вместе с тем нарядным и красивым, даже по своей наружности. 
«В таких домах, — говорил Ильич, — рабочие будут жить как 
только мы сколько-нибудь станем на ноги...»

Проблемы гармонического развития всех видов искусств и син
теза их с архитектурой в период строительства коммунизма при
обретают все большее значение.

Это обстоятельство совершенно по-новому ставит вопрос об 
участии скульптора и художника в творческом процессе градо
строительства, они должны работать совместно с архитектором, 
уже начиная с зарождения архитектурно-планировочной идеи.

Результатом этого содружества должна быть общая взаимно
увязанная композиция, целесообразное расположение отдельных 
ее элементов, высокий идейно-художественный уровень решения.

Единство мировоззрения и метода художественного творчест
ва — необходимое условие плодотворности взаимодействия ис
кусств в их синтезе, и достижения высокого идейно-художествен
ного звучания.

В зарубежной практике последних лет, в том числе и в работах 
видных архитекторов, находят широкое применение изделия абст
рактного искусства. Выработаны даже «теории» о том, что абст
рактное искусство более совместимо с природой современной 
архитектуры. Даже при беглом знакомстве с такого рода «произ
ведениями» нетрудно убедиться в том, что с подлинным искусст
вом они ничего общего не имеют. Формалистические выкрутасы, 
являясь выражением идеалистических, полурелигиозных, мистиче
ских представлений о действительности, отражая тенденции упад
нического разлагающегося искусства уходящего мира, не могут 
иметь почвы на советской земле.

Только социалистический реализм — творческий метод, который 
позволяет наиболее полно донести до народа великие гуманисти

ческие идеи настоящего и будущего, память о великих историче
ских событиях прошлого, может составлять сегодня основу синте
за архитектуры и монументальных искусств.

* * *

Индустриализация жилищно-гражданского строительства и на 
последующий период будет нашей генеральной линией. Главным 
средством ее дальнейшего развития остается крупнопанельное 
домостроение.

Объем строительства крупнопанельных домов предполагается 
довести к 1975 году не менее чем до 50% общего объема госу
дарственного и кооперативного жилищного строительства в стра
не. Это потребует значительного расширения производственной 
базы. Действующие предприятия крупнопанельного домостроения 
в течение 4—5 лет предстоит перевести на выпуск комплектов из
делий для строительства жилых домов по новым проектам.

На наши домостроительные предприятия должна придти новая, 
«гибкая» технология машинного производства деталей жилых до
мов, отвечающая задачам создания удобных жилых домов, краси
вой и разнообразной застройки жилых районов и городов. Это 
даст новые средства в руки архитекторов.

Архитекторы, проектировщики обязаны овладеть методами, по
зволяющими умело решать технические и эстетические задачи, 
создавать интересные и разнообразные композиции на базе за
водского производства жилых домов, секций и блоков-секций, 
унифицированных типовых деталей. Эта задача может быть до
стигнута только в творческом единении архитекторов и домост
роителей.

Правильность этого положения доказывается опытом создания 
многих сооружений и жилых районов в Москве, Ленинграде, 
Вильнюсе, Киеве и других городах.

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопро
сам строительства определяют широкий круг мер, реализация 
которых будет способствовать дальнейшей индустриализации и по
вышению качества строительства, расширит палитру архитектора.

В числе этих мер:
— создание в течение ближайших лет в различных районах 

страны, за счет строительства новых и реконструкции действую
щих, крупных механизированных предприятий по производству 
оконных и дверных блоков, паркетной доски, щитового паркета, 
усовершенствованных приборов для окон и дверей; развитие 
мощностей по производству звукоизоляционных и высококачест
венных отделочных материалов, стекла и керамики; расширение 
применения в жилищно-гражданском строительстве конструкций 
и изделий из алюминия; увеличение объема производства ков
ров и ковровых изделий, высококачественной стационарной кухон
ной и встроенной мебели;

— дальнейшее развитие на новой технической основе производ
ства деревянных жилых домов заводского изготовления и стан
дартных деревянных деталей для домов со стенами из местных 
материалов.

Повышение качества жилищно-гражданского строительства 
связано с необходимостью создания постоянных кадров высоко
квалифицированных рабочих-отделочников. С этой целью преду
сматривается широкая программа их подготовки в средних про
фессионально-технических учебных заведениях. Осуществляется 
ряд мероприятий по закреплению на стройках рабочих-отделоч
ников.

Нам необходимо в проектной практике полностью использовать 
те широкие дополнительные средства и возможности, которые 
создаются в результате намеченного постановлением развития 
производства отделочных материалов, изделий и оборудования, 
для повышения качества жилищно-гражданского строительства 
и архитектуры.

В нашей стране на жилищно-гражданское строительство выде
ляются огромные средства. Рациональное использование этих 
средств является важнейшей задачей, от успешного решения кото
рой зависят в конечном счете темпы преобразования городов 
и других населенных мест, решение жилищной проблемы, повы
шение качества строительства, улучшение условий жизни совет
ских людей.

Выполнение намечаемых мероприятий по улучшению качества
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ЛЕНИНГРАД Новый жилой массив Ленинграда по
строен в районе проспекта Мориса Тореза. 
В архитектурно-пространственной организа
ции застройки, особенно ее внутрикварталь
ных пространств хорошо использованы бо
гатые природные условия участка — высокие 
деревья, озера и пруды, живописный рель
еф местности.

С целью максимального сохранения де
ревьев применено много односекционных 
башенных домов.

Авторы проекта — Л. Шретер, Л. Шима
новский, В. Потапов, Н. Яккер, Н. Клейман,
Н. Никольская.
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Жилой район «Русановка» создан в Киеве 
на левобережной террасе Днепра. Чтобы 
сделать возможным строительство на пони
женных отметках, был намыт слой грунта 
толщиной от 3 до 5 м.

Район хорошо озеленен. Три квартала, 
разделенные бульварами, окружают цент
ральный сад. У набережной Русановского 
пролива заложен парк и устроен бульвар.

Авторы проекта — архитекторы В. Лад
ный, Г. Кульчицкий, инженеры П. Маерчук, 
Л. Бракер.
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жилищно-гражданского строительства неминуемо связано с уве
личением удельных капитальных вложений в жилищное строи
тельство.

Подсчитано, что стоимость одного квадратного метра полезной 
(общей) площади квартир при строительстве по новым типовым 
проектам возрастает в среднем на 5—10%, а одного квадратного 
метра жилой площади — на 16—20%.

При постепенном внедрении в строительство новых типовых 
проектов жилых домов стоимость одного квадратного метра жи
лой площади в целом по стране может несколько возрасти.

В связи с этим исключительное значение приобретает учет эко
номических факторов при градостроительном планировании.

Результаты рассмотрения и утверждения генеральных планов 
городов в Госгражданстрое и госстроях союзных республик пока
зывают, что за счет упорядочения дела районной планировки, при
менения прогрессивных приемов планировки и рационального 
взаимного размещения отдельных функциональных зон городов, 
освоения неудобных для застройки городских земель, наиболее 
полного учета особенностей гидро-геологических условий и мик
росейсморайонирования районов строительства, правильного 
выбора этажности застройки, целесообразного решения систем 
городского транспорта, при наших масштабах жилищно-граждан
ского строительства, могут быть сэкономлены сотни миллионов 
и даже миллиарды рублей, необходимые для частичной компен
сации тех затрат, на которые неизбежно приходится идти для по
вышения качества строительства, уровня благоустройства и ком
форта городов, поселков, сельских населенных мест, жилых 
и общественных зданий.

Наша задача состоит в том, чтобы при разработке проектов 
районной планировки, генеральных планов городов и других насе
ленных мест полностью учитывать эти факторы и добиваться 
в результате применения рациональных проектных решений вы
свобождения государственных средств для улучшения качества 
жилищно-гражданского строительства.

При разработке проектов жилых и общественных зданий, в том 
числе и индивидуальных, не следует допускать необоснованных 
решений, вызывающих нерациональное использование народных 
средств.

* * *

Архитектурно-эстетические качества планировки и застройки 
наших городов и сел, зданий и сооружений непосредственно свя
заны с трудом архитектора, его профессиональным мастерством 
и талантом; однако подготовка архитекторов высшей и особенно 
средней квалификации организована в стране в недостаточных 
масштабах.

Многие проектные организации не обеспечены кадрами архи
текторов, инженеров и техниками-конструкторами и другими спе
циалистами.

Должности главных архитекторов городов лишь наполовину за
мещены лицами, имеющими высшее архитектурное образование. 
Особенно мало архитекторов, работающих в проектных органи

зациях в области промышленного и сельского строительства, 
а также в сельских архитектурно-планировочных органах.

Два года тому назад было принято решение об увеличении 
выпуска архитекторов высшей квалификации более чем в три 
раза. Это решение успешно выполняется. В настоящее время 
намечается значительно расширить и улучшить подготовку архи
текторов средней квалификации, доведя их выпуск до 3,5 тысяч 
человек в год.

Необходимо улучшить подготовку архитекторов, упорядочить 
существующую систему распределения архитектурных кадров, а 
также создать на местах условия для закрепления и творческого 
роста молодежи, для привлечения на работу в городах страны 
квалифицированных архитекторов, прошедших школу проектиро
вания в крупных центрах страны. Этому будут много способство
вать мероприятия, намеченные в области совершенствования про
ектного дела и упорядочения оплаты труда работников проектных 
организаций.

Большие и ответственные задачи по повышению качества жи
лищно-гражданского строительства, развитию его индустриальной 
базы, улучшению планировки и застройки городов, поселков 
и сельских населенных мест ложатся на Государственный комитет 
по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое 
СССР, Госстрой союзных республик, местные органы по делам 
строительства и архитектуры.

Постановление партии и правительства предусматривает рас
ширение прав и повышение ответственности Госгражданстроя 
и госстроев союзных республик в деле организации проектирова
ния жилых и гражданских зданий, городов и населенных мест, 
реализации генеральных планов, организации полносборного 
домостроения, контроля за качеством строительства и производ
ства строительных материалов, деталей и изделий.

Намечены меры для укрепления архитектурно-планировочных 
органов местных Советов и повышения их ответственности за пра
вильную планировку и застройку городов и других населенных 
мест.

Задача состоит в том, чтобы в короткие сроки осуществить эти 
меры, организовать предусмотренные постановлением местные 
архитектурные органы, укомплектовать их высококвалифицирован
ными кадрами и обеспечить их необходимыми условиями работы.

* * *

Огромной важности мероприятия по творческой мобилизации 
многотысячной армии советских архитекторов на выполнение 
сложных и многогранных задач улучшения капитального строи
тельства, повышения качества жилищно-гражданского строитель
ства и совершенствования проектного дела, указанных в постанов
лениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР, стоят перед Союзом 
архитекторов СССР, его правлением и местными организациями.

Постановлениями Центрального Комитета КПСС и Совета Мини
стров СССР созданы условия для устранения недостатков, имею
щихся в области капитального строительства, для поднятия на но
вый уровень качества планировки и застройки наших городов, 
поселков и сел, архитектуры жилых и общественных зданий и со
оружений. Они вдохновляют советских архитекторов, всех проек
тировщиков на новые поиски, дерзания и успехи в борьбе за 
повышение качества архитектуры и строительства.



ТАШКЕНТ

Из материалов выставки

к X Конгрессу МСА

После землетрясения 1966 года Ташкент, 
столица Узбекской ССР, почти полностью 
восстановлен. В этой деятельности участво
вали архитекторы и строители союзных рес
публик и крупнейших городов страны.

Несколько центральных микрорайонов 
Ташкента застроено по проектам специаль
ной серии жилых домов с монолитным кар
касом, созданной коллективом ЦНИИЭП жи
лища. Во всех типах домов применены не
отапливаемые лестницы, способствующие 
вентиляции помещений.

Кварталы хорошо озеленены. Вдоль пе
шеходных дорожек в кварталах устроены 
декоративные водоемы и каналы. Созданию 
благоприятного микроклимата в микрорайо
нах будут способствовать теневые навесы 
и террасы с перголами.

Авторы проекта: архитекторы М. Влади
мирова, Е. Зеликин, Б. Зингер, Е. Капустян, 
В. Коробов, К. Красильникова, А. Криппа, 
А. Монахова, Б. Рубаненко, М. Руднева, 
И. Соболева, Л. Станишевский, И. Ульяниц- 
кая, инженеры Л. Балановский, М. Вязем
ская, Ю. Зайонц, Б. Мясников, Е. Полотай, 
Б. Шумилин.
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МОСКВА В экспериментальном 10-м квартале Но
вых Черемушек в Москве заканчивается 
строительство «Дома нового быта», где под
вергнется проверке развитая система об
щественного обслуживания коллектива жи
телей: в доме будет организовано бытовое 
и медицинское обслуживание, общественное 
питание, предусмотрены условия для спор
тивных занятий, воспитания детей дошколь
ного и школьного возраста, для различных 
видов самодеятельности и т. п„ уже созданы 
в натуре эталонные образцы квартир и не
которых помещений общественного поль
зования.

Авторы проекта — архитекторы Н. Ос
терман, А. Петрушкова, И. Канаева, Г. Кон
стантиновский, Г. Карлсен, инженеры С. Кер- 
штейн, А. Хорева.
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Социальные проблемы жилища
Г. О РАО В,

первый секретарь правления 
Союза архитекторов СССР, 
вице-президент МСА

На протяжении всей истории человечества забота о создании 
жилища была одной из насущных проблем. В разные эпохи она 
решалась по-своему, в соответствии с развитием экономики, куль
туры и возможностей строительной техники. Но опыт истории 
убедительно говорит о том, что эта большая задача не могла 
сколько-нибудь удовлетворительно решаться до тех пор, пока 
строительство жилищ было уделом частной инициативы одиночек 
или даже объединенных усилий капиталистических акционерных 
обществ или корпораций.

В наши дни очевидно, что обеспечение полноценным благо
устроенным жилищем широких слоев трудового населения в мас
штабе стран и континентов — это важнейшая социальная задача, 
которая может получить положительное и эффективное решение 
лишь в том случае, если заботу о его создании возьмут на себя 
государственные органы, обладающие необходимыми матери
альными и техническими ресурсами.

Жилищная проблема современности являет собой пример ог
ромного несоответствия между фантастическим уровнем развития 
производительных сил, поразительным взлетом и размахом науч
ных открытий и достижений и фактическим положением со строи
тельством жилищ, когда миллионы людей нашей планеты, истин
ные создатели экономического могущества современности во 
всех областях трудовой деятельности лишены элементарного жи
лища.

Каждый трудящийся человек в современном мире, вносящий 
свой вклад в дело экономического и научно-технического про
гресса, имеет право на полноценное жилище и должен быть им 
обеспечен. Но в капиталистическом мире эта задача, естественно, 
не решается в общегосударственных масштабах, не используются 
технические возможности для массового развития жилищного 
строительства, отсутствует и соответствующее законодательство.

Очень остро проблема обеспечения населения жилищем про
является в экономически слабо развитых странах, вставших в пос
ледние годы на путь самостоятельного политического и государ
ственного развития, и в тех странах, которые продолжают сегодня 
нести ярмо позорного колониального рабства.

Можно утверждать, что среди важнейших социально-экономи
ческих проблем современности во всем мире задача массового 
строительства жилищ для народа является важнейшей.

Именно поэтому генеральной темой предстоящего в октябре 
нынешнего года X Конгресса Международного союза архитекто
ров (МСА), который будет проведен в столице Аргентины Буэнос- 
Айресе, избрана: «Архитектура как социальный фактор. Социаль
ный характер жилища».

По существующей в МСА традиции, тему очередного Кон
гресса предлагает Союз архитекторов — организатор Конгресса.

Цель предстоящего Конгресса — сопоставить опыт и усилия 
архитекторов разных стран в деле решения жилищной проблемы, 
имея в виду ее рассмотрение в самом широком аспекте, включая 
вопросы общего планирования, районной планировки территорий, 
составления генеральных планов городов, оптимальных приемов 
размещения жилищ и всего комплекса непосредственно связанных 
с ним общественно-массовых и культурно-бытовых сооружений, 
характеристику различных типов современных жилых домов и 

квартир, вопросы финансирования строительства, характер капи
таловложений и организацию эксплуатации существующего жи
лого фонда.

Конгресс обсудит также практику организации проектирования 
жилищ на ближайшие сроки и на перспективу, вопросы комму
нально-технического, санитарного, культурного и общественного 
обслуживания населения, организации его отдыха и создания ус
ловий для нормального физического развития. Тема обсуждений 
предусматривает также сопоставление форм организации проект
но-строительной практики разных стран.

Союз архитекторов СССР активно готовится к участию в рабо
те этого важного, на наш взгляд, Конгресса. Улучшение жилищ
ных условий населения всегда было и остается сегодня одной из 
основных и постоянных забот Советского государства. Известно, 
что в Советском Союзе ежегодно новые жилища получают 10—11 
миллионов человек. За последние 10 лет почти половина населе
ния страны улучшила свои жилищные условия и переселилась в 
новые дома. Только за один 1967 год государственными и коопе
ративными организациями, а также силами населения возведено 
около двух миллионов новых благоустроенных квартир; кроме 
того, в селах колхозниками построено 375 тысяч жилых домов. 
Общая площадь введенных в строй квартир и жилых домов за 
этот год составила 103 миллиона квадратных метров.

Разве не вызывает искреннее чувство восхищения и гордости 
за свою страну приведенное в выступлении Л. И. Брежнева на 
Международном совещании коммунистических и рабочих партий 
сообщение о том, что ежедневно в СССР получает новые квар
тиры или улучшает свои жилищные условия около восьми тысяч 
семей.

Подобный размах строительных работ под силу лишь социа
листическому государству, где огромные экономические средства 
и технические возможности направляются ежегодно на всемерное 
улучшение жилищных и культурно-бытовых условий всего насе
ления.

Согласно действующему в нашей стране градостроительному 
законодательству, одновременно со строительством жилых домов 
возводятся здания общественного и культурно-бытового назначе
ния— школы, детские сады, ясли, магазины, медицинские учреж
дения, клубы, театры, кинотеатры, библиотеки, спортивные и мно
гие другие сооружения. Только в 1967 г. за счет государства и 
колхозов было построено общеобразовательных школ на 1 мил
лион 647 тыс. учащихся, а детских дошкольных учреждений на 
535 тысяч мест.

Докладывая на Конгрессе об итогах созидательного труда 
наших архитекторов и строителей, представители советской архи
тектурной общественности смогут доказательно заявить о том, 
что в нашей стране, как и в других социалистических странах, 
массовое строительство жилищ ведется в плане великих созида
тельных работ, осуществляемых в интересах всех трудящихся.

Огромные масштабы нового жилищного строительства в нашей 
стране стали возможны благодаря его широкой индустриализации. 
Сегодня в стране действует более 300 предприятий крупнопанель
ного домостроения, оснащенных по последнему слову техники, с 
общей производственной мощностью более 29 млн. кв. метров 
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полезной площади в год, что составляет около 32% общего объе
ма государственного и кооперативного жилищного строительства. 
Более трех тысяч специализированных промышленных предприя
тий выпускают крупные сборные строительные элементы из тяже
лого и легкого бетонов, причем большинство из них — это высоко
механизированные заводы.

Подавляющая часть нового жилищного строительства в нашей 
стране характеризуется высоким уровнем капитальности и обору
дуется всеми видами современного коммунального благоустрой
ства, дома обеспечиваются водопроводом, канализацией, цент
ральным отоплением и в значительной части газифицируются.

Советское государство не ставит задачу извлечения доходов 
от населения за пользование жилищем, основную часть расходов 
по содержанию жилищного фонда оно принимает на себя. По
этому в СССР — самая низкая квартирная плата, что является 
одним из крупных социальных завоеваний советского народа.

Удовлетворение материальных и культурных потребностей на
селения в современном советском градостроительству осуществ
ляется в основном с помощью дифференцированной, ступенчатой 
системы обслуживания, когда учреждения размещаются в городе 
в зависимости от частоты пользования ими населением (повсе
дневно, периодически или эпизодически). Каждой ступени соот
ветствуют свои учреждения, а в целом они представляют собой 
взаимосвязанную единую систему обслуживания, рассчитанную на 
основе оптимальных радиусов доступности. Такая система дает 
возможность отказаться от случайного размещения отдельных 
небольших зданий, устранить их дублирование, более рационально 
использовать территорию. Создавая наиболее благоприятные 
условия для резкого повышения уровня обслуживания человека, 
она, при наименьших затратах на строительство и эксплуатацию, 
позволяет строить крупные, технически оснащенные, оптимальные 
с функциональной точки зрения учреждения.

Реализуя на практике такую систему, советские архитекторы 
одновременно продолжают творческие поиски новых, более 
современных форм организации культурно-бытового обслужива
ния населения.

Изложенные выше принципы социальной организации массо
вого жилищного строительства в СССР и методов его осуществ
ления будут основополагающими и в дальнейшем. В то же время 
на каждом новом этапе экономического и социального развития 
страны будет совершенствоваться качественный стандарт жилища, 
увеличиваться норма заселения, улучшаться планировочные ре
шения, оборудование, благоустройство и эстетические качества 
жилых домов и квартир, будет повышаться степень общественного 
обслуживания быта населения.

В Советском Союзе в течение ряда лет идут поиски нового 
типа жилого дома и жилых комплексов, отвечающих требованиям 
человека коммунистического общества.

Для обоснования перспектив развития жилых и общественных 
зданий, в том числе жилых домов с коллективным обслуживанием, 
в Советском Союзе ведутся исследования по широкому кругу 
социальных, экономических, гигиенических, градостроительных, 
технических и других проблем. Одновременно проводится широ
кое экспериментальное проектирование и строительство домов 
различных типов. В их числе — жилой комплекс нового быта в Че
ремушках, микрорайон «Лебедь» и экспериментальный район 
Тропарево в Москве, жилой район нового города Тольятти, жилой 
комплекс «Удачная» в Заполярье. Некоторые из примеров такой 
работы имеется в виду показать на конгрессе.

Удовлетворение материальных и духовных потребностей наро
да является одной из важнейших проблем, которая постоянно 
находится в центре внимания архитекторов в СССР. Практическое 
решение этой государственной задачи проявляется как в масшта
бах жилищно-гражданского строительства и неуклонном повы
шении его качества, так и в развитии материально-технической 
базы индустриального строительства, как могучего средства, поз
воляющего осуществить это строительство в необходимых объ
емах в кратчайшие сроки и с наименьшей затратой труда.

В настоящее время в СССР проводятся и в ближайшем буду
щем намечаются еще более обширные проектные работы и мно
гоплановые творческие поиски более органического решения 

комплексной задачи — достижения высокого архитектурного и эс
тетического уровня массового жилищного строительства при са
мой передовой индустриальной технике домостроения. Особое 
внимание должно быть уделено согласованному решению архи
тектурно-эстетических задач и новых конструкций в условиях 
передовой технологии заводского производства и массового 
репродуцирования конструкций.

Переход на индустриальное строительство по типовым проек
там оказался весьма сложным процессом, не лишенным ряда из
держек и ошибок. Архитекторы и передовые строители нашей 
страны немало потрудились за прошедшие годы, чтобы преодо
леть эти недостатки.

Наиболее убедительным положительным примером массового 
индустриального строительства за последние годы является жилой 
район Жирмунай в Вильнюсе. За его создание авторскому коллек
тиву архитекторов и строителей была присуждена в 1968 г. Госу
дарственная премия СССР. Творческое мастерство и настойчи
вость архитекторов в сочетании с упорным трудом коллектива 
Вильнюсского домостроительного комбината обусловили успешное 
завершение этой крупной стройки. Жилой район, расположенный 
на территории 32 га, застроенный по типовым проектам, решен 
как единый комплекс, включающий необходимые здания обще
ственного и бытового назначения. Жилые дома разнообразны по 
своему внешнему облику и привлекательны. Они расположены 
группами, с учетом особенностей рельефа, причем эти группы 
объединены между собой зелеными массивами. В районе возве
ден общественно-торговый центр, магазины, школа и детские 
учреждения. Со вкусом выполнено благоустройство и озеленение 
территории района.

Не менее интересен опыт застройки центральной части Таш
кента, где за короткий срок — в два года, на месте разрушений, 
вызванных землетрясением 1966 г., возведены новые кварталы 
жилых домов, в соответствии с проектом предполагаемой ради
кальной реконструкции центра города. Они составляют четыре 
жилых массива с населением от 8 до 15 тыс. жителей каждый. 
Построенные здесь жилые дома в 2, 4 и 9 этажей обеспечивают 
расселение семей различного состава.

В застройке учтены особенности резко контитентального мест
ного климата; большое внимание уделено обводнению территории 
путем создания системы водоемов, каналов и арыков, проложен
ных вдоль пешеходных и транспортных путей. На территории мик
рорайонов устроены теневые навесы, террасы с перголами, 
увитыми декоративной зеленью. Разнообразны по своему архи
тектурному облику и объему различные типы жилых домов, отли
чающиеся определенным национальным колоритом. Сочетание 
домов различной этажности со зданиями общественно-бытового 
назначения, элементами малых архитектурных форм, декоратив
ным озеленением и системой ирригационных сооружений обес
печили своеобразие архитектуры нового центра столицы Узбеки
стана.

Знаменательно, что проектирование и строительство этих жи
лых районов было осуществлено силами архитекторов и строите
лей братских союзных республик — в порядке оказания помощи 
городу и его населению, жестоко пострадавшим от стихийного 
бедствия —землетрясения.

Район Жирмунай и застройка центра Ташкента — далеко не 
единственные в нашей стране новые жилые комплексы, где архи
текторам и строителям удалось добиться значительного успеха в 
создании стройного архитектурного ансамбля при разнообразии 
внешнего облика зданий и их высоких художественных качеств.

Поэтому Союз архитекторов СССР решил продемонстрировать 
на X Конгрессе ряд других жилых образований и районов, возве
денных за последние годы в различных республиках и городах на
шей страны. В их числе ансамбль жилых домов на проспекте 
Калинина в Москве, жилой район имени Мориса Тореза, находя
щийся в зеленом массиве в северной части Ленинграда, жилой 
район Русановка в Киеве, построенный на береговой пойманной 
террасе Днепра близ Гидропарка. На берегу Русановского про
лива создаются парк с пляжем, широкие благоустроенные набе
режные, с которых будут открываться великолепные перспективы 
на город и окружающие его районы.
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ШЕВЧЕНКО

Город Шевченко на берегу Каспийского 
моря [Казахская ССР) — один из самых мо
лодых промышленных городов нашей стра
ны. Солончаковые пустыни, сильные ветры, 
зной летнего солнца, отдаленность обжитых 
территорий — вот суровые условия, которые 
потребовали решения многих серьезных 
технических, планировочных и социальных 
проблем.

В городе создана широкая сеть обслу
живания населения. Жилые дома и общест
венные здания оборудованы солнцезащит
ными устройствами для кондиционирования 
воздуха. Территория города озеленена и 
обводнена.

Авторы проекта — архитекторы Н. Симо
нов, И. Орлов, Б. Иванов, М. Левин, С. Це- 
лярицкий, Е. Федоров, Г. Вылегжанин, ин
женеры Г. Смородин, Е. Усанов.

Из материалов выставки к X Конгрессу МСА
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Своеобразны также новые жилые районы Владивостока — Ко
рейская сопка и Вторая речка. Характерная особенность этих 
районов — умелое использование авторами застройки сложного 
рельефа с крутыми спадами, уклонами и холмами, возвышающи
мися над городом и морскими далями.

Примером возведения нового жилого образования среди тай
ги, на берегу обширного искусственного водохранилища является 
научный городок Сибирского отделения Академии наук СССР. 
Здесь на берегу «Обского моря», за короткий срок — семь лет, 
возведен благоустроенный город, в котором созданы оптималь
ные условия для труда, быта и отдыха большого коллектива уче
ных, научных сотрудников и всего населения. Сегодня этот город 
насчитывает 35 тысяч жителей.

Итогом героических усилий по освоению ранее безводных 
засушливых и пустынных территорий является опыт строительства 
молодого узбекского города Навои и города Шевченко на пус
тынных солончаковых землях Мангышлака в Казахстане. Эти два 
города можно охарактеризовать как подлинные оазисы, создан
ные в пустыне, где среди зелени, высаженной и взлелеянной 
упорным трудом людей, искусственных арыков и водоемов, вы
росли красивые кварталы жилых домов, построенных с учетом 
особенностей жаркого сухого климата. Здания имеют солнцеза
щитные устройства, затененные галереи, обеспечены сквозным 
проветриванием. Общественные здания этих городов оборудова
ны системами кондиционирования воздуха.

Показ на Конгрессе ряда из названных примеров позволит 
ознакомить его многочисленных участников и гостей с опытом 
массового индустриального жилищного строительства в нашей 
стране, осуществляемого с учетом местной специфики, при еди
ном и непременном стремлении архитекторов и строителей к соз
данию наилучших условий для жизни народа.

По существующей традиции, одновременно с X Конгрессом 
MCA в Буэнос-Айресе состоятся заседания XI Генеральной ассам
блеи MCA, где будет рассмотрен ряд вопросов организационно
творческой деятельности Международного союза, отчеты о дея
тельности его отраслевых творческих комиссий и групп. Важной 
частью работы Ассамблеи будут выборы нового руководящего 
состава MCA, президента, трех вице-президентов и части Испол
нительного комитета. Перед началом Генеральной ассамблеи 
состоится заседание Исполнительного комитета MCA.

К Конгрессу приурочены и другие традиционные мероприя
тия: Международный сопоставительный смотр-конкурс проектных 
работ студентов архитектурных школ; III Международный фести
валь архитектурных фильмов; присуждение премий MCA имени 
выдающихся зодчих и бывших президентов Международного 
союза — сэра Патрика Аберкромби, Огюста Перре и Жана-Пьера 
Чуми. Эти премии присуждаются по решению международного 
жюри, каждые два года — за высокие достижения в области ар
хитектуры, за теоретические труды, активную научную и общест
венную деятельность.

Во всех этих мероприятиях и в работах международных жюри 
примут деятельное участие советские архитекторы.

К Конгрессу приурочивается большая выставка, содержание 
которой соответствует его основной теме.

После окончания работы X Конгресса MCA в городе Мар-дель 
Плата состоится международная встреча градостроителей, на ко
торой будет обсуждена тема: «Градостроители и стремительный 
рост народонаселения».

Можно не сомневаться, что широкий обмен мнениями по ак
туальным вопросам архитектуры, который будет проведен в связи 
с X Конгрессом Международного союза архитекторов, окажется 
интересным и позволит, на основе сопоставления практики раз
личных теорий и точек зрения, выработать рекомендации по важ
нейшим проблемам создания общедоступного, удобного и краси
вого, подлинно массового жилища для людей всех стран и кон
тинентов.
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Примеры возможных пластических решений объемно-блочных зданий

Пути развития архитектуры 

объемно-блочных 

зданий

Архитекторы Б РУБАНЕНК О, С. КВАШНИН-С АМАРИН, 
Н. НИКОЛАЕВ.

Практика объемноблочного домострое
ния подтвердила перспективность этой фор
мы индустриального жилищного строитель
ства.

В объемноблочнйм строительстве сроки 
возведения зданий сокращаются в 2—3 раза 
(по сравнению с крупнопанельным строи
тельством) и наблюдается общая тенденция 
повышения производительности труда. Сни
жение трудовых затрат происходит в пер
вую очередь за счет резкого сокращения 
операций, выполняемых непосредственно на .ф 
строительных площадках. В период станов
ления объемноблочного домостроения ожи
дается снижение общей трудоемкости стро
ительства на 15%; в будущем—по мере за
мены ручного труда по комплектации и от
делке объемных блоков машинным поточ
ным производством — суммарные трудовые 
затраты должны быть, разумеется, еще 
более снижены, чтобы достичь существен
ного роста производительности труда по 

равнению с крупнопанельным строитель
ством.

Конструктивные особенности объемно
блочных зданий предусматривают хорошие 
эксплуатационные качества (повышенная 
звукоизоляция стен и перекрытий, непроду
ваемость стыков и др.); перенесение 70— 
80% работ на завод обеспечивает высокий 
класс стандартных промышленных изделий, 
так как может быть достигнуто постоянство 
параметров, гарантируемое машинной тех
нологией производства и заводским конт
ролем.

Не менее важными являются заложенные 
в новой системе возможности создания 
выразительной архитектуры жилых и обще
ственных зданий и градостроительных ком
плексов, основанные на тектонических за
кономерностях, присущих новому виду 
строительства.

Постановлением Совета Министров СССР 
«О развитии объемноблочного домострое

ния» предусмотрено построить в 1969 — 
1973 гг. 25 специализированных заводов 
объемноблочного домостроения в различ
ных природных, производственных и градо
строительных условиях.

На новых предприятиях будут отработа
ны и экспериментально проверены перспек
тивные серии жилых домов и ряда общест
венных зданий из объемных блоков, полу
чены устойчивые технико-экономические по
казатели, необходимые для определения 
экономической эффективности объемно
блочного домостроения.

Производство здесь будет организовано 
по нескольким направлениям. Для значи
тельной части заводов проектируются дома 
по «блочной системе», то есть здания будут 
собираться полностью из готовых объем
ных блоков.

Продукция этих заводов будет обеспе
чивать тот город, где располагается 
данное домостроительное предприятие, на 

строительную площадку объемные блоки 
будут доставлять автотранспортом. Для 
ряда заводов разрабатываются комплекс
ные серии проектоз жилых и общественных 
зданий по «блочно-панельной системе»; 
часть продукции этих домостроительных 
предприятий будет вывозиться на перифе
рию, в том числе по железной дороге. 
9 заводов предназначаются для строитель
ства жилых и культурно-бытовых зданий на 
селе.

Развороту и плановой организации работ 
по объемноблочному домостроению пред
шествовало экспериментальное строитель
ство, проведенное в различных районах 
страны. За последние годы в Москве, Киеве, 
ЛАинске, Краснодаре, Волжском и др. по
строено более 100 жилых домов и ряд зда
ний общественного назначения из объемных 
блоков; блоки изготовлялись в цехах КПД, 
часто в полукустарных условиях. Тем не 
менее, осуществленное экспериментальное
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строительство доказало техническую воз
можность новой формы домостроения.

* * *
Переход к заводскому серийному про

изводству жилых домов и зданий культурно- 
бытового назначения из объемных блоков 
требует разработки общих унифицирован
ных размеров элементов зданий в соответ
ствии с основными положениями Единой 
модульной системы.

Система унифицированных размеров 
должна охватывать привязку элементов 
здания к его разбивочным осям и назначе
ние номинальных размеров объемных и 

Спальный корпус санатория «Заполярье» 
в Сочи

плоскостных элементов, входящих в состав 
объемноблочных зданий. В процессе про
ектирования и отработки опытных завод
ских образцов должны быть унифицирова
ны и конструктивные размеры строительных 
элементов.

Рекомендуемая система унификации 
регламентирует горизонтальные размеры 
элементов по разбивочным осям здания. 
При этом учитываются архитектурно-плани
ровочные и конструктивные решения, кото
рые уже предложены проектными органи
зациями для вновь создаваемых пред
приятий.

Номенклатуры типоразмеров объемных 
блоков предназначены для зданий блочной 
и блочно-панельной системы. Принятые 
типоразмеры закладываются в основу но
вых технологических линий в качестве пре
дельных параметров для расчета произво
дительности заводов и проектирования обо
рудования и оснастки.

Проектные организации, разрабатыва
ющие сейчас серии проектов объемноблоч
ных зданий, выбирают из состава номен
клатуры количество типоразмеров, обеспе
чивающее выполнение комплекса типологи
ческих и технических требований по кон
кретной серии. Опыт проектирования пер
вых серий жилых домов показывает, что 
оптимальное число типоразмеров объемных 
блоков на серию может составлять 4—6.

На выбор параметров существенно 
влияют способы транспортирования объем
ных блоков с завода на строительную пло
щадку. Для внутригородских автомобиль
ных перевозок допускается ширина блоков 
3,6—3,9 м (при условии согласования мар
шрутов с органами милиции). В случае вы
воза продукции объемноблочных предпри
ятий на периферию по железной дороге 
ширина блоков должна быть ограничена 
габаритом 3,25 м, что соответствует номи
нальному размеру — 3 м при размещении 
теплоизоляции и наружного ограждения 
стен с внешней стороны объемного блока 
(оптимум), или — 3,3 м при устройстве изо
ляции наружных стен изнутри блока (от
дельные решения, например, в проектах 
Волжского филиала Оргэнергостроя).

При разработке новых решений нужно 
помнить направленность объемноблочного 
домостроения. Надо, чтобы минимальный 
набор стандартных структурных единиц за
водского изготовления позволял решать 
практически любые архитектурно-планиро
вочные задачи. Должен быть получен ши
рокий набор жилых домов (а в дальнейшем 
и зданий культурно-бытового назначения), 
достаточный для создания разнообразных 
градостроительных комплексов, имеющих 
свой индивидуальный архитектурный облик 
и обеспечивающих расселение семей раз
личного демографического состава на уров
не современных представлений о комфорте 
жилища.

Осуществлению этого главного направ
ления в значительной мере может способ
ствовать новый подход к типизации объем
ноблочных зданий. Имеется в виду метод
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разработки проектов типовых секций (мно
гоэтажные блок-секции или, при неповторя
ющихся планах, секции-этажи). Как извест
но, этот метод уже детально разработан и 
неоднократно освещен в печати, но его 
широкому внедрению в крупнопанельном 
домостроении препятствует жесткая схема 
действующих домостроительных заводов.

Новые предприятия объемноблочного 
домостроения еще только проектируются 
и есть полная возможность заложить в их 
основу прогрессивные идеи гибкой техно
логии, которые в конечном результате по
могут сделать архитектуру наших городов 
разнообразнее и выразительнее.

Безусловно, внедрение новой методики 
типизации в практику проектирования и за
водского производства объемноблочных 
зданий процесс очень сложный. Однако, 
думается, что при правильной организации 
всего комплекса работ заводские КБ на ос
нове выполненных зональными проектными 
институтами законченных проектов типовых 
секций, дополненных примерами «домов- 
представителей», смогут комплектовать мо
дели разнообразных домов, согласовывая 
их с органами архитектурного надзора. Эти 
модели будут меняться достаточно часто в 
отличие от жестко зафиксированных на 
длительные сроки типовых проектов жилых 
домов.

•к "к к

Объемноблочным зданиям свойственны 
архитектурные формы, обусловленные 
своеобразной тектоникой этих зданий.

Представляется, что это обстоятельство 
должно быть определяющим при решении 
новых пространственных построений с целью 
эстетически правдивого выражения нового 
типа индустриального дома.

Первичной структурной единицей здесь 
служат трехмерные элементы, которые рас
полагаются в организованном архитектур
ном пространстве по разному (в различных 
плоскостях и под разными углами) и груп
пируются в различных сочетаниях, примы
кая друг к другу непосредственно или с пе
рерывами (плоскостные вставки, разрывы); 
при этом создаются пластические компози-

Жилые дома из объемных блоков в Минске

ции с разнообразным силуэтом, рельефом 
и степенью дробности фасадов.

Как сплошные ряды объемных блоков, 
так и их прерывистые чередования подчи
няются тому или иному ритмическому 
строю. Ритм может быть простым, подчас 
мало отличающимся от известных решений 
«гладких» крупнопанельных жилых домов 
или, наоборот, сложным, «насыщенным», 
как мы видим, в многоэтажных зданиях с не
повторяющимися планами этажей (в отече
ственной практике такого рода объемно
блочные здания еще не возводились, за ру
бежом этот композиционный прием нашел 
свое крайнее выражение в одном из зда
ний Монреаля).

На основе ритмического строя органи
чески возникает пространственная компо
зиция, способная выразить назначение 
и функциональный характер здания, сущ
ность архитектурного замысла.

Разумеется, объемноблочные дома 
должны иметь отличные друг от друга пла-

Номенклатура типоразмеров объемных 
блоков.

Обозначения приняты в новых сериях для проек
тируемых заводов
I ЦНИИЭП жилища: 2 ЦНИИЭП лечебно
курортных зданий; 3 КиевЗНИИЭП; 4 
ЦНИИЭП жилища (поблочно-панельной системе); 
5 ЦНИИЭП граждансельстрой; 6 Оргэнерго
строй (Волжский филиал); 7 Белгоспроект; 8 
границы предельных параметров объемных бло
ков по блочной системе для городского строи
тельства, принятые Междуведомственным коорди
национным Советом
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Жилые дома блочной системы 
(ЦНИИЭПжилища). Макет, 
планы квартир и секций

стические решения для разнообразных 
климатических и ландшафтных условий.

Принципиальные схемы конструкции 
объемноблочных зданий позволяют уже 
сегодня использовать в разумных пределах 
приемы компоновки многоэтажных домов 
с неодинаковыми планами этажей (так на
зываемые вертикально-вариантные секции). 
Этот метод, богатый большими пластиче
скими возможностями, частично использует
ся в новых сериях объемноблочных зданий.

Какими же архитектурно-художествен
ными средствами располагает архитектор 
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для достижения того богатства пластических 
форм, о котором идет речь?

Дело в том, что если для крупнопанель
ных зданий, где первичным конструктивным 
элементом служит плоская панель, характер
ны большие глади протяженных фасадов и 
наиболее логичными средствами художест
венной выразительности являются пропор
ции проемов, различные фактурные и цве
товые решения на плоскости, то тектоника 
объемноблочных зданий переносит нас 
в трехмерное архитектурное пространство.

Здесь первичной структурной единицей, 

как мы уже указывали выше, являются про
странственные элементы, из которых рож
даются архитектурные композиции с ярко 
выраженными трехмерными элементами на 
фасадах и в силуэте зданий. Это могут быть 
глухие или остекленные выступы из плос
кости фасадов одного или группы объемных 
блоков с возможностью устройства садов 
на эксплуатируемых крышах, запады раз
личного размера, разнообразные способы 
расположения блоков и в плане, и на фаса
де под разными углами, переменное очер
тание здания и его отдельных элементов по



Жилые дома блочной системы (ЦНИИЭП 
лечебно-курортных зданий). Макет, фасад и 
планы секций

высоте, богатая пластика торцов здания и 
др. Основными средствами художественной 
выразительности при этом становятся: про
порциональное соотношение объемов, -пра
вильное нахождение масштаба выступающих 
или западающих элементов во взаимосвязи 
с градостроительной масштабностью, сте
пень глубины рельефа, светотень. Разумеет
ся, фактура и цвет сохраняют и здесь 
свое значение, но уже в соподчинении 
с пластическими художественными сред
ствами.

В силу тесной взаимозависимости между 

конструктивной схемой и архитектурной 
тектоникой всякое стремление к пластиче
скому развитию фасадных плоскостей в 
крупнопанельных зданиях влечет за собой, 
как известно, искусственные конструктив
ные решения (консоли, усиление проемов, 
излишнее увеличение протяженности стыков 
и т. п.). В объемноблочных зданиях, как по
казывает первый опыт проектирования, 
имеет место иное проявление этой взаимо
зависимости: стремление вписать функцио
нально-развитое решение квартир в «про
крустово ложе» протяженных зданий с глад

кими фасадами, что связано либо с ухуд
шением архитектурно-планировочных ка
честв квартиры, либо с увеличением коли
чества типоразмеров структурных элемен
тов, т. е. усложнением производства и 
удорожанием.

Решение поставленных вопросов связано 
с большими трудностями вследствие новиз
ны и сложности этой комплексной задачи. 
Получение хороших перспективных реше
ний чрезвычайно важно и представляет со
бой задачу большой социальной и государ
ственной значимости. Наша архитектурная

23



общественность должна принять самое 
деятельное участие в творческом поиске.

* * *
В основу типовых секций для новых заво

дов объемноблочного домостроения при
нимаются типы квартир, отвечающие повы
шенным требованиям удобств, согласно 
проекту СНиП-1969.

Соотношение квартир в серии опреде
ляется с учетом демографических особен
ностей союзных республик, а типы квартир 
дифференцируются соответственно потреб
ностям семей различного состава (для 
семей 2—6 чел. и для одиночек).

Для обеспечения наиболее комфортных 
условий и во избежание быстрого мораль
ного старения проектируемых жилых домов 
планы квартир разрабатываются с соблюде
нием условий удобной функциональной 
взаимосвязи отдельных помещений (спаль
ных комнат с ванной, кухней с общей ком
натой и т. д.) и возможности их трансфор
мации в случае изменения состава семьи 
или при повышении нормы жилой площади 
на 1 человека.

В сериях зданий блочной системы, раз
работанных ЦНИИЭП жилища и ЦНИИЭП 
лечебно-курортных зданий *,  все типы квар
тир скомпонованы на основе объемных 
блоков 6—7 типоразмеров. Каждая серия 
содержит несколько стандартных внутрен
них планировок объемных блоков опреде
ленного типоразмера. В проектах использо
ван ряд планировочных возможностей объ
емноблочных зданий, как, например, сме
щение блоков вдоль здания на часть «шага» 
(более компактная планировка квартир), 
поворот блоков на 90° с устройством «ле
жачих» комнат (увеличение светового фрон
та), взаимозамена объемных блоков раз
личной длины, но одинаковой ширины, что 
позволяет получать в одном вертикальном 
ряду квартиры разной вместимости (напри
мер, трехкомнатная квартира на 4 чел. мо
жет быть заменена трехкомнатной кварти
рой на 5 чел.).

Особого внимания требует выбор систем 
санитарно-технического оборудования. На
пример, монтаж обычных систем водяного 
отопления с нагревательными приборами 
(радиаторами или конвекторами) связан 
с пробивкой большого количества отвер
стий в объемных блоках, т. е. с нарушением 
принципа полной заводской готовности. Не
обходимо усилить поиск рациональных 
систем инженерного оборудования, способ
ных обеспечить сохранение основного прин
ципа объемноблочного домостроения — 
полной заводской готовности элементов — 
и позаботиться о надежности их в эксплуа
тации.

Для квартир из серии зданий блочно
панельной системы, разработанных ЦНИИЭП 
жилища2, характерна возможность транс
формации жилых комнат, так называемая 
«свободная планировка квартир», поскольку 
большая часть комнат размещается в про
летах 4,5 м, перекрываемых плоскими пане
лями (в будущем возможно увеличение 
пролета до 6—7,5 м). Анфиладный ряд ком
нат может разделяться передвижными шка-

Квартиры и секции жилых домов блочно
панельной системы
I — Со свободной планировкой квартир
а — трехкомнатная квартира; б — четырехкомнат
ная; в — двухкомнатная; г—секция 13—4
II —С ограниченной трансформацией помещений 
а — трехкомнатная квартира; б — четырехкомнат
ная; в — двухкомнатная; г — секция I—3—4
III Квартиры для одиночек в коридорно-секцион
ном доме
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Блокированный дом с квартирами в двух 
уровнях. Макет 

фами-перегородками (основное решение) 
или стационарными перегородками (ва
риант).

Все санитарно-кухонные устройства раз
мещены в полностью отделанных и обору
дованных на заводе объемных блоках. Ин
женерные коммуникации располагаются, так 
же как и в домах блочной системы, на внеш
ней стороне объемных блоков, монтируют
ся и обслуживаются в эксплуатации из спе
циальных шахт, образуемых путем раз
движки блоков.

Количество типоразмеров объемных 
блоков на серию принято — 4, при этом все 
блоки имеют одинаковую ширину 3 м.

В наиболее массовых зданиях — секцион
ных жилых домах средней этажности — в 
объемных блоках размещается несколько 
больше 50“ „ общего объема здания. Однако 
уровень заводской готовности (считается по 
трудоемкости) в этих домах составляет при
мерно 65—70° о против 35—40“ (| в крупно
панельных и 75—80% в зданиях, собирае
мых полностью из объемных блоков, по
скольку в объемных элементах располага
ются помещения, имеющие наиболее высо
кую удельную трудоемкость.

Часть зданий решается полностью в объ
емных блоках: это дома с квартирами для

1 Проекты разработаны авторскими коллекти
вами: ЦНИИЭП жилища — архитекторы В. Боро
вой. Ю. Скачков, Л. Станишевский, инженеры — 
Л. Балановский. В Королева. Н. Левонтин. 
¡1. Пикунов, Л. Раковщнк, П, Шаповалов и др.: 
ІДІПІІІЭП лечебно-курортных зданий архитекто
ры П. Бронников. II. Туровская и др . инженеры
Э. Езерская. И. Певзнер и другие.
2 Проект разработай авторским коллективом 
ЦНІІПЭП жилища архитекторы Д. Животов. 
С. Квашнин. Н. Костромитина. В. Сушков, инже
неры А. Коляда, Д. Кузнецов. Н. Левонтин. 
В. Острецов. Н. Разумов. Л. Раковщнк, В. Стро
ганов, И. Шаповалов и др.
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одиночек, для престарелых, общежития для 
студентов и некоторые другие. Здесь все 
комнаты сравнительно небольшой площади 
и их ширина может быть ограничена транс
портными габаритами.

Интересным и многообещающим в об
ласти повышения производительности труда 
является применение объемных (монолит
ных или сборных) элементов санитарно
кухонных узлов и лестничных клеток в 
сериях крупнопанельных зданий. Над этим 
в настоящее время работают ЦНИИЭП жи
лища и другие организации; новые решения 
будут внедряться на действующих пред
приятиях КПД.

* * *

Проектирование объемноблочных зданий 
связано с решением большого комплекса 
задач, зависящих от конструктивных осо
бенностей зданий нового типа.

Как известно, на первом этапе экспери
ментального строительства наиболее жиз
ненным оказалось строительство из железо
бетонных монолитных объемных блоков. 
Однако много вопросов, связанных со спе
цификой этого направления, еще не решено.

Представляется, что работу в области 
конструкции объемноблочных зданий нужно 
вести по трем основным разделам.

Прежде всего следует уточнить мето
дику расчета пространственных элементов, 
исследовать явления трещинообразования 
в блоках, провести расчет и конструирова
ние наиболее ответственных частей (опира
ние блоков друг на друга, опирание пане
лей на блоки, устойчивость тонких стен, ос
лабленных проемами, прогиб тонкомерных 
потолков и др.), испытать блоки на проч
ность, огнестойкость и др.

Очень важны также вопросы, относящие
ся к конструкции объемноблочных зданий 
в целом, решаемые применительно к кон
кретным сериям проектов. В их числе мето
ды расчета пространственных систем здания 
при различных нагрузках (ветер, темпера
турные напряжения, просадки основания, 
сейсмичность и т. п.) для зданий различной 
этажности и объемно-планировочной струк
туры.

Кроме того, необходимо тщательно про
анализировать типовые элементы конструк
ции и узлы сопряжения для различных 
систем зданий и типов блоков.

Проектировщикам нужны научно обосно
ванные рекомендации, надежные и эконо
мичные эталоны конструкций.

Успех объемноблочного домостроения 
зависит в значительной мере от организации 
производства на домостроительном заводе, 
так как здесь вырабатывается качественный 
стандарт изделий и решаются вопросы эко
номики строительства.

В настоящее время ряд организаций, на 
которые возложено технологическое про
ектирование, исследует и отрабатывает тип 
наиболее производительной, экономичной и 
надежной установки для формования желе
зобетонных монолитных блоков, проекти
рует конвейерные линии комплектации и 
отделки элементов объемноблочных зданий.

На новых предприятиях в производство 

закладывается принцип «гибкой технологии». 
Это позволит при минимальном количестве 
машин получать широкий ассортимент тре
буемых домостроительных изделий.

* * *

Широкие перспективы открывает объем
ноблочная система в строительстве мало
этажных зданий самого разнообразного 
назначения. Это в первую очередь жилые 
дома для сельского строительства, в основ
ном двухэтажные — блокированные или 
секционные, а также одноэтажные уса
дебные.

Помимо этого — блокированные двух
этажные дома для поселкового строитель
ства с квартирами в двух уровнях с инди
видуальными садовыми участками. В таких 
домах целесообразно блокировать значи
тельное количество квартир, повышая плот
ность застройки; при этом устройство инди
видуального благоустроенного жилища 
сочетается с укрупнением обслуживающих 
строений (гаражи, погреба, сараи).

Объемноблочная система позволяет соз
дать сборно-разборные дома типа «блок- 
контейнер», разработанные в ЦНИИЭП жи
лища и предназначенные для строительства 
в труднодоступных районах Севера. Конст
руктивная идея этого предложения следу
ющая: помещения, наиболее трудоемкие в 
производстве (в основном санитарно-кухон
ные узлы), так же как и в домах блочно
панельной системы, изготовляются в виде 
объемных блоков, а все прочие элементы 
делаются панельными с креплениями на 
болтах. Здесь по-новому решена транспорт
ная проблема: плоские элементы стен и 
перекрытий, выполненные из легких эффек
тивных материалов, прикрепляются на время 
транспортировки к объемному блоку, внутрь 
которого (как в контейнер) упаковываются 
мелкие строительные детали, погонаж и 
оборудование. В качестве транспортных 
средств и монтажного крана намечается ис
пользование вертолетов.

И, наконец, это культурно-бытовые зда
ния для сельского и поселкового строитель
ства (одноэтажные или двухэтажные).

В таких зданиях большая часть рабочих 
и вспомогательных помещений располагает
ся в унифицированных объемных блоках. 
Крупные же объемы, как, например, тор
говые залы магазинов и столовых, залы 
собраний в административных зданиях, вес
тибюли и рестораны в гостиницах, группо
вые в детских садах и т. д., образуются в 
интервалах между объемными блоками и 
перекрываются железобетонными панелями 
или деревянными конструкциями. Экономи
ческая целесообразность подобного рода 
зданий подтверждается в первую очередь 
тем, что элементы могут изготовляться по 
общей номенклатуре заводских изделий на 
базовых домостроительных предприятиях 
городского типа и, следовательно, не тре
буется создавать отдельной индустриальной 
базы для строительства общественных зда
ний сельского и поселкового типа.

8 малоэтажных объемноблочных домах, 
особенно при строительстве в необжитых и 
труднодоступных районах страны, где чрез

вычайно высоки транспортные расходы, сле
дует широко применять легкие небетонные 
объемные блоки.

Материалами для таких блоков могут 
служить: сталь или алюминий для каркасов, 
трудносгораемые нетоксичные пластмассы 
в качестве эффективного утеплителя и от
делочных материалов, предохраненная от 
возгорания древесина — в широком диапа
зоне конструкции.

* * *

Проектно-поисковые работы, которые 
ведутся коллективами ряда институтов в на
стоящее время, имеют ближайшую цель — 
заложить правильные прогрессивные архи
тектурные и конструктивные решения объ
емноблочных зданий в основу производства 
вновь создаваемых домостроительных пред
приятий.

Планом предусмотрено развитие серий 
жилых домов и общественных зданий с при
менением железобетонных монолитных объ
емных блоков как для производства на 
строящихся заводах, так и в качестве осно
вы для проектирования предприятий, наме
чаемых к строительству в 1975—1980 гг.

В состав дополненных расширенных 
серий могут входить следующие проекты:

1. жилые специализированные дома, на
пример, с квартирами для одиночек, для 
престарелых, общежития для студентов и 
т. п.,;

2. жилые дома, возводимые по особым 
градостроительным требованиям, например 
дома-башни, дома с крестовыми секциями, 
допускающими блокирование в двух на
правлениях, дома на рельефе и т. п.;

3. оптимальный набор массовых куль
турно-бытовых зданий на основе номенкла
туры унифицированных изделий;

4. здания, возводимые в особых физико
геологических условиях (в сейсмических 
районах, на вечной мерзлоте, на просадоч
ных грунтах, над горными выработками 
и т. д.).

Важной задачей является проведение 
научно-исследовательских работ по новым 
направлениям объемноблочного домострое
ния. К ним относятся новые решения, осно
ванные на применении в жилищном строи
тельстве железобетонных объемных блоков 
сборной конструкции, здания блочно-кар
касной системы, которая предполагает соче
тание ненесущих объемных элементов из 
легких и легчайших материалов с несущим 
каркасом здания (сборным или монолитным, 
стержневым, рамочным или в виде отдель
ных опорных столбов с вертикальными ком
муникациями).

Работа эта носит сегодня еще поисково
изобретательский характер и еще не от
крыты строительные материалы, удовлетво
ряющие намеченному комплексу эксплуата
ционных требований. В то же время можно 
полагать, что дальнейшее развитие объемно
блочного домостроения именно по новым 
путям поможет выявить одно из главней
ших направлений в поисках архитектуры 
будущего жилища.

26



Конкретно-социологическое 
исследование 
и формирование жилой среды

Г. КРАВЦОВ, кандидат архитектуры, 
М.Т ИМ Я ШЕВСКАЯ

Формирование жилой среды связано 
с решением множества социологических 
проблем, без изучения которых сегодня 
трудно представить создание оптимальных 
условий для труда, быта и отдыха совет
ского человека.

Для решения задач оптимального фор
мирования жилой среды один из наиболее 
эффективных нам представляется метод 
конкретно-социологического исследования. 
Он позволяет проанализировать образ жиз
ни людей в конкретной обстановке и при 
этом охватить не одно, а целый комплекс 
социальных явлений, которые могут стать 
научной основой при проектировании наи
лучшей среды для жизни человека.

Журнал «Архитектура СССР» опублико
вал ряд статей по проблемам социологии 
архитектуры и градостроительства. В част

ности проблемы социологии жилой среды 
будут предметом дискуссии на X Конгрессе 
МСА, созываемого в Буэнос-Айресе в ок
тябре этого года. В настоящей статье мы 
хотим познакомить читателей журнала 
с материалами комплексно-социологическо
го обследования, проведенного отделом 
жилых и общественных зданий СибЗНИИЭПа 
в Академгородке под Новосибирском. 
Практической целью этого обследования 
была подготовка материалов для научно 
обоснованных прогнозов о характере пер
спективных требований к жилой среде от
дельного человека, семьи, социальной 
группы.

Программа исследования в Академго
родке была ограничена изучением: 1. струк
туры бюджета времени дома и в учреж
дениях общественного обслуживания; 

2. частоты пользования учреждениями 
культурно-бытового назначения; 3. харак
тера и структуры общений в сфере жилища 
и коллективных форм быта.

Данный комплекс проблем возможно не 
является исчерпывающим для научного 
обоснования проектирования оптимальной 
жилой среды. Тем не менее он позволит 
сравнительно полно характеризовать со
циальные требования, предъявляемые к ней.

Как подтверждает ряд исследований, 
фактор времени тесно связан со структурой 
жилища и обслуживания. Научный городок 
сибирского отделения Академии наук СССР, 
расположенный в 25 км от центра Ново
сибирска, является новым, возникшим 
в 1958 г. производственно-жилым комплек
сом. В известной мере он служит образцом 
претворения в жизнь ряда современных 
требований отечественной градостроитель
ной науки. Четкое функциональное зониро
вание территории, расположение мест при
ложения труда неподалеку от жилищ — в 
пределах пешеходной доступности, развитая 
система сети общественного обслуживания 
населения, хороший уровень обеспеченнос
ти жилищем, прекрасное природное окру
жение — все это определило здесь благо
приятные условия для труда, быта и отдыха 
населения.

Величина свободного времени работаю
щего населения в Академгородке, по дан
ным нашего обследования, на 2 часа боль
ше, чем в среднем по стране. Затраты вре-

Сравнение структуры бюджета времени ра
ботающего населения в Академгородке, 
в среднем по стране и в перспективе

6 среднем по СССР В Академгородке В перспективе

виды
Структур7т^затрат 
суточного Времени

Рабочее 
время Питание Покуп

IF
Номмунальн'о Учеба и Воспита

ние 
детей

Физкуль
тура и 

спорт

Отдых и 
развлече

ния
Сон

Нераспре
деленное
Время

ки дытооыс 
потребности

самооора- 
зобание

'///////

жега Времени трудящихся

в крупнейших городах СССР 7.69 2.02
Lili..

0.66 Z. 33

/// ////

0.52 0.53 0.18 1.83 8.13 0.11

В Академгородке 6.65 2.03 0.33 2.00 0.93 0.38 0.20 3.75 8.17 0.06

В перспективе 9.30 1.21 0.17 1.08 _ 2.32 1.16 0.63 9.19 8.00 0.89
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Общественный и торговый центр Академ
городка

мени на питание, покупки, коммунально-бы
товые потребности несколько ниже, хотя 
они пока еще довольно далеки от перспек
тивной ориентировочной нормы. Сокраще
ние времени на воспитание детей в Академ
городке может быть объяснено довольно 
высокой степенью обеспеченности населе
ния детскими учреждениями. Поэтому мы 
рассматриваем Академгородок как архи
тектурно-планировочный и социальный экс
перимент, который представляет научный и

Потребность в помещениях коллективного 
назначения в Академгородке (по опросам 
населения).

Г J При норме жилой площади

• При норме жилой площади 

практический интерес. Повышение роли 
науки в производстве, рост числа научных 
работников в нашей стране, концентрация 
все более расширяющихся научных иссле
дований будет и в дальнейшем приводить 
к строительству специальных научных 
городков.

Специфика Академгородка, как города 
науки, ограничивает сферы деятельности его 
населения *.  Все работающее население 
Академгородка делится на четыре группы. 
Они различаются нами по следующим объ
ективно существующим и реально очерчен
ным, т. е. «неформальным», признакам: 
принадлежности к одной из сфер деятель
ности, занимаемой должности, уровню об
разования и величине дохода, приходяще
гося на 1 члена семьи.

9 м2 на чело де на и долее 

до 9 м2 на челодека

В I группу вошли руководители инсти
тутов, учреждений, доктора и кандидаты 
наук, старшие научные сотрудники. Во II — 
младшие научные сотрудники, инженеры, 
старшие преподаватели, начальники цехов, 
отделов, врачи, юристы, имеющие высшее 
образование. В III — старшие лаборанты, 
техники, служащие, старшие продавцы, вос
питатели детских садов, — в основном со 
средним и средним специальным образо
ванием. В IV — младший обслуживающий 
персонал, рабочие не имеющие среднего 
образования. **

Неработающее население Академгород
ка классифицировалось так: V группа — 
домохозяйки, VI — пенсионеры, VII—сту
денты, учащиеся, VIII—остальное нетрудо
способное население, инвалиды. Ниже речь 
пойдет о некоторых предварительных ре
зультатах и выводах, имеющих, возможно, 
дискуссионный характер.

С точки зрения рассматриваемой проб
лемы представляет интерес анализ харак
тера общений людей в Академгородке. 
Формы общения, складывающиеся в Ака
демгородке в сфере жилища в значитель
ной мере базируются на основе хозяйствен
но-экономической взаимопомощи. В общей 
сложности более 50% просьб, с которыми 
соседи обращаются друг к другу, носят та
кой характер.

Дифференцированный анализ общений 
по группам населения показал следующее. 
Пенсионеры и домохозяйки получают в два 
раза больше предложений присмотреть за 

* Нами выделяются следующие четыре сферы 
приложения труда населения в Академгородке: 
I — наука. 2 — строительство, 3 — обслуживание, 
4 — здравоохранение, просвещение, государствен
ный аппарат, объединенные в одну группу.

*• Классификация населения Академгородка 
по группам была разработана при участии 
Ж. К. Архангельской (Институт экономики сибир
ского отделения Академии наук СССР).
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детьми, чем другие группы населения. Для 
этих же категорий населения в значительной 
мере характерны общения на основе эко
номической взаимопомощи. Среди работа
ющих общения аналогичного характера за
нимают значительно меньшее место: в I 
группе населения — 39,4%, во II — 53,2%. 
в III — 53,3%, в IV — 59,3%. И наоборот, в 
I группе преобладают контакты «по интере
сам»; наименьшее место они занимают в 
IV группе населения. Основными требова
ниями, предъявляемыми к соседям по дому 
со стороны I и II групп населения, являют
ся: одинаковый образовательный и куль
турный уровень, близость профессии (т. е. 
«близость интересов»). В III и IV группах 
растет значение признака возраста и сни
жается значение общности интересов.

Наибольший процент встреч в свободное 
время в I группе населения — это встречи 
«по интересам» (61,8%). Совсем незначи

Жилой микрорайон «А» в Академгородке

тельное место занимают встречи с соседями 
по дому (6,4%) и с родственниками (16,9%). 
И, наоборот, в IV группе наибольший про
цент общений приходится на общение с со
седями и родственниками (64,8%). Все это 
также может означать,что в условиях рас
сматриваемой функционально-пространст
венной системы, с ростом образования и 
уровня обеспеченности, наблюдается ослаб
ление родственных и просто соседских 
отношений и усиливаются контакты «по 
интересам».

Главным препятствием в развитии обще
ний является отсутствие свободного време
ни, затем — отсутствие общих интересов. 
Обращает на себя внимание то обстоятель
ство, что необходимость в помещениях для 
коллективного общения возрастает от пер
вой к шестой группам населения. Пенсио
неры, домохозяйки и нетрудоспособные 
испытывают в них наибольший недостаток.

Общение людей в городе, тенденции 
его развития — это одна из наименее раз
работанных проблем. Естественно, мы не 
претендуем на всестороннее ее решение. 
Наш конкретный и локальный анализ харак
тера общений людей свидетельствует об 
утверждении и развитии общений «по инте
ресам», соответствующих сегодняшнему 
(для Академгородка) укладу жизни. Стрем
ление людей к общению «по интересам» 
характеризует, на наш взгляд, более высо
кую и совершенную ступень в становлении 
коммунистического уклада жизни. Вероятно, 
общения «по интересам» — это те отноше
ния, которые имеют тенденцию к дальней
шему развитию и расширению.

Во время обследования во всех группах 
населения на вопрос «Нравится ли Вам жить 
в Академгородке?» большинство ответов 
были утвердительными. Это еще раз под
тверждает, что в исследуемой среде усло

вия жизнедеятельности людей в целом бла
гоприятны. Однако при всех достоинствах 
Академгородка, как функционально-про
странственной системы, обеспечивающей оп
тимальные условия для труда, быта и отды
ха, в нем пока еще не созданы столь же 
оптимальные условия для развития контак
тов между людьми. Видимо архитекторы 
должны подумать о таких элементах функ
ционально-пространственной организации 
среды, которые могли бы способствовать 
развитию общений и, в первую очередь, 
общений «по интересам», укреплению свя
зи человека с обществом, формированию 
качеств человека коммунистического обще
ства, содействовать развитию коллективных 
начал в быту.

К сожалению пока мы не учитываем или 
очень плохо учитываем потребность людей 
общаться друг с другом. Возьмем, напри
мер, сферу быта и проанализируем выска

зывания семей Академгородка об их пот
ребности в помещениях коллективного поль
зования при доме. Абсолютное большинство 
(68%) на вопрос «Считаете ли Вы желатель
ным предусмотреть в жилом доме, кроме 
индивидуальных квартир, помещения кол
лективного назначения?» ответили положи
тельно.

Диаграмма, составленная по результатам 
опроса, показывает, что максимальный уро
вень потребности в тех или иных помеще
ниях коллективного пользования колеблется 
на уровне 34—56% и подчеркивает настоя
тельную необходимость включения этих 
помещений в проекты новых жилищ. Поме
щения коллективного назначения на совре
менном этапе должны расчитываться в 
среднем на 50—60% семей. Этот процент 
может быть дифференцирован в зависимос
ти от социально-демографического состава 
семей и от вида помещения.

Изучение образа жизни людей в Академ
городке в условиях развитой системы об
служивания свидетельствует, тем не менее, 
о недостаточно рациональной организации 
этой системы с точки зрения потребителя. 
Так, система общественного питания в Ака
демгородке пока еще не пользуется осо
бенной популярностью, несмотря на то, что 
обеспеченность населения столовыми, буфе
тами, кафе и ресторанами здесь превышают 
нормативную. Конкретно-социологическое 
исследование показало, что официально 
принятая до сих пор количественная харак
теристика общественного питания — совсем 
недостаточное условие для широкого его 
использования. Видимо, нормы в общест
венном питании помимо количественной 
характеристики должны учитывать формы 
обслуживания и дифференцированные пот
ребности в них населения. Иными словами, 
норма в общественном питании, как, впро
чем, в других видах обслуживания, требует 
социологического обоснования, с точки зре
ния дифференцированных потребностей 
в нем различных групп населения.

Материалы проведенного исследования 
подтверждают, что при проектировании 
функционально-пространственной среды 
многогранные формы человеческой жизни, 
семейной и общественной, необходимо от
ражать в таких архитектурных формах, 
которые обеспечивали бы предпосылки для 
формирования потребностей и интересов, 
целей и идеалов человека коммунистиче
ского завтра.

В заключение хотелось бы подчеркнуть 
необходимость организации повсеместных 
и регулярных конкретно-социологических 
исследований в области формирования жи
лой среды и градостроительства, которые 
будут способствовать созданию высокока
чественных архитектурных решений. В на
стоящее время такие исследования прово
дятся эпизодически. Большие трудности 
в работе по социальным проблемам градо
строительства, жилой среды и архитектуры 
вызывает острый недостаток специалистов 
в этой области. Организация подготовки 
таких специалистов является настоятельной 
необходимостью.
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Экспериментальное жилищное строительство 
и социальные проблемы

Н. ОСТЕРМАН, кандидат архитектуры

Было бы, конечно, неверным считать, что 
социальная проблематика жилища является 
прерогативой только экспериментального 
проектирования и строительства. Но, вместе 
с тем, вряд ли будет ошибочным утвержде
ние, что именно в экспериментальном, а не 
типовом, текущем строительстве изучение 
социальных аспектов особенно существен
но, прежде всего в связи с его перспектив
ностью, обращенностью в будущее.

Существенна при этом и дистанция опе
режения, на которую рассчитывается экспе
риментальный жилой дом. В этом смысле 
понятие «экспериментальное» допускает 
различные толкования. Экспериментальной 
является первая модель нового типового 
дома, рассчитанная на безотлагательное 
массовое внедрение. Экспериментальными 
будут и дома, предназначенные для отно
сительно небольшого опережения практи
ки — скажем на 3—5 лет. Тем же понятием 
«экспериментальности» характеризуются и 
попытки заглянуть в более отдаленное буду
щее, скажем на 15—20 лет.

Опыт показывает, что каждой из этих 
ситуаций свойственно различное понимание 
экспериментальности.

В первом случае цель эксперимента оп
ределяется в основном отработкой и совер
шенствованием текущих, относительно мало 
опережающих предыдущую практику архи
тектурно-планировочных, конструктивных 
решений, методов изготовления деталей и 
монтажа зданий.

Постановка новых крупных социально
проблемных вопросов менее свойственна 
этому виду экспериментального жилищного 
строительства — прежде всего в связи с тем, 
что оно по своему назначению незначитель
но опережает практику, решает социальные 
проблемы жилища на данном текущем эта
пе и уровне, не внося существенных элемен
тов новизны, требующих времени для реа
лизации.

Сказанное не означает недооценки этого 
важного раздела экспериментального жи

лищного строительства. Причем важного и в 
социальном плане, поскольку он помогает 
наиболее эффективно, экономично, качест
венно утверждать и реализовывать круг 
социальных вопросов, ставящихся сегодняш
ним днем.

В большей степени социальная пробле
матика свойственна экспериментальному 
строительству, ориентирующемуся на — 
условно скажем — «среднюю» дистанцию 
опережения. Социальные сдвиги в перспек
тиве 5 лет—очередного пятилетнего плана 
развития народного хозяйства в нашей 
стране — уже куда более существенны, их 
игнорирование может привести к серьезным 
ошибкам в оценке основных характеристик 
жилого фонда будущих лет. Ощутимые эле
менты нового выражаются для этой группы 
экспериментальных зданий в конструктив
ных, архитектурно-планировочных решениях 
домов и квартир, их художественных, градо
строительных характеристиках. Пожалуй, из
вестной долей приближения, можно сказать, 
что если в первом случае основной задачей 
является отработка в текущее совершенст

вование планировочных и конструктивных 
параметров жилища, то во втором, на пари
тетных началах с новыми предложениями 
архитектурного и инженерного плана, могут 
и должны рассматриваться проблемы соци
альные.

Сказанное, естественно, не означает от
рыва, расчленения архитектурных и соци
альных аспектов. Они взаимосвязаны, во 
многом взаимоопределяющи. Так, напри
мер, переход в Москве к выпуску индустри
альных изделий для массового жилищного 
строительства на основе создающегося сей
час Единого каталога отражает с полной 
очевидностью эту взаимосвязь: именно пла
новая, социалистическая система хозяйства 
позволяет рассмотреть вопросы строитель
ной политики в столь широком и едином 
плане.

Вместе с тем, переход к развертыванию 
жилищного строительства столицы на осно-

Жилой дом с несущим железобетонным 
сердечником. Проектное предложение. 
Авторы — архитекторы Н. Остерман, О. Суб
ботин, Л. Монахова

Проект жилого дома с блоком обслужива
ния. Макеты квартир 
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ве каталога предопределяет повышение 
качества архитектуры, улучшение планиро
вочных структур домов, их художественной 
выразительности, ускорение темпов строи
тельства, а значит и быстрейшую ликвида
цию недостатка в жилище, т. е. ускоренное 
успешное решение одной из важнейших 
социальных проблем.

И, наконец, третий раздел эксперимен
тального строительства жилища, рассчитыва
емого на наибольшую дистанцию опереже
ния текущей практики. Здесь, нам кажется, 
главным и первоочередным должно быть 
решение социальной проблематики.

Конечно, хотелось бы, чтобы постановке 
новых, поисковых социальных задач сопутст
вовали и новейшие архитектурно-художест
венные и конструктивно-инженерные реше
ния зданий. Однако в условиях индустриаль
ного, машинного производства изделий и 
деталей для многоэтажного городского 
строительства решить последнюю часть 
вопроса не просто. Не просто — и эконо
мически, и во времени. Действительно, раз
работка, проектирование, исполнение в ме
талле такой, скажем, машины, как специаль
ная кассетная установка для изготовления 
крупноразмерных панелей одного из домов 
будущего, может отнять не меньше или поч
ти не меньше времени, чем сооружение 
самого здания. Непомерной сможет оказать
ся и ее стоимость, поскольку объем продук
ции, который будет снят с такой машины 
для экспериментального дома (или даже 
группы домов) окажется значительно мень
шим возможной ее мощности и производи
тельности за данное время.

Значит ли это, что в экспериментальном 
строительстве на относительно отдаленные 
периоды надо отказаться от внедрения кон
струкций, рассчитываемых на столь же отда
ленное перспективное внедрение? Вряд ли 
такая «жесткая» постановка вопроса право
мерна.

Можно в значительной мере успешно ре
шать и эти задачи путем создания специали
зированных экспериментальных предприятий 
со своеобразной «гибкой» технологией, по
зволяющей осуществлять быструю перест
ройку оборудования для выпуска малосе
рийных партий разнообразных изделий. 
К сожалению, эта достаточно правомерная 
и общепризнанная схема до сих пор в инду
стриальном жилищном строительстве еще 
не внедрена, хотя определенные шаги для 
ее реализации уже начинают делать.

Вместе с тем, опыт показывает, что в ря
де случаев постановка перспективных по 
социальному содержанию экспериментов 
возможна также в рамках использования— 
если не целиком, то в большом объеме — 
и ныне выпускаемых изделий и деталей с 
привлечением некоторого количества инду
стриальных марок, монолита и т. д. Об этом, 
в частности, свидетельствует опыт строи
тельства в квартале № 10 Новых Черемушек 
(Москва) экспериментального жилого комп
лекса с обслуживанием — «Дома нового 
быта».

В настоящей статье предполагается оста
новиться главным образом на некоторых со
циальных проблемах экспериментального 
жилищного строительства, рассчитываемого 
на относительно отдаленную перспективу, 
точнее на рубеж, когда важнейшая пробле
ма по ликвидации острой жилищной нужды 
будет в основном решена.

Трудно, конечно, точно установить моти
вированный количественный рубеж обеспе
чения трудящихся жилищем, который позво
лит говорить о полном решении проблемы. 
Сейчас хотелось бы лишь отметить, что по 
утвержденным Технико-экономическими 
обоснованиями (ТЭО) по реконструкции Мо
сквы средний уровень обеспеченности 
жилой площадью был принят в 12—15 м2 на 
душу населения. Сегодня эта средняя цифра 
уже близка к 9 м2. Причем именно средняя 

цифра. До сих пор в столице еще имеются 
семьи с более низкой обеспеченностью 
жильем, но есть и семьи, обеспеченные по 
норме, превышающей 9 м2.

Объем ежегодно сооружаемых в Москве 
жилищ начинает приближаться к 4 млн. м2. 
При численности населения столицы поряд
ка 6,5 млн. чел. и учете сноса ветхих строе
ний, объем которого несколько возрастает 
в связи с развертыванием работ по реконст
рукции центральных зон города, а также 
некоторого роста производительности 
стройпромышленности и монтажных органи
заций, можно прогнозировать примерный 
ежегодный прирост жилья в 0,5 — 0,6 м2 на 
человека. Следовательно, к норме жилой 
площади порядка 15 м2 Москва сможет по
дойти около 1980 года. Это позволит иметь 
в квартирах количество комнат, равное чис
лу членов семьи, а для больших семей, воз
можно, и еще одну общую комнату дневно
го пребывания.

Какие же дальнейшие социальные проб
лемы возникнут и могут успешно решаться 
при такой обеспеченности жилищем? Пред
ставляется, что одной из важнейших станет 
проблема комплексного общественного об
служивания жилища, в значительно больших 
объемах и на значительно более высоком 
уровне, чем нынешний.

Не умаляя значения максимальных 
удобств в жилище, развитие комплексного 
общественного обслуживания следует пони
мать шире, чем только внедрение сервиса. 
Цель, которая, как кажется, станет в этот 
период перед архитекторами, работающими 
в области жилища, будет состоять в его 
принципиальном качественном развитии. 
Помимо обеспечения человека «кровом над 
головой», потребуется создание оптимизи
рованной жилой среды, способствующей 
гармоническому сочетанию роста матери
альных и духовных потребностей человека 
социалистического и коммунистического
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Проект жилого дома с блоком обслужива
ния. Макет. Авторы—архитекторы Н. Остер
ман, Т. Спув, Я. Добкин, инженеры С. Кер- 
штейн, И. Полетаева, И. Иванова

общества с общественными, государствен
ными интересами.

Представляется, что именно в этом будет 
состоять принципиальное отличие советских 
жилых комплексов с обслуживанием от со
оружаемых в зарубежных, буржуазных 
странах домов с сервисом, где в основу 
организации высококомфортабельного жи
лища кладутся прежде всего коммерческие 
интересы получения домовладельцем мак
симального дохода, и где эта модификация 
жилья доступна не всему населению, а лишь 
наиболее материально обеспеченной его 
части.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что 
некоторые наиболее передовые и прогрес
сивные представители зарубежной архитек
туры в своих работах по жилищу будущего 
стоят на более передовых социальных по
зициях, ориентируясь, в частности, на внед
рение в быт элементов коллективизма, от
каз от замкнутости и обособленности 
человека, отказ от принципа «мой дом — 
моя крепость». К примерам такого подхода 
можно отнести дом с обслуживанием, закан
чиваемый строительством в Обервилле (Па
риж). Проект дома разработан в «Ателье 
урбанизма и архитектуры». Его авторы —• 
архитекторы-коммунисты Жан Пероте и Жак 
Калисс.

Говоря о стране, следует указать, что 
решающие принципы развития жилой среды 
для советского человека, направленные на 
обеспечение его гармонического развития, 
на сочетание личных и государственных ин

тересов, сформулированы в общем виде 
в партийных и государственных документах, 
в трудах классиков марксизма-ленинизма.

К числу важнейших из них, оказывающих 
особо значительную роль на архитектурное 
формообразование и социальную сущность 
жилище будущего, относится широко изве
стная мысль В. И. Ленина, сформулирован
ная им в знаменитой статье «Великий почин», 
о необходимости перестройки мелких ин
дивидуальных домашних хозяйств в круп
ные коллективистические, обеспечивающие 
освобождение женщины от кухонного раб
ства, от монотонного, изнуряющего, отупля
ющего, по его выражению, труда.

В этой связи одной из первых задач яв
ляется нахождение наиболее целесообраз
ных объемно-планировочных решений 
квартир и домов, имея в виду развитие сети 
общественного питания. По-видимому, 
здесь возможны различные варианты. 
К простейшим из них можно было бы от
нести создание в жилом доме, например, 
в первых этажах, вблизи от входных вести
бюлей специальных холодильных камер, в 
которые, по заказам семей, могли бы до
ставляться обеды, завтраки, ужины различ
ной степени готовности. Возможны и иные 
решения: организация домовых кухонь, сто
ловых, единых на весь жилой комплекс или 
расположенных по зонам здания, систем с 
пищевыми лифтами, позволяющими тран
спортировать продукты питания непосред
ственно в квартиру. Можно представить и 
различные сочетания подобных схем.

Думается, что в значительно большей 
мере, чем это имеет место сейчас, произой
дет прямое слияние помещений детского 
обслуживания с жильем. Возможно, что в 
состав крупных жилых комплексов детские 
учреждения войдут непосредственно, воз
можно, что в них появятся лишь дополни
тельные помещения, рассчитанные на обслу
живание детей в вечернее время в нера
бочие дни. По-видимому, особое внимание 
придется уделить домашним клубам для 
подростков, которые могут иметь весьма 
существенное значение в моральном вос
питании молодежи.

Включение таких объектов непосредст
венно в жилье выгодно не только по архи
тектурно-планировочным соображениям; это 
облегчит возможность привлечения к вос
питательной работе с детьми самодеятель
ного населения и особенно лиц пенсионно
го возраста.

Серьезной социальной проблемой экспе
риментального жилища является организа
ция по территориальному признаку спор-

Проект жилого дома с обслуживанием в 
Обервилле (Париж).
Авторы — архитекторы Жан Пероте и Жак 
Калисс
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тивно-оздоровительной работы. Количество 
массовых спортивных учреждений пока еще 
крайне недостаточно. Однако, несмотря на 
это, многие из них не загружены полно
стью; причина, по-видимому, в их неудач
ном территориальном размещении. Боль
шинство спортивных стадионов, плаватель
ных бассейнов и др. (исключая крупные 
общегородские) размещено вблизи от пред
приятий. Пользоваться ими неудобно, т. к. 
человек после работы стремится домой — 
пообедать, отдохнуть, а возвращаться вновь 
к заводу, около которого находится спорт
зал, ему трудно. Иное дело, если этот зал 
или бассейн будут находиться непосредст
венно в жилом комплексе.

Нельзя пройти и мимо вопроса о пер
спективности организации домового меди
цинского обслуживания. В его пользу гово
рит многое, прежде всего перспективное 
развитие работы по сплошной диспансери
зации населения и профилактике заболева
ний. Преимущества территориального объ
единения жилья и медицины в этом смысле 
очевидны. Есть и другие мотивы. Исследо
вания показывают, что чуть ли не 80% ли
стков нетрудоспособности выдаются в связи 
с элементарными простудными заболева
ниями, гриппом и т. п., лечение которых в 
условиях несложных домовых поликлиник 
вполне показано. Возможно при наличии 
домовой медслужбы и частичная госпита
лизация на дому.

К числу культурно-просветительных уч

реждений в жилище следует, очевидно, 
отнести домовые библиотеки, клубы по ин
тересам, самодеятельные мастерские. Пред
ставляется, что спортивные залы в жилых 
комплексах или массивах застройки целе
сообразно проектировать универсальными, 
оснащенными киноаппаратурой, сборными 
или подъемными эстрадами, чтобы в неко
торые дни недели использовать их для по
каза кинофильмов, устройства концертов, 
в том числе любительских, самодеятельных.

Объем коммунально-бытовых служб мо
жет быть различен. Думается, что особое 
внимание должно быть уделено приемным 
пунктам бюро услуг. Наряду с этим кажется 
весьма целесообразным устройство пунктов 
долгосрочного проката различных машин, 
предметов домашнего обихода, с упрощен
ным оформлением представляемых услуг.

Очевидно, что перечисленные направле
ния обслуживания, организованного по тер
риториальному признаку, не являются ис
черпывающими, и что в будущем потре
буются какие-то новые, более совершенные 
формы организации сервиса. Это покажет 
опыт. А сейчас хотелось остановиться лишь 
на общей принципиальной сущности подоб
ной структуры новой жилой среды, тем бо
лее что изложенная точка зрения вызывает 
определенные возражения у некоторых 
специалистов — архитекторов, социологов, 
работников общественного питания, комму
нально-бытовой службы и др. Три из этих 
возражений существенны.

Первое: предлагаемая структура — это 
своего рода «провинционализм», искусст
венно организуемый в рамках крупного ур
банистического образования в связи с яко
бы отказом от пользования центральными, 
крупными учреждениями культуры, спорта, 
иных видов обслуживания — теми самыми 
учреждениями, высокий уровень которых 
делает их главными притягательными цент
рами города. В Москве, например, это — 
Третьяковская галерея, музей им. Пушкина, 
библиотека им. Ленина, стадион в Лужни
ках, академические театры и т. д.

Такой взгляд неправилен. Строительство 
жилых комплексов (массивов) с развитыми 
формами общественного обслуживания от
нюдь не предполагает отказа от пользова
ния «высшими» уровнями культуры, спорта, 
сервиса. Дело в другом. Предполагаемая 
система призвана решать проблему обслу
живания человека на каждодневном уровне, 
уровне основного, ведущего стереотипа. И, 
освобождая тем самым значительный объем 
свободного времени, — до 2 часов в сутки— 
создавать реалистическую, а не деклара
тивную возможность периодически посе
щать и Большой театр, и Ленинскую библио
теку. Здесь нет противоречия. Наоборот, 
между этими повседневными и эпизодиче
скими уровнями обслуживания — разумная, 
реальная взаимосвязь.

Второе возражение: при коллективисти
ческих формах быта якобы имеется жесткая, 
навязанная его организация. Так ли это? 
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Думается, нет. В предложениях по перспек
тивному жилищу с обслуживанием сохраня
ются индивидуальные квартиры с необхо
димыми подсобными помещениями. Конеч
но, человек может и не пользоваться быто
выми службами, имеющиеся в жилом ком
плексе, хотя при этом, естественно, снизит
ся их рентабельность. Но предполагается, 
что подобные дома должны заселяться в 
будущем именно теми категориями семей, 
которых привлекает такая организация быта. 
Следовательно, население в целом получит 
не меньшую, а большую возможность вы
бора. О том, что многих устраивает пред
полагаемый образ жизни, говорит и дис
куссия, которая по этой проблеме ведется 
в отечественной и зарубежной прессе. По
ступают также многочисленные письма от 
трудящихся, которые просят поселить их 
в Черемушкинский жилой комплекс, не
смотря на то, что сегодня они занимают 
вполне благоустроенные отдельные квар
тиры.

Индивидуальные квартиры, в сочетании 
с развитыми формами обслуживания в 
жилье такого рода, позволяют обеспечить, 
наряду с соседскими контактами (связанны
ми с коллективистическими формами поль
зования рядом бытовых служб) и изолиро
ванность семьи — требование несомненно 
возрастающее в связи с развитием техниче
ского прогресса, нарастанием напряжения и 
темпа жизни в городе.

Наконец, третье возражение: недостаточ
на рентабельность объектов обслуживания, 
организованных по территориальному приз
наку, вследствие их относительно малых 
объемов. Первоначально этот довод кажется 
убедительным. Столовая, обслуживающая, 
скажем, 2 тысячи проживающих в жилом 
комплексе, принесет, возможно, меньше 
дохода, чем предприятие общественного 
питания, обслуживающее 10 тысяч человек. 
Но следует ли измерять каждое из подоб
ных учреждений только прямыми показате
лями локальной рентабельности? Не право
мернее ли рассматривать вопросы эконо
мической эффективности общественного 
обслуживания жилища в комплексе по ко
нечному завершающему результату?

Пусть меньшая по объему столовая в 
жилом комплексе действительно будет не
сколько менее выгодна, чем крупная фаб
рика-кухня. Но в этой домовой столовой 
семьи смогут практически питаться почти 
ежедневно, причем по полному рациону, а 
не только обедать. Это сэкономит значи
тельное время. А дополнительное свобод
ное время экономистами определенным об
разом оценивается, причем индекс оценки 
не так мал — 0,35—0,45 от стоимости рабо
чего времени. Учет только одного этого 
показателя с позиций общегосударственной 
экономики многократно покрывает возмож
ную отрицательную разницу в рентабель
ности относительно мелкого и крупного 
учреждения общественного питания.

Но этим дело не исчерпывается. Раскре
пощение женщины от кухни реалистичное 
прежде всего в условиях прямой террито

риальной связи предприятий общепитания 
с жильем, наряду с совершенствованием 
бытовой сферы по некоторым другим по
зициям, позволяет мотивизированно про
гнозировать рост занятости населения в пре
делах до 5%. Экономический эффект, свя
занный с этим обстоятельством, уже не 
идет ни в какое сравнение с разницами в 
рентабельности столовых — больших и 
меньших.

Возможно, что рентабельность эксплуа
тации небольшого спортзала площадью, 
скажем, 15X30 м и плавательного бассейна 
с водным зеркалом 10X25 м тоже ниже, 
чем крупных спортивных комплексов. Но 
размещенные в жилье эти спортивные уч
реждения реально, каждодневно будут 
использоваться населением. То же относит
ся и к вынесенным непосредственно 
в жилые зоны лечебным пунктам, непосред
ственные показатели эксплуатации которых 
также вряд ли смогут конкурировать с соот
ветствующими показателями работы меди
цинских учреждений крупного масштаба 
(по сопоставленному профилю лечебного 
обслуживания).

Если же оценить рентабельность учреж
дений спорта и медицинского обслуживания 
в рассматриваемой ситуации по заверша
ющим результатам (а это единственно 
верный критерий с точки зрения общегосу
дарственной экономики), то картина сло
жится более убедительная. По данным мно
гочисленных конкретных ’ социологических 
исследований, проведенных различными 
организациями, в том числе Институтом 
экономики строительства Госстроя СССР, 
систематические занятия общефизической 
подготовкой в сочетании с хорошо постав
ленным лечебным и особенно профилакти
ческим медицинским обслуживанием спо
собствуют росту производительности труда 
человека на 7,2% и сокращению заболевае
мости на 7 дней в году.

Конечный экономический эффект здесь 
просто несопоставим с некоторым прои
грышем в прямой рентабельности неболь
ших спортивных и лечебных учреждений.

Суммируя можно указать, что только по 
позициям, поддающимся в той или иной 
мере прямому учету, социальная реконст
рукция бытовой среды в жилище может 
способствовать росту производительности 
труда населения до 20—25%, по сравнению 
с уровнем, определяемым традиционной 
схемой группировки жилфонда и учрежде
ний обслуживания (взятых в объеме по дей
ствующим нормам). В плане большой госу
дарственной экономики это обстоятельство 
трудно переоценить.

Новые формы коллективистического бы
та принесут прямую экономическую выгоду 
и самому населению. По достаточно осто
рожным расчетам, ежемесячный выигрыш 
в семейных доходах, определяемый глав
ным образом ростом трудовой активности 
и занятости населения, составит в среднем 
около 10,8 руб. на душу. Стоимость обслу
живания сопряженного с этой новой орга
низацией быта не превысит 7—8 руб., т. е. 

будет меньше дополнительных доходов. При 
этом, что особенно важно, услуги, предо
ставляемые населению, по своему объему 
и разнообразию значительно превысят ныне 
имеющийся стандарт.

Экономические соображения, будучи 
весьма важными, вместе с тем не являются 
исчерпывающими, когда речь идет о со
циальном прогнозировании перспективного 
жилища. Важнейшей чертой новой организа
ции жилой среды явится ее положительное 
влияние на решение морально-этических 
проблем — развитие чувства коллективизма, 
становление в быту норм и правил комму
нистического общежития, гармоническое 
физическое и духовное развитие человека.

В отечественной практике эксперимен
тального жилищного строительства поста
новка и изучение названной проблематики 
начинает вызывать все больший интерес, 
оживленный обмен мнениями, дискуссию. 
В этой связи хотелось бы отметить нецеле
сообразность принятия сейчас какой-либо 
одной из различных конкретных точек зре
ния высказываемых теми или иными авто
рами. Думается, что на нынешнем этапе сле
дует поддержать различные мотивирован
ные предложения с тем, чтобы в процессе 
экспериментального строительства и, что 
особенно важно, опыта эксплуатации объек
тов отобрать лучшее. При этом вполне воз
можным кажется предположение, что одно
значного ответа дано не будет. Более того, 
по-видимому, и стремиться к такому ре
зультату не следует. Многообразие кон
кретных условий и городов страны, локаль
ных ситуаций в каждом из них определят 
живость и разнообразие подхода к проб
леме.

Так, например, отдел перспективных 
проблем и сектор перспективного проекти
рования Московского научно-исследова
тельского и проектного института типового 
и экспериментального проектирования 
(МНИИТЭП), работником которого является 
автор, одновременно проектируют жилой 
комплекс с обслуживанием в Н. Черемуш
ках, жилой дом с обслуживанием, на буль
варе Карбышева, многоэтажные башенные 
дома с железобетонными сердечниками, 
также имеющие узлы обслуживания, коопе
ративный жилой комплекс с обслуживанием 
в Чертаново. Во всех этих эксперименталь
ных объектах уровни обслуживания, соот
ношение жилой и обслуживающей частей 
зданий, архитектурно-планировочные харак
теристики квартир и зон обслуживания при
няты различными. Опыт покажет, какие из 

этих вариантов и в каких условиях будут 
наиболее жизнеспособными.

Мы остановились далеко не на всех со
циальных проблемах, стоящих перед экспе
риментальным строительством. Но одно 
несомненно: социальная проблематика 
в экспериментальном жилищном строитель
стве назрела, ее разработка необходима 
для правильной, всесторонней оценки пер- 

пектив развития жилищного строительства 
в нашей стране.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

V/
В. И. Ленин и развитие

социалистического градостроительства

В. ШКВАРИКОВ, заслуженный архитектор РСФСР, 
И. С М О Л Я Р, кандидат архитектуры

За 50 с лишним лет в нашей стране выросли и преобразились 
города, утвердились новые, прогрессивные социальные, техниче
ские и архитектурно-художественные основы планировки и за
стройки населенных мест.

Ленинские мысли о рациональном размещении производства, 
новом расселении, жилищной политике и новой организации быта, 
монументальной пропаганде и многие другие все более активно 
претворялись в жизнь, они были главными в полувековом разви
тии нашего градостроительства. Идеи В. И. Ленина о градострои
тельстве— ключ к решению многих сложных проблем, которые 
ставит перед нами социальный и научно-технический процесс, рост 
городского населения, свидетельствующий об успехах индустриа
лизации, развитии науки и культуры в СССР.

В формировании социалистического расселения ведущая роль 
принадлежит городам. «Известно, — писал В. И. Ленин еще в 
1913 г., — что города во всех современных государствах и даже 
в России растут гораздо быстрее, чем деревня, что города пред
ставляют из себя центры экономической, политической и духовной 
жизни народа и являются главными двигателями прогресса» (Поли, 
собр. соч., т. 23, стр. 341).

Основываясь на закономерностях развития общественного 
производства при капитализме, В. И. Ленин неоднократно подчер
кивал постоянный рост городского (индустриального) населения 
за счет сельского и указывал на образование при этом целого 
ряда новых центров. Наблюдая это явление в условиях капита
листического развития производства, Ленин связывал его с обще
ственным разделением труда, ростом тяжелой промышленности 
и другими факторами, действие которых, как мы знаем, не прек
ращается и при социализме.

Однако В. И. Ленин исходил из необходимости планомерного 
регулирования процессов расселения прежде всего на основе 
пропорционального, научно обоснованного размещения промыш
ленности по стране. Об этом свидетельствуют многие работы 
Ленина, посвященные организации планирования и производства 
при социализме (знаменитый «Набросок плана научно-технических 
работ» для Академии наук, «Очередные задачи советской власти» 
и другие).

Известна критическая ленинская оценка расселения при капи
талистическом способе производства, неизбежно порождающем 
города-гиганты и стихийно развивающиеся городские агломера
ции, со сплошной неупорядоченной застройкой обширной терри
тории, откуда люди периодически устремляются в поисках чистого 
воздуха и воды.

Защищая и углубляя социалистическую идею уничтожения про
тивоположности между городом и деревней (т. 5, стр. 149), 
В. И. Ленин резко опровергал противников марксизма, приписы
вавших последнему стремление будто бы ликвидировать крупные 
центры науки и культуры. Но, решительно признавая прогрессив
ность больших городов в капиталистическом обществе, Ленин 

выдвигал идеи нового расселения на будущее. «И в настоящее 
время, — писал Ленин в 1901 г., — когда возможна передача элек
трической энергии на расстояние, когда техника транспорта повы
силась настолько, что можно при меньших (против теперешних) 
издержках перевозить пассажиров с быстротой свыше 200 верст 
в час, — нет ровно никаких технических препятствий тому, чтобы 
сокровищами науки и искусства, веками скопленными в немногих 
центрах, пользовалось все население, размещенное более или 
менее равномерно по всей стране» (т. 5, стр. 150—151). Нет необ
ходимости подробно говорить, что сейчас, в условиях стремитель
ной научно-технической революции, наши возможности в этом 
направлении возросли неизмеримо.

В теории и практике советского градостроительства ленинские 
идеи расселения и развития городов приняты как основополага
ющие.

В программе КПСС говорится: «Развернутое строительство 
коммунизма требует все более рационального размещения про
мышленности, которое обеспечит экономию общественного труда, 
комплексное развитие районов и специализацию их хозяйства, 
устранит чрезмерную скученность населения в крупных городах, 
будет содействовать преодолению существенных различий между 
городом и деревней, дальнейшему выравниванию уровней эконо
мического развития районов страны».

Из общего прироста городского населения в СССР за 50 лет 
примерно одну треть (35 млн. человек) насчитывает население 
новых городов, образованных в советское время. Значительно 
выросли ранее существовавшие небольшие города. Многие из них 
стали индустриально-культурными центрами раннее отсталых 
окраин и районов страны.

Города в стране размещаются более равномерно и пропорцио
нально в связи с новым промышленным строительством, ороше
нием земель, созданием крупных гидротехнических сооружений 
и развитием транспорта в труднодоступных районах. Большое раз
витие получили города — республиканские, краевые, областные 
центры. В связи с этим в СССР за прошедший период удельный 
вес больших и крупных городов постоянно повышался.

Развиваются и коренным образом реконструируются крупней
шие города страны с исторически сложившейся структурой — 
Москва, Киев, Минск, Ташкент, Баку и многие другие. Продол
жаются поиски эффективных методов и путей планомерного ре
гулирования процессов развития крупных городов, в отличие от 
нередкого у буржуазных специалистов отношения к процессам 
роста городов как стихийным и нерегулируемым.

Кривая роста урбанизации в СССР постепенно выравнивается 
(среднегодовой темп прироста городского населения: 1927— 
1938 гг. — 6,5%, 1939—1958 гг. — 3%, 1959—1968 — 3%). Заметно 
замедлился темп прироста населения в крупнейших городах.

Сильно различается характер роста новых и старых городов. 
Например, анализ динамики развития новых городов СССР, воз
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никших с 1917 по 1967 г. (более 900 городов), показал, что группа 
средних по размеру городов — с населением 30—150 тыс. жите
лей— увеличивается (по количеству населения) быстрее других 
новых городов (в том числе малых, с населением до 30 тыс. и 
самых крупных новых городов на 300—800 тыс. жителей).

Указанные здесь явления, несомненно, нужно отнести к резуль
татам политики планомерного регулирования роста городов в на
шей стране, основы которой были заложены В. И. Лениным.

В последние годы вопросы направленности регулятивной гра
достроительной политики в нашей стране неоднократно подвер
гались обсуждению. Некоторые экономисты и архитекторы выдви
гали предложение взять курс на преимущественный рост больших 
городов, утверждая, что это диктуется социальной закономерно
стью урбанизации, потребностью концентрации производства и 
т. д. При этом иногда приводят известные положения Ленина, на
пример о росте городского (индустриального) населения, о ве
дущей роли города по отношению к деревне. Однако было бы 
неправильным упускать из виду ленинские мысли о противоесте
ственности скопления гигантских масс населения в больших горо
дах, о пропорциональном, более или менее равномерном разме
щении населения по стране и т. д.

Следовательно, в свете ленинских идей о научно обоснован
ном размещении производства и расселении, подобный подход 
к развитию городов был бы односторонним и привел бы не к 
разрешению, а к усложнению главных градостроительных проб
лем. «Открытый» рост промышленности и создание все новых мест 
труда в крупнейших городах неизбежно обострили бы проблему 
жилищного строительства, осложнили бы транспортные и плани
ровочные задачи чем дальше—тем больше, поскольку террито
риальный рост городов намного опережает увеличение числен
ности их населения.

Ставя перед собой цель создания благоприятной жизненной 
среды для будущего городского населения, необходимо не ос
лаблять усилий по регулированию роста крупных городов, в пер
вую очередь тех из них, которые характеризуются особо небла
гоприятными градостроительными условиями.

Важнейшей задачей градостроительства остается проблема 
реконструкции и обновления сложившихся крупнейших городских 
форм расселения — важнейших центров производства, управления 
и культуры — до тех пор, пока это вызывается объективной необ
ходимостью общественного развития. Но наряду с этим нам ну
жен неустанный поиск новых, более совершенных форм, методов 
и путей организации расселения.

Одним из таких путей является дальнейшее строительство но
вых городов, новых групповых систем расселения, что полностью 
соответствует задаче выравнивания уровней хозяйственного раз
вития районов страны, специализации их хозяйства, вовлечению 
в хозяйственное развитие новых сырьевых, природных и людских 
ресурсов.

Второй путь — это формирование нового расселения в районах 
расположения крупных и крупнейших городов. Многие районы 
вокруг крупных городов имеют выгодное экономико-географиче
ское положение, высококвалифицированные контингенты трудя
щихся и центры по их подготовке, сложившиеся связи между про
изводством и наукой, культурные и общественные ценности, ко
торые надо разумно использовать. Поэтому в районах располо
жения крупного города предстоит и дальше развивать промыш
ленные, научно-производственные и курортные города, хозяйст
венно и планировочно связанные друг с другом и с главным 
городом.

Таким путем можно будет формировать новые групповые 
системы расселения, которые придут на смену неупорядоченным 
городским агломерациям.

Таким образом, говоря о методах регулирования роста горо
дов, надо иметь в виду осуществление целого комплекса социаль
ных, экономических и планировочных мероприятий. Регулировать 
развитие города сегодня — это значит, во-первых, рассматривать 
его в системе расселения, а не изолированно. Во-вторых, созда
вать такую планировочную структуру города и расселения, кото
рая при общей регулятивной «стратегической» направленности 

оставляла бы свободу для «тактических» решений и резервы 
роста. В-третьих, намечать пути и методы регулирования конкрет
но для каждого исторического и экономического этапа в разви
тии общества.

Всем этим, бесспорно, объясняется множество новых экспери
ментальных и теоретических проектных предложений, по плани
ровочной структуре новых систем расселения, а не только от
дельного города.

Прогнозы пространственной организации систем расселения 
интересны тем, что вопросы развития одного из городов, уже 
достигшего определенной градостроительной «зрелости», могут 
быть решены путем развития других частей данного комплекса. 
Особый интерес приобретают новые системы расселения, которые 
представляют собой не федерацию более или менее автономных 
городов или однотипных «элементов расселения», но образуют 
сложную систему, функционирование которой возможно только 
в единстве. В этих условиях часто выдвигаемое требование гибкой 
структуры отдельного города, решающего проблему его развития 
изолированно, отступает на второй план. Важнее в этих условиях 
исследовать и установить признаки и пути развития города в струк
туре расселения.

В целом в групповых системах расселения, по сравнению с ны
нешними крупнейшими городами и агломерациями, будет больше 
открытых пространств, природа и городская застройка органично 
соединяется, станет богаче и человечнее архитектурный облик 
городов.

В. И. Ленин считал, что социализм приведет к возникновению 
«нового расселения человечества (с уничтожением как деревен
ской заброшенности, оторванности от мира, одичалости, так и про
тивоестественного скопления гигантских масс в больших городах)» 
(т. 26, стр. 74).

Более рациональное, равномерное размещение городских 
центров, создание систем группового городского расселения, ока
зывающих большое хозяйственное и планировочное воздействие 
на прилегающие и включенные в их границы сельскохозяйствен
ные территории, постепенно в корне преобразует всю систему 
не только городского, но и сельского расселения. «Город неиз
бежно ведет за собой деревню. Деревня неизбежно идет за горо
дом», — писал В. И. Ленин (т. 40, стр. 5), и в этом заключено одно 
из важных социальных последствий прогрессивного влияния гра
достроительства на все общество в целом.

* * *

При планировке новых городов и реконструкции крупных 
городов в СССР всегда ставились социальные задачи, проникну
тые духом коммунистического гуманизма ленинских идей. 
В. И. Ленин говорил, что общественное производство должно раз
виваться «для обеспечения полного благосостояния и свободного 
всестороннего развития всех членов общества (т. 6, стр. 232).

В советском городе основным принципом планировки является 
создание равных условий труда, быта и отдыха для всех жителей, 
равный комфорт жилищ и удобств обслуживания для всех райо
нов, отсутствие различий между центром города и периферией, 
между отдельными районами, полный отказ от социальной, иму
щественной и расовой дифференциации расселения. Важнейшей 
предпосылкой к этому было упразднение навсегда частной соб
ственности на землю и недвижимые городские фонды.

Ставится и постепенно разрешается задача достичь равноцен
ные по основным показателям условия жизни во всех городах — 
старых и новых, крупных и малых, в районах неблагоприятного 
сурового климата и т. д.

Важнейшим является подчинение приемов планировки и за
стройки интересам здоровья, увеличения ресурсов свободного 
времени, всестороннего культурного, эстетического и обществен
ного развития людей.

В советском градостроительстве на практике осуществлено 
необходимое функциональное разделение и рациональная плани
ровочная организация процессов труда, быта и отдыха населения. 
В лучших из новых социалистических городов еще в 30-е годы 
коренным образом изменилась роль промышленных предприятий 
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как основных мест приложения труда, возникли первые промыш
ленные районы, отделенные защитными зелеными зонами от се
литебных территорий.

В дальнейшем, для оздоровления воздушного бассейна городов 
от вредного влияния промышленности нам еще многое предстоит 
сделать. Здесь уместно напомнить, что В. И. Ленин не упускал 
даже малейшей возможности показать, как поставить технический 
прогресс на службу социальному прогрессу. В маленькой заметке 
«Одна из великих побед техники» он еще в 1913 г. писал, что элек
трификация сделает условия труда более гигиеничными, избавит 
миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение 
грязных отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные 
человека лаборатории (т. 23, стр. 94). В настоящее время в наших 
городах возрастает формирующая роль научно-производ
ственных объединений, научно-исследовательских и организацион
ных центров, вызванных к жизни современной научно-технической 
революцией. Такие, известные научно-производственные центры, 
как Дубна, Обнинск, Новосибирский Академгородок и другие, 
являются, по мнению советских ученых, прообразом будущего 
соединения науки и техники в масштабах всего общества.

Радикальные изменения произошли в планировке и застройке 
жилых районов советских городов. Появились новые типы жилых 
домов и общественных зданий (дошкольные учреждения, дома 
и дворцы культуры, клубы, профилактории и др.). Изменилась 
организация и застройка жилых кварталов, на смену мелким, раз
дробленным кварталам приходят укрупненные микрорайоны. Во 
многих из них жилые дома располагаются с учетом всех санитар
но-гигиенических требований, среди зелени, в непосредственной 
близости к школам, детским учреждениям, столовым, магазинам 
и другим зданиям культурно-бытового обслуживания.

Важно подчеркнуть, что основная идея застройки — планиро- 
вочно объединить жилые здания с учреждениями социального об
служивания, необходимыми в повседневном быту, — полностью 
исходит из замечательных мыслей В. И. Ленина о новой, коллек
тивной организации быта, о преобразовании мелкого домашнего 
хозяйства в крупное общественное, позволяющее женщинам осво
бодиться от тягот домашнего труда и активно включиться в соци
алистическое строительство и общественную жизнь.

Такие принципы планировочной структуры, в которых последо
вательно отражены общественные, коллективистские черты жизни 
общества, осуществляются, например, в строительстве новых горо
дов, таких как Зеленоград, Ангарск, Навои, Шевченко, Новопо
лоцк, Волжский и многие другие, возникающие в самых разных 
районах, в средней полосе, на юге, в Сибири и на Крайнем 
Севере.

В новом городе Тольятти, с крупнейшим Волжским автомоби
лестроительным заводом, на практике решается комплексное рас
селение более чем 150 тыс. жителей (первая очередь строитель
ства — до 1975 г.). Уже сооружается многофункциональный обще
ственный центр города, создается сеть социально-бытовых учреж
дений, система обслуживающих центров в микрорайонах и город
ских районах (торговые, культурно-массовые, спортивные и др.), 
строятся также дома с коллективными видами обслуживания, учи
тывающие потребности семей разного состава.

Важнейшая задача современного градостроительства — орга
низация досуга жителей, их массового отдыха в здоровой и есте
ственной среде городских садов и парков, а также в условиях 
загородных парков и лесопарков. Уже в первые годы Советской 
власти по указанию В. И. Ленина дворцы и усадьбы были переда
ны для лечения и отдыха рабочим и красноармейцам. Особую 
актуальность проблема приобрела в наше время, когда на основе 
социальных и экономических успехов в СССР сокращена продол
жительность рабочей недели, трудящиеся пользуются двумя вы
ходными днями, продолжительными ежегодными отпусками. Фор
мирование природной среды в окрестностях городов, организация 
зон массового отдыха, пансионатов, туристских баз, спортивных 
станций и пляжей стали составной частью генеральных планов 
городов и планировки пригородных зон.

Преимущественное развитие в городах СССР получает обще
ственный транспорт, обеспечивающий жителям экономию личного 

и общественного времени, бесперебойную работу предприятий, 
административных и культурных центров в городах. Необходи
мость экономии времени при возросших объемах передвижений 
в городах, а также между городом и пригородной зоной потре
бовала новых, скоростных видов транспорта, удобных и безопас
ных для населения. Линии метрополитена, вылетные электриче
ские железные дороги, скоростной трамвай, кроме Москвы и Ле
нинграда, построены в Киеве, Тбилиси, Баку и проектируются во 
многих других городах.

Все более широкое использование индивидуальных средств 
передвижения — личных автомобилей и мотоциклов, производст
во которых для населения сейчас значительно увеличивается, ста
вит перед градостроителями новые, очень ответственные задачи 
по созданию усовершенствованных магистралей, стоянок и гара
жей, пешеходных переходов, развязок в разных уровнях и регу
лирования движения на пересечениях улиц и магистралей с при
менением электронновычислительных устройств и других новей
ших технических средств.

На новой, более высокой технической основе сегодня решают
ся сложнейшие вопросы энергообеспечения, водоснабжения и 
благоустройства городов, хотя разрыв между современными тре
бованиями и состоянием инженерного оборудования населенных 
мест все еще остается значительным. Отставание в этой области 
можно устранить только путем все большего внедрения новой 
техники в городское строительство, благоустройство и коммуналь
ное хозяйство, дальнейшей индустриализации строительства.

Марксизм-ленинизм рассматривает технику не изолированно, 
а непременно в связи с общими социальными задачами, с теми 
глубокими сдвигами, которые происходят в общественной жизни. 
В. И. Ленин учил, что работая в настоящем, надо постоянно видеть 
будущее. Для каждого градостроителя актуальны ленинские сло
ва, что «экономист должен всегда смотреть вперед, в сторону 
прогресса техники, иначе он немедленно окажется отставшим.. » 
(т. 5, стр. 137—138).

Современная научно-техническая революция и возможный на 
ее основе дальнейший социальный прогресс являются определя
ющими условиями нынешнего этапа развития советского градост
роительства.

Это касается изменений в сфере приложения труда, социаль
ной структуры и образовательного уровня городского и сельского 
населения. Прогнозы показывают тенденцию формирования заня
тости, в которой повышается удельный вес инженерно-техниче
ских, интеллектуальных работников в производстве и других видах 
занятости, в науке и научном обслуживании.

Прогнозируются дальнейший рост свободного времени, изме
нение структуры и форм занятий в свободное время, проведения 
досуга. Одной из главных тенденций в расходовании личного вре
мени является усиление индивидуального творческого труда, не
обходимого для постоянного совершенствования знаний, профес
сиональной подготовки и духовного роста людей. Теперь это — 
одно из главных объективных социальных требований к личности 
в эпоху научно-технической революции (как в сфере науки, так 
и в сфере производства). Поэтому в будущем произойдет расши
рение и усложнение оснащения пространства квартиры, в жилом 
комплексе вероятно появится новая ячейка для свободного инди
видуального труда. По свидетельству современников, Ленин счи
тал, что «каждому человеку необходимо побыть одному, сосредо
точиться, подумать, спокойно почитать, удалиться не только от 
окружающего шума и суеты, но даже в своей семье иметь отдель
ное помещение, где можно было бы заняться серьезным чтением, 
изучением того или иного предмета» *.

В. И. Ленин огромное значение придавал проблеме увеличе
ния и рационального использования свободного времени, которое 
необходимо иметь, по его выражению, «для отдыха, для своего 
развития, для пользования своими правами как человека, как 
семьянина, как гражданина» (т. 2, стр. 299).

* В. Бонч-Бруевич — в сб. «Воспоминания о В. И. Ленине». Изд-во 
«Молодая гвардия». М.. 1955, стр. 115.
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Важнейшим прогнозом развития градостроительства является 
расширение и развитие общегородских форм и институтов куль
турной, творческой и внепрофессиональной деятельности. Объек
тивный характер носит развитие городских форм общения, рост 
потребности в информации, рост подвижности населения. Ощути
мо проявляет себя тенденция роста затрат времени на занятия 
физической культурой и спортом.

В сфере быта и коллективного обслуживания усиливается роль 
технических устройств, приспособлений и автоматов, что в целом 
можно характеризовать как постепенное появление и формирова
ние многочисленных больших и малых разновидностей системы 
«человек-машина». Этот процесс объективно охватывает сферу 
первичных потребностей, жилище, здравоохранение, передвиже
ние и т. д. Сугубо техническая по своему возникновению, эта тен
денция приобретает в конечном счете социальное значение, так 
как в массовом масштабе влияет на человека, его поведение 
в городе и привычки.

Во все более тесные пространственные сочетания складываются 
производство, наука и образование. Жилище тесно объединяется 
с общественным обслуживанием, трудом, сложными информаци
онными и техническими устройствами, с элементами природы 
и т. д. Особое влияние приобретает дифференциация структуры 
движения и коммуникаций. В этих условиях требуют научного раз
вития не только общий принцип зонирования города, но традици
онные схемы районирования (производственно-селитебные райо
ны, ступенчатое планировочное районирование и т. д.). Необходи
мо значительно развить и трансформировать эти схемы для новых 
условий труда, общественной деятельности, отдыха, мобильности 
и подвижности населения, а также для новых инженерно-строи
тельных и организационных условий формирования и развития 
городов.

Многоцелевой характер городских комплексов и частей в пер
спективе может привести к развитию и изменению принципов 
зонирования. Если современный период характеризуется выделе
нием и специализацией функций в планировке и застройке горо
дов, то новое время (1980—2000 гг. и далее) — это период веро
ятного становления и укрепления сложных многоцелевых образо
ваний и частей городов и систем расселения, отвечающих услож
нению общественных, коллективных и индивидуальных отношений 
в социалистических городах.

* * *

Говоря в свое время о преемственности культуры, В. И. Ленин 
писал: «Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. 
Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не 
можем» (т. 38, стр. 55).

Культура социалистического градостроительства — это очень 
широкое понятие, включающее многообразные элементы и каче
ства, из которых слагается жизнедеятельность города как соци
ального, технического и архитектурного организма: удобные, 
хорошо расположенные и здоровые места приложения труда 
и жилые районы, торговля, быт, воспитание и образование, отдых 
и спорт, зеленые насаждения; быстрый и безопасный городской 
транспорт; чистота воздуха и водоемов; все сложнейшее инже
нерное оборудование и внешнее благоустройство; высокий уро
вень эксплуатации всех этих элементов; чистота и порядок в горо
де; красота города, отвечающая эстетическим идеалам нашего 
общества.

Возрастающее значение культуры градостроительства и обще
ственной жизни говорит о необходимости все более широкой раз
работки эстетических проблем архитектуры и градостроительства.

Красота города и красота той природы, которая окружает 
архитектуру, выражается в определенном строе пропорций, в 
определенном ритмическом построении зданий и в определенных 
приемах архитектурно-пространственной организации архитектур
ных ансамблей.

История наглядно показывает прямую зависимость художест
венных форм, композиции, плана и застройки города от господ
ствующих идей общества и практических задач градостроительст
ва. Прогрессивное идейное содержание архитектуры и градост

роительства всегда заключается в обобщении тех мыслей и тех 
потребностей, которыми живет народ. Поэтому задача архитекто
ра заключается в том, чтобы понять внутренние законы развития 
прекрасного в архитектуре и градостроительстве и найти соответ
ствие, с этой точки зрения, между создаваемыми сооружениями 
и всем строем нашей социалистической жизни, народным понима
нием прекрасного, народным пониманием окружающего нас 
ландшафта.

В социалистическом обществе вся общественная жизнь разви
вается на новых началах, в борьбе за создание материально-техни
ческой базы коммунизма, в борьбе за нового общественного 
человека. Это новое, социалистическое содержание, новые формы 
жизни стали основой идейно-художественного развития градост
роительства.

В городах на каждом этапе их развития сосуществует старое 
и новое, отживающее и нарождающееся. Рядом со старыми зда
ниями, воздвигнутыми минувшими поколениями, в других социа- 
ально-исторических условиях, при другом уровне развития мате
риальной и духовной культуры, появляются сооружения, отвеча
ющие новым потребностям общества. Этот постоянный и естест
венный процесс развития нового и отмирания старого свойствен 
любому городу.

Социалистическое градостроительство развивается на основе 
освоения всего положительного и преодоления всего отрицатель
ного, что оставлено историей мирового развития градостроитель
ства, с одной стороны, и с другой—на основе тех новых требова
ний жизни, которые предопределяются социальным и научно-тех
ническим прогрессом общества.

Например, для функционального и архитектурно-композицион
ного решений общественных центров таких реконструируемых 
городов, как Москва, Ленинград, Киев, характерно развитие сло
жившихся планировочных структур, сохраняющих градостроитель
ную и архитектурно-художественную ценность. В городах надо 
бережно сохранять почитаемые народом памятники национально
го прогресса, революционного прошлого и настоящего. Такое от
ношение к духовным ценностям народа полностью отвечает 
ленинскому подходу к истории культуры и искусства, в том числе 
архитектуры и градостроительства.

Нам необходимо также определить свое отношение к дости
жениям современной мировой архитектуры и техники, чтобы, 
используя прогрессивный опыт, решать проблему социалистиче
ского содержания и формы архитектуры и градостроительства. 
Социалистическая архитектура и ее стиль не могут быть изолиро
ваны от мирового уровня техники и передовой организации про
изводства, но техника и организация производства должны не 
подменять стиля, а быть средством для создания архитектуры 
нашей эпохи, для выражения ее идейного содержания.

При одной и той же технике и одних и тех же способах про
изводства были и могут быть различные стили и художественные 
качества архитектуры.

Понятно, что никакие заимствования из практики прошлых 
исторических эпох и современной Западной Европы и Америки не 
создадут органического архитектурного единства, отражающего 
социалистическую действительность и выдвигаемую ею эстетику.

В. И. Ленин в самом начале развития советского государства 
выдвинул замечательную идею монументальной пропаганды: сред
ствами искусства, скульптуры, живописи и архитектуры должны 
быть, по ленинской мысли, возвеличены новые общественные 
идеалы. Эта ленинская программа определила работу советских 
архитекторов и будет впредь направлять идейно-художественную 
функцию нашего градостроительства.

Не только архитектура, но и монументальная скульптура 
и живопись должны органически входить в градостроительные ан
самбли наших населенных мест, а творческая работа скульпторов 
и художников должна быть тесно связана с работой архитекторов.

Строительство и обновление городов осуществляется и будет 
осуществляться многими поколениями советских людей. Разраба
тывая проблемы развития градостроительства, основанные на иде
ях В. И. Ленина, нам необходимо помнить о непреходящем стрем
лении народа создавать для себя здоровые, удобные, светлые 
и прекрасные города.
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Международный студенческий конкурс 1969 г

ІО. СОКОЛОВ, кандидат архитектуры

Закончился важный этап подготовки 
к участию советской архитектурной школы 
в международном студенческом конкурсе 
1969 г. Проекты, представленные рядом 
учебных заведений страны, были показаны 
в Центральном доме архитектора и обсуж
дены архитектурной общественностью. Сей
час они отправлены в Буэнос-Айрес, где от
кроется международная выставка проектов.

В жюри конкурса входят известные архи
текторы Австрии, Англии, Ирака, Польши, 
Советского Союза, США, Финляндии, Фран
ции, Японии и других стран. «Архитектура 
как социальный фактор. Социальный харак
тер жилища» — такова основная тема X 
Конгресса Международного союза архитек
торов, в рамках которого будет проводить
ся конкурс.

Цель конкурса — дать развивающимся 
странам примеры успешного решения проб
лемы строительства наиболее экономичного 
типа массового жилища.

Программа конкурса, предложенная 
Международным союзом архитекторов, 
включает разработку проекта жилища для 
семей с низким доходом, а также проект 
застройки жилого комплекса примерно на 
1000 семей. Предлагается определить мини-

Н. Сафонова (Московский архитектурный ин
ститут). Проект жилища для районов сухого 
жаркого климата. Фасад, план, и стадии 
строительства
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мально допустимые, элементарные условия 
проживания с последовательным повышени
ем комфорта и технической оснащенности 
жилища по мере экономического развития 
страны и повышения материального уровня 
ее населения.

Исследования последних лет показывают, 
что жилищное положение в большинстве 
стран мира продолжает ухудшаться. В Азии, 
Африке и Латинской Америке, где сосредо
точены страны, большинство из которых 
лишь недавно получило национальную не

зависимость, около половины населения не 
имеет крова или живет в ветхих полуразру
шенных домах, в условиях крайней скучен
ности.

Предположительная потребность строи
тельства на период с 1960 по 1975 гг. выра
жается почти в 390 млн. жилищ, из них око
ло 290 млн. приходится на Азию. Удовлетво
рить эту потребность можно лишь при тем
пах, превышающих 9—1 1 жилищ в год на 
1000 жителей. Фактический же объем жи
лищного строительства в развивающихся 

странах составляет лишь ничтожную долю 
этого соотношения и ни в коем случае не 
может удовлетворить постоянно растущие 
потребности.

В связи с постоянным повышением цен на 
землю, нехваткой средств, строительных 
материалов и технических кадров, продол
жает увеличиваться разрыв между потреб
ностью в жилищах и темпами строительст
ва. Особенно это относится к молодым раз
вивающимся странам. Не имея в настоящее 
время реальной возможности встать на путь 
ускоренной индустриализации жилищного 
строительства, эти страны делают попытки 
организовать строительство жилищ метода
ми взаимопомощи и кооператива, макси
мально использовать местные строительные 
материалы.

Работе студентов над проектами предше
ствовало глубокое изучение демографиче
ского состава, уровня экономического раз
вития, социальной и политической организа
ции общества в избранном районе.

Это было особенно необходимо в связи 
с разным подходом к решению жилищной 
проблемы у нас в стране, в странах строя
щих социалистическое общество и в стра
нах с частной собственностью на землю и 
средства производства. Нам трудно согла
ситься с программами строительства жилья

Н. Гамсахурдия (Тбилисская академия худо
жеств). Проект жилища для горного района. 
Фасад, генплан, макет и планы этажей
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Р. Буйвидас {Художественный институт Ли
товской ССР). Проект жилого комплекса 
для нефтяников Литвы.
Схема генерального плана, схема блокиров
ки квартиры {первый, второй и третий уро
вень), фасады домов

для особых групп населения, для семей 
с низким доходом, например, изоляция 
части населения по экономическому, расо
вому или другим признакам приводит к по
явлению худшего вида трущоб и гетто.

Советский Союз обладает большим опы
том строительства жилища в различных зо
нах с климатическими условиями, сходными 
с условиями в развивающихся странах. Наша 
страна оказывает постоянную бескорыстную 
помощь развивающимся странам в строи
тельстве промышленных объектов, жилых 
зданий, спортивных, учебных и медицинских 
комплексов.

Этот опыт, а также строительные нормы 
и правила, отвечающие современным зада
чам строительства жилища для народа СССР, 
существующая организация жизни в сель
ских и городских районах национальных рес
публик нашей страны определили социаль
ную направленность проектов.

По условиям конкурса, от каждой школы 
требовалось составление программы. Харак
терной чертой всех программ является про
грессивная организация социального обслу
живания. Так, нормы застройки, ставшие 
обязательными в Советском Союзе, напри
мер строительство школ для стопроцентно
го охвата детей восьмилетним образованием 
и не менее 80% средним образованием, 
предлагаемые развивающимся странам — 
не только говорят о наших успехах, но 
и указывают путь к достижению всеоб-
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Е. Касьянова (Ленинградский инженерно
строительный институт). Проект жилища для 
районов сухого жаркого климата. Фасад 
дома и планы квартир для многоэтажной 
застройки

щего образования, повышению культуры 
нации.

В Международном конкурсе принимают 
участие 12 советских учебных заведений: 
Московский архитектурный институт, Ленин
градский институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репина, Грузинский, 
Ереванский, Львовский, Ташкентский, поли
технические институты, Ленинградский, Харь
ковский инженерно-строительные институты, 
Тбилисская академия художеств, художест
венные институты Литовской ССР и Эстон
ской ССР, инженерно-строительный инсти
тут в Ростове-на-Дону.

Проекты выполнялись студентами стар
ших курсов, продемонстрировавшими хоро
шую профессиональную подготовку.

Разнообразен подход к решению проб
лемы жилища. В проектах, которые могут 
быть рекомендованы для тропических влаж
ных и сухих районов, где расположено 90%) 
развивающихся стран, учтены особые усло
вия жизни в тропиках. Например, жилище, 
рекомендованное для влажных районов, 
приподнято над землей. Это устраняет воз
можность затопления его во время ливней, 
затрудняет доступ термитов к деревянным 
частям здания и т. д. В домах много прое
мов, обеспечивающих сквозное проветрива
ние. Ширина здания при этом выдержана 
в пределах одной комнаты, а проемы сдела
ны до отметки низа перекрытия. Разработа
ны приемы проветривания жилища и для 
районов сухого жаркого климата.

Работы студентов отличаются исключи
тельно серьезной проработкой конструктив
ных вопросов. Большинство проектов 
содержит варианты использования местных 
традиционных конструкций и материалов и 
современных индустриальных методов стро
ительства из сборных элементов.

В ряде работ развивающимся странам 
предложен строительный опыт народов 
СССР. Таковы проекты для горных районов 
Грузии и Армении, которые могут быть ис
пользованы в горной местности Латинской 
Америки, Азии или Африки.

Проект поселка для нефтяников Литвы, 
застройка городского района в Эстонии 
рекомендуются авторами для специфиче
ских условий, которые могут встретиться 
при создании промышленности на вновь 
осваиваемых территориях или при реконст
рукции существующих городов.

В проекте, содержащем предложения по 
планировке и реконструкции г. Хивы Узбек
ской ССР, характер застройки и новые типы 
жилых домов, разработанные автором, от
вечают местным условиям районов Средней 
Азии.

Конкурс покажет, какие из советских 
проектов войдут в число лучших, но уже 
сейчас можно сказать, что сделана большая 
серьезная работа.
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Жилищный вопрос в странах Западной Европы
В. Э Т ЕМКО, кандидат архитектуры

Многие зарубежные экономисты утверждают, что обрисован
ная в свое время Марксом и Энгельсом жилищная нужда рабочих 
в капиталистических странах будто бы сейчас изжита. Такому 
мнению содействует развитие промышленности, рост строитель
ной индустрии, а также относительно большие объемы строитель
ства.

Действительно, капиталистические страны Западной Европы и 
США строят много жилищ. Верно также и то, что средняя норма 
жилой площади, приходящаяся на одного жителя, в этих государ
ствах сравнительно высокая. Однако, если проанализировать 
истинное положение с обеспеченностью жильем в капиталистиче
ских странах, если посмотреть, что кроется за благополучными, 
а иногда и отличными средними цифрами обеспеченности жильем, 
то обнаружится несколько иная картина — во всей наготе пред
станет классовый характер жилищного вопроса. С одной стороны 
обнажится острая жилищная нужда трудящихся, перенаселенность 
их квартир, антисанитарные условия кварталов, в которых они жи
вут; с другой стороны — непомерная роскошь собственных особ
няков, где на каждого человека приходится несколько комнат.

Много лет тому назад покойный президент США Франклин 
Рузвельт, анализируя положение с жилищем в Соединенных Шта
тах Америки, заявил, что «...третья часть американской нации жи
вет в нечеловеческих условиях, в трущобах».

Улучшилась ли обеспеченность жилищем в Америке со времен 
Рузвельта?

По данным переписи 1960 г., в США из 58 млн. жилищ 15,6 млн. 
не отвечало элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. 
Из них 8,3 млн. — разваливающиеся строения, 3 млн. — лачуги, 
хибарки и перенаселенные дома, 4,3 млн. — жилища, не имеющие 
водопроводно-канализационных устройств. Таким образом, более 
четверти жилого фонда страны по существу уже к 1960 г. были 
не пригодны для жилья.

Показательны в этом отношении также признания бывшего 
президента США Д. Кеннеди в его первом послании Конгрессу. 
В разделе, озаглавленном «Больные места Америки», говорится: 
«Наши города становятся убогими. Через 12 лет после того, как 
Конгресс заявил, что наша цель—порядочное жилище и надле
жащее окружение для каждой американской семьи, 25 миллионов 
американцев все еще живут у нас в жилищах, не отвечающих 
нормам».

В самом центре Вашингтона, в ста метрах от Капитолия, где 
заседает американский конгресс, начинается район трущоб, в ко
торых ютятся тысячи бедняков. А семья миллионера Статсберга 
только в одном своем загородном доме имеет 145 комнат, 45 ванн 
и 14 лифтов. В среднем же в Соединенных Штатах по данным 
ЕЭК ООН приходится 0,66 человека на комнату. Что и говорить, 
«в среднем» цифра неплохая!

Но может быть в европейских странах дело обстоит иначе? 
Обратимся к докладу, подготовленному Секретариатом Европей
ской Экономической Комиссии ООН «Жилищное положение и 
долгосрочные прогнозы потребностей в жилье в европейских 
странах» '.

Знакомство с этой большой и серьезной работой, основанной 
на данных национальных научно-исследовательских организаций и 
правительственных учреждений, достаточно убедительно показы
вает, что капиталистические страны Западной Европы в среднем 
строят много жилищ. Однако при этом обращает на себя внима
ние огромная разница в количественном распределении жилого 
фонда и в его качественном решении. Она возникла еще в пред
военные годы вследствие различий в экономическом, социальном 
и демографическом развитии.

Сравнительно больший, хотя и неравномерный прогресс наблю
дался в тех странах, экономика которых пострадала меньше во 
время войны и которые к тому времени достигли сравнительно 
высокого уровня индустриализации. Значительное и постоянное 

увеличение объема жилищного строительства происходило в боль
шинстве европейских стран в 1950-х годах, т. е. в период их бы
строго экономического развития.

Для сравнения можно напомнить, что в этот период большие 
усилия для улучшения жилищных условий трудящихся были при
ложены Советским государством, где количество новых жилищ, 
приходящихся на тысячу жителей, возросло с 6,6 в 1953 г. до 
12,9 —в 1959 г.

Среди капиталистических стран в это время наибольшие объ
емы строительства жилищ были в ФРГ (от 9,5 до 11,2 жилищ) и 
в Швеции (от 7,2 до 9,3 жилищ)

Вместе с тем во многих европейских странах жилищное строи
тельство в этот период велось очень низкими темпами. Пользуясь 
тем же показателем количества жилищ на тысячу населения, 
можно указать, что в Ирландии он не поднимался выше 2,4; в Пор
тугалии и Испании — выше 3,8; в Бельгии — выше 4,9.

В 60-е годы объемы жилищного строительства в разных стра
нах Европы стали сравнительно выше. К 1967 г. наиболее крупных 
успехов добилась Швеция, где на тысячу жителей приходилось 
12,7 завершенных строительством новых квартир, в Нидерландах— 
10,2; в Швейцарии этот показатель был равен 9,5*.

Следует обратить внимание на тот факт, что в группе социали
стических стран Европы увеличение объемов жилищного строи
тельства в этот период не было таким значительным, как в пере
довых капиталистических странах в связи с необходимостью 
наращивания промышленного потенциала. Тем не менее можно 
отметить благоприятную тенденцию. Так, если в 1959 г. в ЧССР 
строилось 5,6 жилищ на тысячу населения, то в 1967 г. — 6,3; в ПНР 
соответственно — 4,7 и 5,9; в Югославии — 3,3 и 6,4.

Интересно сопоставить эти цифры с данными по США, где в 
1959 г. на тысячу населения приходилось 8,7 жилищ, а в 1967 г. 
этот показатель уменьшился до 6,7.

Несмотря, однако, на относительно высокий уровень строи
тельства, поддерживаемый во многих странах вот уже в течение 
десятка лет, можно совершенно определенно утверждать, что 
практически ни одна страна не добилась таких объемов строи
тельства, которые хотя бы приближались к требуемым, т. е. смог
ли бы покрыть современный жилищный дефицит.

Оценивая степень обеспеченности жильем, нельзя не принимать 
во внимание такой фактор, как «возраст» жилых домов и их ин
женерное оборудование.

Например, в Англии наиболее перенаселенные районы столицы 
одновременно являются и районами самого неблагоустроенного 
и ветхого жилища. Здесь незначительный процент домов обору
дован центральным отоплением. Подавляющее большинство квар
тир не имеет ванн, водопровода и канализации. В районах Лон
дона сосредоточены старые дома, которых так много в этой 
стране. Более 20% из них построено 100 лет тому назад, а одна 
треть — 75 лет.

Еще более старый возраст имеет жилой фонд во Франции. 
Здесь 30% домов насчитывает вековую давность, а средний воз
раст сельского жилого здания составляет 120 лет. В Париже 
средний возраст жилого дома — 90 лет. Естественно, что такому 
старому жилищу соответствует и устаревшее оборудование. Во 
Франции число квартир, оборудованных ванными, составляет 28% 
в целом по стране и 13% в сельских районах.

Очень плохо оборудованы жилища в таких странах, как Греция 
и Португалия. Так, водопроводом в этих странах оборудовано 

лишь немногим более 28% жилищ; ванные в Греции имеют 10,4% 
жилищ, в Португалии — 18,6% жилищ; туалетными в Греции обо
рудовано 14,5% жилищ, в Португалии — 23,2%. Относительно бла
гополучно обстоит дело с электроснабжением городских квартир. 
Однако в сельских районах Греции лишь 13,6",, жилищ имеют 
электричество. 4
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Несмотря на то, что в настоящее время разрабатываются 
обширные планы замены старых жилищ и предпринимаются 
крупные проектные работы, ни одна из капиталистических стран 
до сего времени не имеет реальной программы систематической 
замены жилого фонда, которая могла бы решить эту проблему. 
Для подавляющего числа западноевропейских государств острым 
является вопрос физического и морального износа и замены уста
ревших жилищ. Из числа европейских стран лишь Англия в насто
ящее время направляет наибольшую долю продукции своего 
жилищного строительства (около пятой части) на замену трущоб. 
Однако число трущоб, сносимых сейчас в этой стране (около 

70 000 в год) примерно соответствует числу домов, достигающих 
в настоящее время столетнего возраста. В этом чисто цифровом 
отношении плановая замена идет лишь параллельно процессу 
физического износа, без ликвидации отставания, вызываемого на
личием морально устаревших жилищ, которые не могут обеспе
чить удовлетворительного уровня жизни.

Но даже если бы эта замена была достаточной, такое положе
ние не может сохраниться долго, т. к. «возрастное» распределе
ние жилищного фонда неравномерно по годам, и вскоре большее 
число домов достигнет столетнего возраста.

Было бы, однако, неправильным считать, что на подобный снос 
трущоб приходится вся осуществляемая в настоящее время заме
на. В ходе выполнения планов улучшения жилищного положения 
и коммерческой перестройки многие дома сносятся, другие со
храняются, перестраиваются для иных целей.

Если из общих итогов жилищного строительства исключить 
дома, снесенные в ходе уничтожения трущоб и перестройки, то 
этот «чистый» итог редко соответствует «чистому» приросту жи
лищ, фактически достигнутому за тот же период. Эта разница 
может быть определена как «неорганизованный» прирост, или 
потери.

Так, во Франции в период между переписями 1954 и 1962 гг. 
было построено 2 млн. новых жилищ и 160 000 было снесено, но 
общее число жилищ выросло лишь на 1 300 000. Это означает, что 
в данном случае, вероятно, имеют место «неорганизованные» по
тери в 640 000 жилищ за те же восемь лет, т. е. не менее 35% 
«запланированного» увеличения 5.

Правильное понимание социальных и экономических условий, 
стимулирующих неорганизованную перестройку и обновление, не
сомненно, могло бы дать возможность правительствам капитали
стических стран ускорить этот процесс, дать ему верное направ
ление и предотвратить рост трущоб. Но это почти неосуществимо 
в условиях расширяющегося частного рынка в области жилищного 
строительства. Некоторые специалисты все еще считают, что не
прерывное жилищное строительство должно позволить тем, кто 
живет в худших жилищах, перебраться в жилища, оставленные 
теми, кто переехал в новые, и, тем самым, будет автоматически 
произведена замена устаревших жилищ. Исследования, проведен
ные в странах с достаточно приемлемыми жилищными условиями, 
показали, что большинство переезжающих в другие дома, как 
правило, представляют семьи, уже имеющие жилье. Многие из 
них переезжают в дома, которые рассматриваются ими, как луч
шие, по сравнению с теми, в которых они жили. Таким образом, 
каждая партия вновь построенных домов «порождает» ряд новых 
переездов. Число этих последующих переездов — или темпы, 
при которых эта последовательность переездов сходит на нет, — 
зависит от относительного количества переезжающих, которые на 
каждом этапе покидают жилища, освобождая их для других.

Поэтому, в некоторых странах всегда находится рынок для 
ограниченного числа домов, которые по своим качественным 
показателям превосходят построенные до сих пор.

Строители, предоставляющие дома по последовательно снижа
ющимся нормам и более низким ценам, встречают растущую кон
куренцию в связи с появлением все большего числа домов, поки
нутых семьями, переезжающими во вновь построенные или осво
божденные жилища более высокого качества.

В большинстве западноевропейских стран замена и модерни
зация жилищ являются большей частью неплановой деятельностью 
отдельных семей и коммерческих организаций. В значительной 
степени этому процессу способствовали, вероятно, разрушения 

военного времени, изменения структуры городов (особенно стро
ительство новых железнодорожных станций, городских магистра
лей, учреждений и торговых центров) и сокращение сельского 
населения, которое привело в ряде стран к оставлению жилищ в 
сельских местностях.

Все это дает основание говорить о том, что качество жилищ
ного фонда страны зависит от общего уровня ее экономического 
развития и соответствующего жизненного уровня, от того, с какого 
времени и в какой степени она стала урбанизированной, от сте
пени разрушений военного времени и сокращения сельского 
населения.

С другой стороны, в таких странах, как Греция и Испания, рост 
городов был перекрыт общим ростом численности населения, 
который задержал улучшение или снос жилищ в сельских местно
стях; в Бельгии, сравнительно высоко урбанизированной стране, 
города строились сначала по относительно низким стандартам, 
а Франция все еще продолжает испытывать влияние экономиче
ского застоя и низких темпов жилищного строительства в период 
между войнами.

Ну, а как же все-таки со средней обеспеченностью населения 
жилищем? В той же Франции жилищный кризис до такой степени 
глубок и длителен, что «... французский капитализм оказывается 
неспособным найти решение» — писал видный французский эко
номист С. Лоран в сентябре 1965 г. в журнале «Экономика и поли
тика». Он констатирует, что «... кризис настолько глубок и его 
разрешением так долго пренебрегали, что стало необходимым 
приложить невероятные усилия, чтобы его приостановить. Теперь 
в течение 20 ближайших лет следует осуществлять массовое стро
ительство, чтобы обеспечить дефицит..., составляющий 12 млн. 
квартир», т. е. практически для обеспечения каждой семьи квар
тирой необходимо строить 600 тыс. жилищ ежегодно. Между тем 
по данным Секретариата ЕЭК во Франции сейчас строится около 
350—370 тыс. жилищ ежегодно, что удовлетворяет потребности 
лишь наполовину. В поисках путей решения этой проблемы, кото
рая даже по признаниям буржуазной печати является самой тре
вожной из всех проблем страны, французское правительство наме
ревается прекратить минуципальное строительство и передать его 
частным фирмам и компаниям. Вряд ли такая мера поможет лик
видировать жилищный кризис, но она, безусловно, обогатит пред
принимателей, давно мечтающих прибрать к своим рукам муни
ципальные бюджеты.

Англия по средним статистическим данным считается одной из 
наиболее «благополучных» стран в отношении обеспеченности 
жильем (0,68 чел. на комнату) в целом по стране. Однако, про
мышленные города и, прежде всего, их рабочие районы находятся 
в крайне тяжелом положении и характеризуются цифрами резко 
отстающими от «благополучных» средних данных. Так, в Глазго 
25% жилищ перенаселены. В Лондоне, при средней плотности за
селения, примерно, такой же как и по всей стране, число квартир 
на 21% меньше числа семей, а это означает, что около 30% семей 
живут по две и более в одной квартире.

В ФРГ, по данным отчета Министерства жилищного строитель
ства, на 1965 г. не хватало 750 тыс. жилищ; 900 тыс. квартир нахо
дились в домах, подлежащих сносу; 3,5 млн. жилищ не имели не
обходимого санитарно-технического оборудования; 4 млн. жилищ 
требовали срочного ремонта.

По количеству квартир, построенных на 1000 человек населения, 
ФРГ занимает третье место среди капиталистических стран (по 
данным Секретариата ЕЭК ООН в 1967 г. в этой стране на 1000 че
ловек приходилось 10 квартир), Однако, если отвлечься от усред
ненных цифр и обратиться к абсолютным, то обнаружится, что 
в ФРГ сейчас около 60% населения проживает по две и более 
семей в квартире. Только в Гамбурге более 20 тыс. человек вы
нуждены ютиться в ветхих деревянных бараках, а свыше 5 тыс. 
человек — в ночлежных домах.

В Италии число построенных квартир в среднем каждый год 
увеличивается. Однако наряду с этим жилищная нужда не умень
шается, а наоборот, становится все острее. Так, по данным Наци
онального института статистики, более половины всего населения 
страны не имеют собственного жилища. В отчете итальянской пар
ламентской комиссии, занимавшейся изучением вопроса о нищете 
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в Италии, отмечается, что около 4 млн. человек живут в хижинах, 
землянках, подвалах и на чердаках. Итальянская газета «Унита» 
указывает, что общее число бездомных только в Риме достигает 
50 тыс. человек. В Неаполе около 7 тыс. горожан живут по 10 и 
более человек в одной комнате.

Классовый характер жилищного вопроса наглядно раскры
вается данными о числе жильцов и числе хозяйств, занимающих 
квартиры различной величины, с разным числом комнат.

По данным Национального института статистических и эконо
мических исследований Франции, опубликованным в Париже 
в 1967 г., большие квартиры, имеющие в среднем по 8—10 комнат, 
а во многих случаях 16 комнат и более, заняты семьями капита
листов, заселены по 1—5 человек на жилище. Такие квартиры со
ставляют около 12% жилого фонда страны. В то же время около 
345 тыс. семей не имели жилищ вообще; свыше 300 тыс. одно
комнатных жилищ было заселено семьями по 4—5 человек; 
в 92 тыс. таких жилищ на комнату приходилось от 6 до 16 человек; 
178 тыс. двухкомнатных жилищ заселено семьями по 6 и 7 чело
век; 57 тыс. двухкомнатных жилищ заселено по 8—16 и более 
человек и т. д. Всего во Франции, по данным этого же института, 
более 1 млн. семей живет в переуплотненных жилищах.

Такая же картина наблюдается в Голландии. По данным Цент
рального статистического бюро этой страны огромные квартиры 
с числом комнат до 20, а иногда и более заняты семьями капита
листов, их роскошные квартиры составляют около одной трети 
всего жилого фонда страны. В то же время сотни тысяч семейств 
трудящихся ютятся в трущобах, где в отдельных случаях прихо
дится до 19 человек на одну комнату.

Существующее в капиталистических странах законодательство 
даже при расчистке трущоб не обеспечивает жилищем жителей 
этих районов. Так, например, операция по строительству новых 
домов на месте ликвидируемых трущоб в Вильямсбурге (США) 
предусматривала обеспечение жилищем только половины коли
чества семей, проживающих в трущобах этого района. Однако 
даже те, кому предоставляется право въезда в новые квартиры 
из сносимых трущоб, на деле не всегда пользуются этим правом, 
так как даже льготная квартирная плата в этих, так называемых 
благотворительных жилых домах, для многих тружеников оказы
вается непомерно высокой (по имеющимся официальным сведе
ниям 60% населения США платят за квартиру от 20 до 40% за
работка).

Советская семья платит за занимаемую жилую площадь и ком
мунальные услуги не более 4—6% заработка. Многим советским 
людям трудно представить себе размеры квартирной платы, взи
маемой в большинстве капиталистических стран. Между тем, даже 
сумма, составляющая 40% заработка, не удовлетворяет бизнесме
нов жилищного строительства. Наблюдается повсеместное — ив 
Европе и в Америке — возрастание ставок квартирной платы. 
Действовавшие во время войны и в первые послевоенные годы 
законы, ограничивавшие квартирную плату, сейчас отменены во 
всех капиталистических странах. За 1963—1968 гг. квартирная плата 
в странах Западной Европы возросла на 10—12%.

Особенно резкие изменения в этом смысле произошли в Ита
лии и Англии. В Италии квартирная плата с 1953 по 1964 гг. воз
росла на 260%; в Англии с 1957 по 1965 гг. на 150—200%.

Однако предприниматели и домовладельцы считают такое уве
личение недостаточным, мотивируя это тем, что возрастание квар
тирной платы «отстает» от общего вздорожания жизни. Так, на
пример, во Франции жизнь вздорожала в 27 раз, а квартирная 
плата увеличилась в 13 раз. В Греции соответственно в 55 раз 
и в 18 раз.

Западноевропейскими экономистами это «отставание» рас
сматривается как важный фактор, сдерживающий развитие жилищ
ного строительства. 8 связи с этим правительства многих стран 
Западной Европы предпринимают меры для дальнейшего повыше
ния квартирной платы.

Квартирная плата возрастает также в связи с увеличением 
строительной стоимости жилых домов. По данным американского 
статистического отчета стоимость строительства жилых домов 
в США за время с 1948 по 1968 г. возросла на 24%. В странах 
Западной Европы с 1948 по 1960 г. она возросла на 30—40%, а в 

отдельных странах и того более; в Дании — на 50%, в Австрии — 
почти на 200%.

Все это привело к тому, что во многих капиталистических стра
нах, в условиях острейшей жилищной нужды, часто можно наблю
дать удивительный социальный парадокс: большое количество 
домов и квартир — без жильцов.

Весной прошлого года «Юманите» писала: «Сейчас можно на
считать от 12 до 15 тысяч новых квартир в парижском районе, 
которые не находят арендаторов. Это происходит не из-за недо
статка жильцов, но из-за недостатка средств на приобретение этих 
квартир».

В Италии в настоящее время имеется около 1200 тыс. пустую
щих жилищ. Только в одном Риме в 1967 г. оставались незаселен
ными свыше 80 тыс. вновь построенных квартир.

Такова реальная картина обеспеченности жилищами населения 
капиталистических стран, буржуазные идеологи которых трубят 
о высоких средних показателях и где миллионы пролетариев по- 
прежнему ютятся в нездоровых кварталах, живут в подвалах и 
землянках, в то время как многие новые дома пустуют.

Несомненно и безусловно существование объективной причи
ны, влияние которой можно отметить повсюду. Это социальное 
устройство данной страны. Если в социалистических странах энер
гичная замена старого жилого фонда, наряду с созданной и соз
даваемой промышленной базой индустриального домостроения, 
дает полное основание для уверенности в том, что в течение не
скольких лет жилищная нужда может быть удовлетворена, то 
совсем не так обстоят дела в капиталистических странах.

Продолжающееся после второй мировой войны сокращение 
участия государства в жилищном строительстве и постепенный 
переход всей его отрасли в частные руки, увеличивающаяся стои
мость земли, вызываемое этими причинами стремление «выжать» 
максимальную прибыль из жилища, снятие ограничений на кварт
плату это факторы, которые вряд ли позволят когда-нибудь раз
решить жилищный кризис.

И сегодня остаются справедливыми слова Ф. Энгельса, в рабо
те «К жилищному вопросу», где он писал: «Очаги заразы, позор
нейшие норы и ямы, ... их не уничтожают, их только ... переносят 
подальше! Та же экономическая необходимость, которая создала 
их в одном месте, создает их и в другом. И пока существует капи
талистический способ производства, до тех пор глупо пытаться 
решать в отдельности жилищный или какой-либо другой обще
ственный вопрос, затрагивающий судьбу рабочего. Решение со
стоит только в уничтожении капиталистического способа производ
ства, в присвоении всех жизненных средств и средств труда самим 
рабочим классом» 6.

Не отрицая значительных успехов и технического прогресса в 
жилищном строительстве некоторых капиталистических стран, не
обходимо подчеркнуть, что только социализм может выдвинуть 
реальную программу решения жилищной проблемы для всей 
страны в целом. Как указывал В. И. Ленин, «только уничтожение 
частной собственности на землю и устройство дешевых и гигие
ничных квартир может разрешить жилищный вопрос»7.

1 The Housing situation and perspectives lor long-term housing require
ments in European Countries (ST/ECE/HOU/32) Economic Commission for 
Europe. Geneva. 1968.

2 ST/ECE/HOU/32
табл. D4, стр. 78

3 Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe 1967. 
ECE UN. New York. 1968, tabl. 2, p. 12

4 ST/ECE/HOU/32 p. 55. tabl B. 6.
5 G. Galot <Les besoins en logements». Colloque sur la politique des 

logements sociaux. Besoins.
Европейское экономическое сообщество, 

Брюссель. 1963.
6 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 18. стр. 259.
7 В. И. Ленин, Соч., т. 24, стр. 439.
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О некоторых факторах 
формирования 
современного сельского жилища

Архитектор Б. БРЕМЕР

Для современной практики застройки 
сельских населенных мест характерен бы
стрый рост удельного веса государственного 
жилищного строительства, составившего к 
1965 г. 29% всего объема ввода жилых зда
ний на селе. Предполагается, что к 1980 г. 
эта доля достигнет примерно 50% Следует 
также отметить, что государственное строи
тельство стало тем каналом, по которому 
в сельской местности получили постепенное 
распространение многоквартирные здания 
с полным благоустройством. За последние 
годы, благодаря укреплению экономики 
сельского хозяйства, подобные дома все ча
ще появляются не только в совхозах, но и 
в колхозных поселках. Немало их строится 
на Украине, в Белоруссии, Прибалтийских 
республиках, Краснодарском и Ставрополь
ском краях и других районах страны.

Применение таких зданий, принципиаль
но нового для села типа, явилось толчком, 
положившим начало процессу формирова
ния сельского жилища, того жилища, кото
рым будут застраиваться сельскохозяйст
венные поселки.

Известно, что жилищное строительство 
оказалось наиболее консервативным среди 
других видов сельского строительства. Глу
бокие социальные изменения в деревне, 
переход к общественным формам произ
водства привели вскоре и к изменению пла
нировочной структуры, появлению общест
венных зданий, неизвестных старым селам — 
клубов, детских садов, больниц, крупных 
механизированных ферм, машинных дворов 
и т. д. Между тем, лишь в жилищном строи
тельстве до самого последнего времени не 
происходило особых изменений. Основным 
типом дома в средней полосе оставалась 
крестьянская изба, лишенная элементарного 
благоустройства. Она и сейчас составляет 
значительную часть сельского жилищного 
фонда. В связи с этим обеспечение труже
ников сельского хозяйства современными 
капитальными жилыми домами с высоким 
уровнем благоустройства остается важней
шей социальной задачей.

Важная проблема, которую предстоит 
решить в ближайшее время — это устано
вить в чем заключается специфика сельско
го жилища и должна ли она существовать 
вообще? Нужен ли для обеспечения долж
ного комфорта сельской семьи особый тип 
дома или строить на селе давно проверен
ные секционные городские дома? Достаточ

1 Данные сектора сельского жилища ЦНИИЭП
жилища.

но ли обеспечить сельское жилище всеми 
коммунальными удобствами или требуется 
еще что-то?

Планировочная структура квартиры опре
деляется конкретными социальными усло
виями, хозяйственно-бытовым укладом, ма
териальными возможностями, духовными 
запросами людей. Вспомним основные про
цессы, протекающие в сфере жилища. Это 
удовлетворение целого комплекса биоло
гических, интеллектуальных и бытовых пот
ребностей — отдых и сон, культурный до
суг, самообразование, воспитание детей, 
ведение домашнего хозяйства и т. д. Вопрос 
состоит в том, каковы условия, в которых 
будут протекать эти процессы в сельском 
доме. Если взять сон и отдых сельской 
семьи, то едва ли здесь можно найти суще
ственные особенности. Поэтому к соответ
ствующим жилым помещениям квартиры 
предъявляются примерно те же требования, 
что и в городе. Что же касается хозяйствен
ной деятельности сельской семьи, то здесь 
положение иное. Речь идет о дополнитель
ных работах по содержанию личного под
собного хозяйства, обеспечению продук
тами питания и их хранению.

Ряд особенностей выполнения указанных 
функций вызывает значительные затраты 
труда и времени (см. таблицу).

Многие из этих работ, хотя и осущест
вляются вне жилища, оказывают на его 
структуру вполне определенное влияние. 
Рассмотрим это несколько подробнее.

Одна из главных задач домашнего хо
зяйства— снабжение семьи продуктами и 
приготовление пищи. В условиях города 
обеспечение продуктами не так сложно, оно 
сводится к посещению магазина, где мож
но, кроме того, приобрести и полуфабри
каты.

На селе эта функция для большинства 
семей включает целый ряд работ на ого
роде и по содержанию животных, т. е. до
машнее хозяйство охватывает не только 
жилище, но и приусадебный участок с на
дворными постройками. По этой причине 
возникает постоянная связь между жилищем 
и дворовым хозяйством, что сопряжено 
с неизбежным загрязнением помещений 
дома или квартиры. К тому же некоторые 
хозяйственные процессы вторгаются непо
средственно в дом, например, первичная 
обработка продукции подсобного хозяйст
ва, заготовка солений, варка корма для 
скота и т. д. Это предопределило увеличе
ние площади вспомогательных помещений 
и специфическое функциональное зониро

вание, не совпадающее с принятым в го
родской практике делением площади квар
тиры на жилую и подсобную. Цель такого 
зонирования, характерного для домов ин
дивидуального строительства, — изоляция 
хозяйственной половины дома от помеще
ний, предназначенных главным образом 
для ночного отдыха, приема гостей, семей
ных торжеств.

Основным хозяйственным помещением 
сельского жилища, как и городского, яв
ляется кухня. Однако в сельском быту ее 
функции гораздо шире: она служит также 
столовой, местом дневного пребывания, 
отдыха, а также различных работ по дому 
и обслуживанию приусадебного хозяйства; 
соответственно увеличивается количество 
мебели и оборудования. Все это обусловило 
выделение определенных функциональных 
зон в самой кухне: одна из них служит для 
приема пищи, отдыха и для некоторых хо
зяйственных целей, другая (примыкающая 
к варочной плите) — только для приготов
ления еды. В некоторых случаях эти зоны 
выражены более четко, благодаря устрой
ству легкой перегородки с проемом 
в ней.

Как видим, сельская кухня — помещение 
разнообразного назначения. По объему до
машних работ и времени пребывания семьи, 
это помещение сельского дома едва ли 
можно отнести к разряду подсобных.

В индивидуальных домах, строящихся 
в центральных областях РСФСР, площадь

Примерные затраты времени домохозяйки 
по отдельным видам домашних работ 
(в среднем за неделю)1 2

Вид работ

Затраты времени 
в часах

село город

Уборка помещения 4,2 2.7
Уход за одеждой 5,1 4,8
Приготовление пищи 17,5 9,6
Работа в подсобном 14,5 —
хозяйстве
Прочая домашняя 
работа

7.3 0,8

Всего: 48,6 17,9

2 При составлении таблицы использована сле
дующая литература: В. Байкова и др. Свободное 
время и всестороннее развитие личности, 1966: 
В. Кряжев Вопросы изучения внерабочего време
ни и его рационального использования, 1964 г

46



Пример планировки и расстановки мебели 
в современном индивидуальном доме (Смо
ленская область)
I — общая комната; II — спальня; III — кухня; 
IV — сени; V — кладовая; VI — хозяйственный 
двор
1 — обеденный стол; 2—кухонный стол; 3 — по
судный шкаф: 4 — русская печь; 5 — подполье; 
6 — дрога; 7 — вешалка; 8 — вода; 9 —диван;
10 гардероб; II— кровать; 12 - радиоприемник;
13 — швейная машина

Схемы функциональной организации сель
ского и городского жилища
А — индивидуальный сельский дом; Б — город
ская квартира; В — городская квартира в усло
виях села
I — отдых, сон, прием пищи, досуг, II —хозяй
ственные работы
I — жилые помещения; 2 — кухня; 3 —сени или 
веранда, 4 — хозяйственный двор

Пример расстановки мебели и обо
рудования в квартире секционного 
жилого дома (серии 1-447 и 1-335) 
в условиях села
I — обеденный стол; 2 —кровать; 3 — 
диван; 4 — буфет; 5 — гардероб: 6 — 
кухонный стол; 7 — дровяная плита 

кухни колеблется в пределах 10—20 м*.  
Кроме значительной площади, она отвечает, 
как правило, ряду традиционных требова
ний. Главные из них: удобная связь с уча
стком, возможность обозрения двора и хо
зяйственных построек из окна, близость 
мест хранения продуктов (подполье) и мно
гочисленной хозяйственной утвари (кла
довые). Площадь кладовых (обычно холод
ных) составляет примерно 3—8 м'-.

Может возникнуть вопрос: есть ли сейчас 
необходимость в столь внимательном отно
шении к типу жилища, закрепляющему, ка
залось бы, устаревший бытовой уклад? По
смотрим, как обстоит здесь дело.

Бесспорно, что в культуре сельского 
населения, образе его жизни произошли 
огромные изменения. Сегодня сельского 
жителя, особенно молодого, от горожанина 
отличить уже не так просто. Повысилось 
благосостояние, более тесной стала связь с 
городом. В домах, как правило, — совре
менная мебель, телевизор. Газ теперь не 
редкость в сельском доме. А вот тип жи
лища — старый.

Предположим, что это лишь проявление 
живучих традиций деревни. Тогда сельская 

семья, будучи переселенной в хороший дом 
городского типа, должна вскоре почувство
вать его объективные преимущества в ком
форте, добротности, долговечности. Попро
буем себе реально представить жизнь 
семьи средней обеспеченности в таком 
доме. Бытовой уклад индивидуального жи
лища, как мы знаем, во многом связан 
с ведением личного подсобного хозяйства. 
Это влияет на планировку, объясняя сохра
нение ряда традиционных черт, вступающих 
в некоторых случаях в противоречие с 
принципами планировки современной квар
тиры.

Семья, вынужденная вести подсобное 
хозяйство, должна его вести и в многоквар
тирном доме, ибо факт переезда не избав
ляет ее от такой необходимости, и сам по 
себе не обеспечивает формирование нового 
быта. Значит, примерно тот же круг хлопот 
по хозяйству остается и здесь.

Когда мы строили на селе секционные 
дома (они наиболее распространены в го
сударственном строительстве) с кухней 
5—7 м-, то говорили, что стремимся покон
чить с бытовой отсталостью, но на деле по
лучилось иначе. В кухне такой мизерной 
площади протекают,— хотим мы этого или 
не хотим, — все те же многочисленные хо
зяйственные процессы, но уже в более 
трудных условиях. К тому же в современных 
квартирах нередко мало или вовсе нет так 
необходимых в сельском быту кладовых и 
встроенных шкафов.

Имеются затруднения и с сохранением 
запасов овощей и продуктов. Существенным 
недостатком квартир секционных домов 
является сложность обеспечения функцио
нального зонирования как условия гигие
ничности сельского жилища. Особенно это 
относится к планировке, когда кухня рас
положена в глубине квартиры. С этой точки 
зрения совершенно неприемлема, на наш 
взгляд, планировка квартир в двухэтажных 
домах серий 1—335 и 1—447, широко при
менявшихся в предшествующей практике. 
Наличие «заема» приводит к постоянному 
хождению со двора на кухню через жилую 
комнату, в связи с чем квартира неизбежно 
загрязняется. С этой точки зрения предпоч
тительнее блокированный дом с двумя вы
ходами из квартиры.

Многолетние обследования, проводив
шиеся ЦНИИЭП'ом жилища, показывают, что 
для большинства сельского населения даже 
полное сантехническое благоустройство 
квартиры не всегда компенсирует неудоб
ство ведения домашнего и подсобного хо
зяйства. Этим частично можно объяснить 
нередкие отказы сельских жителей от пере
езда в многоквартирные дома.

Мы сознательно остановились на трудно
стях, которые возникают в связи с противо
речиями между сегодняшним укладом сель
ской семьи и планировочной структурой 
строящихся на селе многоквартирных зда
ний. Как видим, вопрос достаточно сложен. 
Для его разрешения, по-видимому, надо 
уяснить, насколько значительно в сельском 
быту влияние приусадебного хозяйства. 
Мы не располагаем точными статистиче
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скими данными, Однако обследования 
показывают, что лишь незначительное 
меньшинство сельского населения не ведет 
никакого подсобного хозяйства. В той или 
иной степени этим заняты все социальные 
группы населения, включая сельскую интел
лигенцию.

Для нас важно знать, как долго сохранит 
свое значение личное подсобное хозяйство, 
являющееся пока серьезным подспорьем 
для сельской семьи. На такой вопрос более 
точно должны ответить экономисты и социо
логи, но, видимо, эта проблема не двух- 
трех лет. Ее решение связано непосредст
венно с развитием торговой сети и других 
форм централизованного снабжения про
дуктами питания. К сожалению, в настоящее 
время в этом вопросе село серьезно от
стает от города. Устранить это различие 
можно будет путем укрупнения населенных 
мест, развития дорожной сети и транспорта, 
совершенствования системы культурно-бы
тового обслуживания.

Таким образом, ряд традиционных черт 
сельского жилища — развитая площадь 
кухни или кухни-столовой, наличие кладовых 
и мест длительного хранения продуктов, 
функциональное зонирование, представля
ются сегодня вполне закономерными. Игно
рирование этих требований неизбежно при
водит к ухудшению жилищно-бытовых усло
вий. К сожалению, на селе мы зачастую 
примерно так и поступаем, проектируя и 
строя «мини-кухни», рассчитанные на город
ской уровень снабжения продуктами и куль
турно-бытового обслуживания.

Вместе с тем, надо подчеркнуть, что 
иногда у нас специфику сельского жилища 
смешивают с проявлениями отсталой быто
вой культуры. Например, мы не можем 
ориентироваться на такую традиционную 
«специфику», как отсутствие современных 
санузлов внутри жилища. Известны случаи 
превращения жителями уборных и ванных 
в кладовые или выполнения в одном поме
щении несовместимых в гигиеническом 
отношении функций: приготовления и прие
ма пищи — со стиркой белья, сушкой рабо
чей одежды, варкой корма для скота, хра
нением верхней одежды и обуви. Однако 
хозяйственно-бытовой уклад, обусловленный 
развитым домашним, а также подсобным 
хозяйством, еще сохраняет свое значение.

Индивидуальный жилой дом в наиболь
шей степени отвечает условиям ведения 
подсобного хозяйства, но одновременно 
страдает существенными планировочными 
недостатками и отсутствием благоустройст
ва. Наоборот, многоквартирные дома могут 
обеспечить семью этим благоустройством, 
но по характеру своей структуры менее 
удобны для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Значит, формулируя общие требования 
к современному сельскому жилищу можно 
сказать, что оно должно иметь городской 
уровень внутреннего благоустройства при 
безусловном учете особенностей сельского 
быта. Это подразумевает по крайней мере: 
функциональное зонирование и планировку, 

обеспечивающие конкретные запросы семьи 
и гигиену жилища (достаточный размер 
подсобных хозяйственных помещений, удоб
ная связь с участком и т. д.); наличие 
систем отопления, водоснабжения и канали
зации, газоснабжения и т. д., соответствую
щих условиям их эксплуатации на селе; 
возможность частичной планировочной тран
сформации квартиры при изменении семей
ных и бытовых отношений, что в большей 
степени присуще современной сельской 
семье, нежели городской. Указанные тре
бования должны предъявляться в равной 
степени ко всем типам зданий.

Среди специалистов долгие годы идут 
споры, какой тип жилого дома наиболее 
приемлем для сельского строительства — 
одноквартирный, блокированный, секцион
ный и т. д., но и по сей день полной ясности 
в этом нет. Мы полагаем, что в такой схо
ластической форме вообще не следует 
ставить вопрос, ибо нельзя, да и не нужно 
искать единственный «оптимальный» тип 
сельского жилища. На селе необходимы 
самые различные здания (в том числе и 
4—5-этажные), которые будут применяться 
в зависимости от конкретных местных усло
вий (климатических и других). Не менее 
важным представляется дифференциация 
типов жилища в зависимости от потребно
стей населения. Очевидно, что сельские 
жители, ведущие развитое подсобное хо
зяйство, предпочтут одноквартирные и бло
кированные дома с приквартирным участ
ком. Жителей, содержащих небольшое 
хозяйство, видимо, устроят двухэтажные 
секционные дома, вблизи которых земель
ный участок не предусматривается. И, на
конец, семьи, не нуждающиеся в подсобном 
хозяйстве, могут жить в многоэтажных сек
ционных домах, лишь незначительно отли
чающихся от городских.

Большую роль в проектировании играет 
изучение опыта строительства и эксплуата
ции выстроенных многоквартирных зданий. 
Этот опыт, довольно значителен и разно
образен, но, к сожалению, еще мало изу
чен. Проектировщики редко выезжают 
в сельскую местность для ознакомления с 
построенными по их проектам зданиями. 
Более систематические обследования мно
гоквартирных и других зданий длительное 
время ведут ЦНИИЭП жилища, а также 
ЦНИИЭП граждансельстрой (б. Гипросель- 
строй). Однако материалы обследований 
должным образом не используются в прак
тике проектирования.

Следует также отметить сложность обоб
щения материалов обследований из-за от
сутствия единой методики таких обследова
ний, субъективности оценок, даваемых 
жителями новым домам. Дело в том, что в 
нынешней практике сельского строительства 
нередко допускаются всевозможные откло
нения от проекта, сдача зданий с серьез
ными недоделками, иногда без сантехниче
ского оборудования, нарушаются условия 

эксплуатации зданий. Квартиры часто засе
ляются покомнатно, что совершенно нетер
пимо в блокированном доме. Низкое каче

ство строительства и сантехнического обо
рудования также мешает живущим соста
вить правильное представление об удобстве 
квартиры, создает у них впечатление, будто 
изъяны присущи именно этому типу дома. 
В одном из совхозов Тульской области были 
выстроены двухэтажные дома — секцион
ный и блокированный. На вопрос какой из 
них удобнее, местный житель уверенно от
ветил: «Блокированный: там печи не дымят».

Нетрудно понять, насколько разноречи
выми могут быть отзывы жителей об одно
типных домах, страдающих различными 
строительными дефектами. А если приба
вить сюда субъективное толкование этих 
отзывов обследователями различных орга
низаций и ведомств, то выводы будут пред
ставлять еще более пеструю картину.

Все это во многом объясняет отсутствие 
должной ясности в направленности жилищ
ного строительства на селе и разногласия 
относительно самого типа сельского жи
лища.

Из сказанного следует вывод: столь не
обходимая для нашего проектирования 
научная оценка практики строительства и 
эксплуатации новых жилых домов возмож
на лишь при условии всесторонних обследо
ваний по единой методике. При этом под
разумевается осуществление зданий точно 
по проекту и их правильное использование. 
Только при таком подходе можно сопоста
вить качество проектов и сделать выводы 
о правильности принципов проектирования.

Весьма важным является вопрос спе
цифики сельского жилья в будущем. Сохра
нится ли она или с течением времени фор
мы городского и сельского жилища сниве- 
лируются? Думается, что некоторые особен
ности сохранятся. Подобно тому, как кол
хозные и совхозные поселки никогда не ста
нут маленькими городами, так и жилой дом 
на селе никогда не будет полностью город
ским: останутся особенности конструктивно
го решения, внутреннего благоустройства 
и пр. Едва ли можно пренебрегать и такими 
немаловажными факторами, как особен
ность сельскохозяйственной профессии, тра
диционное стремление окружить свое жи
лище садом и т. д. По-видимому, это и в 
дальнейшем будет придавать своеобразие 
сельскому жилому дому.

Затронутые выше вопросы далеко не 
охватывают сложного процесса формирова
ния современного сельского жилища, при
званного обеспечить равный с городом уро
вень удобств, удовлетворить бытовые и 
культурные запросы тружеников села. Так, 
пока еще нерешенной творческой пробле
мой остается архитектурный образ сельско
го жилого дома, его роль в новой и сложив
шейся застройке. Решение этой проблемы 
возможно лишь во взаимосвязи с более ши
роким кругом вопросов формирования 

сельскохозяйственного поселка социалисти
ческого типа, как единого градостроитель
ного организма. Такая работа должна про
водиться комплексно с участием архитекто
ров и проектировщиков различной специа
лизации.
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Конструктивные решения 
крупнопанельных 
бескаркасных многоэтажных 
жилых домов, 
строящихся 
в Народной Республике 
Болгарии

Л рхитсктор Гсоріий С Т О И Ч Е В

В настоящей статье кратко рассматрива
ются различные конструктивные системы 
крупнопанельных домов, которые приме
няют теперь и будут применять в недале
ком будущем в строительстве республики

В статье делается попытка рассмотреть 
взаимосвязь между конструктивным и архи
тектурным решением в крупнопанельных 
домах. В этих целях нами будут рассмотре
ны конструктивные системы с малыми и 
большим шагом.

Бескаркасное крупнопанельное строи
тельство жилых зданий с малым шагом

План четырехэтажного жилого корпуса на 
ул. Траен мир в Софии 

поперечных несущих стен является у нас 
в последние годы основным направлением 
индустриализации жилищного строительства. 
Первое экспериментальное четырехэтажное 
бескаркасное крупнопанельное жилое зда
ние с продольными шагами 3 и 3,6 м и с 
поперечным шагом 2X5,1 м, разработанное 
авторским коллективом под руководством 
проф. инж. Г. Бранкова, было построено 
в 1958 г. в Софии.

Этот опыт был оценен как положитель
ный. С целью увеличения ширины жилых 
комнат и улучшения их пропорций в 1950—

Экспериментальный восьмиэтажный корпус 
в квартале «Гео-Милев» в Софии. Автор — 
кандидат архитектуры Ал. Попов

1960 гг. был разработан другой вариант про
екта крупнопанельного дома с увеличенны
ми продольными шагами (3,3 и 4,8 м). Что
бы не увеличивать полезную площадь жилых 
квартир, поперечный конструктивный шаг в 
этом проекте был уменьшен с 5,1 до 4,8 м. 
По этому типу в Софии в жилом комплексе 
«Алексей Толстой» был построен квартал 
«Надежда», первый жилой комплекс из 
четырехэтажных панельных домов.

Жилые дома имели несущие шлакобетон
ные стеновые панели, железобетонные пере
крытия и фундаментные элементы. Так как 
это конструктивное решение в большой ме
ре отвечало современным архитектурным 
требованиям, типовой проект, разработан
ный для комплекса «Алексей Толстой» 
и переработанный позднее в проект «Крас
ная поляна», был многократно повторен в 
нескольких жилых комплексах Софии и в 
других городах страны. Впоследствии, на 
основе опыта строительства, в проект были 
внесены некоторые улучшения.

Необходимо отметить, что крупнопанель
ные жилые дома типа «Алексей Толстой», 
и типа «Красная поляна» имеют значитель
ные архитектурные преимущества перед 
другими решениями этой системы.

Позднее они получили у нас широкое 
распространение.
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В г. Русе был проведен ряд эксперимен
тов по строительству крупнопанельных жи
лых домов и началось их применение для 
застройки жилого района «Здравец». Конст
руктивное решение домов, с применением 
для лестничной клетки и кухонь шага 2,4 м, 
впоследствии было заменено решением 
с одним шагом в продольном направлении, 
равным 3,6 м. В поперечном направлении 
шаг 4,8 м был заменен на 5,1 м с примене
нием изделий по объединенной номенкла
туре.

Во второй очереди строительства комп
лекса «Здравец» в г. Русе по этому типу 
возведены шестиэтажные секционные па
нельные дома и три группы девятиэтажных 
панельных домов.

Впоследствии были разработаны панель
ные пятиэтажные жилые дома без лифта, 
а также шести- и восьмиэтажные дома 
с лифтом для применения на территории 
всей страны. Все эти проекты выполнены на 

основе единого конструктивного решения 
с одними продольными и одними попереч
ными шагами 3,6 и 5,1 м.

В 1966 г. началось производство восьми
этажных безкаркасных панельных жилых 
домов с одним продольным шагом 3,2 
и двумя поперечными шагами по 5,76 м. 
Главная комната, размещенная в пролете 
3,2, с площадью 17,2 м, очень мала и не 
отвечает функциональным требованиям 
жилища с числом комнат более двух. В це
лях устранения этих недостатков сейчас 
разработан новый вариант с различными 
продольными шагами — 3,2 и 3,6 м, в кото
ром значительно улучшаются пропорция 
главной комнаты, а также кухни. Преимуще
ством этого варианта является возможность 
более рационального размещения мебели.

В процессе решения проблем, связанных 
с индустриализацией жилищного строитель
ства в нашей стране, некоторое время на
блюдался известный перевес конструктив

ных и технических положений над архитек
турой. Это происходило из-за отсутствия 
достаточного опыта при решении конструк
тивных и технологических вопросов в этом 
качественно новом методе строительства.

Творческая архитектурная обществен
ность подвергла острой критике одно
образие, которое было присуще застройке 
в начальном этапе индустриализации строи
тельства. К настоящему времени имеется 
уже достаточный опыт, сложились условия 
для улучшения архитектуры жилых зданий 
в сравнении с первыми комплексами.

Пройденный за последние 10 лет путь 
показывает значительное улучшение плани
ровочной структуры жилища, продиктован
ное постоянно растущими культурно-быто
выми потребностями жителей. С каждым 
годом бытовые условия в нашей стране 
улучшаются, соответственно этому должны 
совершенствоваться и архитектурно-плани
ровочные решения жилища.

План четырехэтажного жилого корпуса План 6—8-этажного дома с единым продоль
ным и поперечным шагом

План 6—8-этажного дома с единым попереч
ным и продольным шагом

Конструктивная схема по Пловдивской но
менклатуре
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О качестве жилья следует судить по пра
вильной дифференциации помещений и 
удобной связи между ними. Ограничения, 
которые обусловлены бескаркасной панель
ной системой, неблагоприятно влияют на 
архитектуру зданий. В большей степени эти 
ограничения выявились в домах построен
ных на основе номенклатуры 2—63 с еди
ным конструктивным шагом. В этих домах 
проведена полная типизация и унификация 
помещений для сейсмических и несейсмиче
ских районов и для различных по высоте 
домов, независимо от величины квартир 
и числа жителей.

Для этой цели была использована самая 
простая конструктивная схема панельных 
домов с единым продольным шагом и не
прерывной средней несущей стеной. Это 
позволило максимально типизировать и уни
фицировать готовые конструктивные эле
менты и свести к минимуму число типораз
меров изделий, из которых создается серия,

Восьмиэтажный крупнопанельный жилой 
корпус в Русе
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План экспериментального восьмиэтажного 
жилого корпуса с продольным шагом 6,3 м

План секции с продольными шагами 7,2 м 
и 3 м

План четырехэтажного крупнопанельного 
дома в комплексе «Ал. Толстой», София

План экспериментального восьмиэтажного 
жилого корпуса, Секция 2—2—2
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План секции с укрупненным продольным 
шагом 7,2 м

богатая по архитектурно-планировочным 
решениям. Анализ некоторых планировоч
ных решений этой серии показывает, что 
общая комната сохранена во всех квартирах 
площадью 17,16 м2, независимо от величи
ны квартиры и численности семьи. Такой 
размер удовлетворяет требованиям одно
комнатных и двухкомнатных квартир, а для 
квартир с большим числом комнат он недо
статочен. Ограниченная конструктивная сет
ка не обеспечивает достаточной свободы 
при определении величины и размера жи
лых помещений в соответствии с их функци
ональными и санитарно-гигиеническими тре
бованиями.

Некоторые новые положения, разрабо
танные в 1966—1968 гг., и заложенные в так 
называемую Пловдивскую номенклатуру 
крупнопанельных домов Бс-Ѵ-ѴІІІ-І-68, от
крывают большие возможности для созда
ния улучшенных конструктивных схем 
и архитектурно-планировочных решений. Эти 
улучшения касаются в основном увеличения 
площади главной комнаты для трехкомнат
ных и четырехкомнатных квартир до 22,4 м2 
и кухни-столовой до 9,5 м2.

Ознакомление с этой планировкой пока
зывает, что принятым смещением продоль
ной оси здания, стремились прежде всего 
достичь более разнообразного решения 
объема здания, большей выразительности 
архитектуры фасада путем создания свето
тени и смещения объемов здания. Экспери
ментальное строительство, которое будет 
проведено в Пловдиве, позволит оценить это 
решение.

Для устранения перечисленных недо
статков бескаркасных панельных жилых до
мов с малым шагом были проведены спе
циальные исследования. Они показали, что 
целесообразно перейти к большей конст
руктивной сетке, которая могла бы вместить 
всю квартиру. При этом необходимо оста
вить конструктивную схему с несущими по
перечными и продольными стенами, а также 
сохранить принцип унифицированных разме
ров готовых элементов и принять размеры 
сборных элементов на комнату.

Используя в основном иностранный опыт, 
у нас пришли к решению конструкции с по

перечно-несущими стенами, расположенны
ми с шагом 6—7,2 м и с панелями перекры
тий, которые уже применяются в СССР, ГДР, 
ЧССР и других странах.

Однако после возведения первых экспе
риментальных домов с шагом 6 м обнару
жили, что они не отвечают требованиям 
болгарского кооперативного жилищного 
строительства, и перешли на шаг 6,3 м.

В 1961—1962 гг. было построено 5 опыт
ных четырехэтажных жилых домов на ул. 
Траен мир в Софии. Четыре из них — трех
секционные и один двухсекционный 
с 112 квартирами.

Цокольная часть здания выполнена в мо
нолитном железобетоне, а надземная — 
в сборных элементах, укрупненных до раз
мера принятого продольного шага 6 м.

На базе проведенного опыта был разра
ботан вариант проекта дома высотой до 
восьми этажей и лестничной клеткой с ша
гом 3,6 м с лифтом. Размер его в попереч
ном направлении 10,2 м, что позволит до
биться более широких планировочных воз
можностей.

В первых экспериментальных сооружени
ях предполагалось прежде всего выявить 
технические возможности производства 
и монтажа конструктивных элементов 
с большим шагом, проверить надежность 
конструктивных соединений, накопить опыт 
конструктивного и планировочного решения 
с легкими внутренними перегородками, об
разующими гардеробы и шкафы, опреде
лить производственную технологию и каче
ство некоторых новых строительных мате
риалов и т. д.

В 1963 г. коллектив под руководством 
кандидата архитектуры Ал. Попова разрабо
тал проект опытного восьмиэтажного па
нельного жилого дома с размером жилой 
ячейки 6,3X10,2 м и лестничной клетки 
3,6X10,2 м.

В экспериментальном четырехэтажном 
доме 80 квартир. Однако результаты экспе
риментального строительства панельного 
дома с продольным шагом 6,3 показали, что 
эта конструктивная схема не обеспечивает 
удобной планировки и не отвечает архи
тектурным требованиям.

Для дальнейших исследований была вы
брана конструктивная схема с поперечными 
несущими стенами, с укрупненным про
дольным шагом 7,2 м. На этой основе в 
1968 г. было начато экспериментальное из
готовление панелей перекрытия в г. Горна 
Оряховица.

Анализ показывает, что конструктивное 
решение с продольным шагом 7,2 м лучше 
отвечает архитектурным требованиям. Были 
исследованы секционные жилые дома до 
пяти этажей без лифта, дома в 9 этажей 
с одним лифтом и 11 этажей с двумя лиф
тами.

Жилые секции с ориентацией север—юг 
и восток—запад содержат квартиры для се
мей из 2—6 человек. В этой конструктивной 
схеме несущими являются поперечные сте
ны, которые разделяют квартиры.

Установлено, что конструктивная схема 
с поперечными несущими стенами и шагом 
оптимальной величины 7,2 м, при использо
вании панелей перекрытий с предваритель
но напряженной арматурой, имеет большие 
преимущества в отношении архитектурных 
решений перед конструктивной схемой, 
имеющей шаги 6 м и 6,3 м.

Размер принятого шага позволяет 
решать некоторые квартиры в границах 
одной конструктивной сетки, свободной 
внутри от несущих стен. Это дает возмож
ность получить разнообразные планировоч
ные и фасадные решения. Кроме того, при 
такой системе освобождаются от нагрузки 
внешние фасадные стены, что позволяет 
максимально «открыть» фасад.

В этом случае возможно применение 
различных конструкций панелей наружных 
стен. Однако необходимо указать, что ис
следования у нас выполнены только теоре
тически и не проверены на практике. Тем 
не менее система с большим шагом значи
тельно уменьшает главный недостаток бес
каркасной панельной системы — ограничен
ность выбора необходимых размеров поме
щений.

Однако конструктивная система с попе
речными несущими стенами с большим ша
гом еще не до конца проверена на прак
тике, чтобы можно было подтвердить ее 
конструктивные и технологические преиму
щества перед схемой с малым шагом; 
поэтому необходимы дальнейшие исследо
вания.

Современный опыт индустриального жи
лищного строительства бескаркасных па
нельных зданий с несущими стенами 
и выполненное теоретическое исследование 
позволяют сделать вывод, что конструкция 
тем больше будет отвечать всем требова
ниям, чем в большей степени будет произ
ведено разграничение ограждающих эле
ментов, которые выполняют различные 
функциональные задачи.

Для правильного строительства бескар
касно-панельных домов необходимо искать 
путь к такому синтезу функций, конструк
ций, технологии и архитектуры, при которых 
критериями являются человек и его потреб
ности.
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Застройка центра Варшавы. «Восточная 
стена». Архитекторы 3. Карпинский, И. Кле- 
вин, 3. Вацлавеіс, М. Богуславский, А. Калы- 
шевский. 1965 г.

Во время второй мировой войны Польше 
был нанесен огромный ущерб. Погибло 
25% населения. Крупнейшие города — 
Вроцлав, Щецин, Познань, Гданьск, Бело
сток, потеряли от 45% до 85% жилого фон
да. Варшава была полностью разрушена.

После освобождения Польши от немец
ко-фашистских захватчиков 25 лет назад 
нужно было заново восстанавливать города 
и промышленность. Перед польскими архи
текторами и строителями возникли многие 
сложные, и трудные проблемы. Надо было 
одновременно строить жилые дома, школы, 
больницы, административные здания объек
ты культуры, чтобы в кратчайшие сроки 
обеспечить благоприятные условия жизни.

Не хватало квалифицированных кадров. 
Не было строительных материалов. Брат
скую помощь в эти годы оказал Польше Со
ветский Союз. По проектам советских архи
текторов и инженеров в Польше были пост
роены многие промышленные объекты. Со
ветские строители работали на польских 
стройках. Вскоре в Польской Народной Рес
публике были подготовлены собственные 
кадры, организована промышленность стро
ительных материалов, создана градострои
тельная школа.

V съезд Польской объединенной рабочей 
партии наметил главные направления разви
тия всех областей народного хозяйства стра
ны, а том числе строительства и архитекту
ры. Сегодня Польшу по праву называют 
«большой строительной площадкой». В на
стоящее время в стране строятся несколько

Выставка

«Г радостроительство

и архитектура

в Польской

Народной Республике»

Варшава. 1944 г.
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крупных промышленных предприятий, тыся
чи жилых домов и комплексов, обществен
ных зданий. В строительстве занято свыше 
900 тыс. рабочих и служащих. Важнейшим 
достижениям в области градостроительства, 
архитектуры и строительства в Польской 
Народной Республике в 1944—1968 гг. была 
посвящена выставка, экспонировавшаяся 
в Центральном доме архитектора в Москве, 
организованная Главным центром строитель

ной информации и Союзом польских архи
текторов.

В Народной Польше осуществляется 
широкая программа жилищного строитель
ства. На жилищное строительство идет 14% 
всех капиталовложений. Перспективный 
план развития народного хозяйства на 
1966—1985 гг. предусматривает значитель
ное улучшение жилищных условий. Для того 
чтобы выполнить эту задачу польских архи

текторы и строители совершенствуют мето
ды индустриального домостроения. В про
ектном отделе Строительного объединения 
«Варшава» была разработана так называе
мая открытая система строительства из 
крупноразмерных элементов «В-70». Был 
разработан и проект завода сборных эле
ментов этой системы.

Основная особенность системы «В-70» 
заключается в том, что она позволяет,
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Жилой район «Приморье» в Гданьске. Архи
текторы Т. Ружанский, Я. Морек, Д. Олен- 
дзка. 1968 г.

Цементный завод в Новинах.

Кооперативный дом в Варшаве. Архитектор 
А. Маркевич. 1963 г.

Ткацкая фабрика в Калише. Архитекторы 
Е. Глувчевский, С. Сикорский. 1962 г.

Жилой дом в Катовицах. Архитектор 3. Ма
врский с коллективом. 1960—-1968 гг. На 
первом плане памятник победы

с одной стороны, максимально типизировать 
сборные элементы домов, методы транспор
тировки и монтажа, конструкций, а также 
отделочные работы, с другой — проектиро
вать и строить разнообразные здания в со
ответствии с дифференцированными функ
циональными и эстетическими требования
ми. Система предназначена для многоквар
тирного жилищного строительства.

Развивается в Польше и кооперативное 

строительство. Представляет интерес проект 
нового жилого района на 70 тыс. жителей 
«Винограды» в Познани, который будет за
строен кооперативными домами. Здесь бу
дет построены узкие и длинные дома; один 
из них длиной 400 м. Здания располагаются 
свободно, с учетом рельефа местности.

В градостроительном плане интересен 
экспериментальный проект дома линейной 
непрерывной системы (ЛНС), который по за-

Дом отдыха «Харнась» в Буковине Татшан- 
ской. Архитекторы Л. Филяр, Г. Гавор, Е. Пи- 
литовский. 1968 г.

мыслу архитектора должен протянуться 
через всю Польшу от ее южной границы до 
северной. Автор проекта Оскар Хансен.

Польская архитектура переживает пери
од подъема. Только за последние годы 
в стране построены многие общественные 
здания, отмеченные высоким архитектурным 
мастерством. Например, гостиницы «Метро
поль» в Варшаве (архитекторы Зигмунт Сте- 
пинский, Гжегож Хрусцелевский), «Крако- 
вия» в Кракове (архитектор Витольд Ценцке- 
вич), «Кленова» в Варшаве (архитектор Та
деуш Зеленский), железнодорожная гости
ница в Закопане (архитектор Ян Доброволь
ский), дом отдыха «Панорама» в Закопане 
(архитектор Ежи Даевский), студенческое 
общежитие Краковского университета 
(архитектор Владислав Брызек), дом туриста 
в Плоцке (архитектор Марек Лейкам), па
вильон бракосочетаний в Хожове (архитек
торы Генрик Бушко и Александр Франта).

Среди промышленных объектов можно 
отметить вентиляторный холодильник Ска- 
винской электростанции (Владислав Земба- 
тый и Зигфрид Наперный), Вышковскую ме
бельную фабрику (архитекторы Анджей 
Дзержавский, Збигнев Павельский, Мацей 
Сенницкий), Калишскую ткацкую фабрику 
(архитекторы Ежи Глувчевский и Станислав 
Сикорский) и др. объекты.

Архитсктор Е. МЕЛЬНИКОВ
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X съезд архитекторов Эстонии
В июне архитекторы Эстонской ССР об

суждали на своем X съезде итоги работы, 
проделанной за четыре года прошедших 
со дня предыдущего съезда.

Съезд открыл старейший эстонский зод
чий, заслуженный деятель искусств ЭССР 
А. Больберг. Председатель Президиума Вер
ховного Совета ЭССР А. Мюрисеп вручил 
архитекторам И. Лаази и Б. Мирову грамоты 
о присвоении им почетного звания заслу
женного архитектора ЭССР, а профессору 
X Орувээ — почетного звания заслуженно
го деятеля науки ЭССР. С отчетным докла
дом на съезде выступил председатель прав

ления Союза архитекторов Эстонии, заслу
женный деятель искусств республики 
М. Порт.

Архитекторы Эстонии пришли на съезд 
со значительными успехами и достижения
ми. Только за три года текущей пятилетки 
в Эстонии построено 43 новых крупных про
мышленных объекта, свыше 1,7 млн. квад
ратных метров жилья. На высоком архитек
турно-художественном уровне выполнены 
административное здание в Таллине (архи
тектор М. Порт, У. Тельпус, О. Кончаева, 
Р. Карп), кафе «Мерепийга» в Раннамыйза 
и кафе «Каунас» в Тарту (архитекторы 

В. Херкель и А. Ыун), торговый центр в Пай- 
де (архитектор К. Лассман), главное здание 
птицеводческой станции в Куртна (архитек
тор В. Пормейстер) и другие здания.

В ближайшие годы в республике наме
чается еще больший размах строительства. 
Архитекторам предстоит решить сложные 
задачи, требующие творческого подъема, 
повышения идейного уровня и мастерства. 
«Архитектура состоит не только из стали, 
бетона и кирпича, — отметил в своем докла
де М. Порт.—В ней материализуется общий 
итог человеческой деятельности. Архитекту
ра — это одновременно и среда, и искусст-

1

2

3

4

5

1. Кафе «Тульяк» в Таллине. 
Архитектор В. Пормейстер

2. 3. 4. Административное здание в Таллине.
Архитекторы М. Порт, У. Тёльпус, О. Кон
чаева, Р. Карп, инженер Э. Ууеталу.

5. Проект жилого района Вяйке-Ыйсмяэ. Архи
текторы М. Порт, М. Меелак.
Жилой район, рассчитанный на 38 тыс. жи
телей, расположен в 7 км от центра Таллина:
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во. И главной темой этого искусства в наши 
дни и в нашей стране является человек. Не 
какой-нибудь один, особый, избранный че
ловек, а миллионы обыкновенных советских 
людей, которые достойны самого глубокого 
уважения и внимания». Заботой о советском 
человеке проникнута вся деятельность 
эстонских архитекторов.

На выставке, экспонировавшейся в залах 
Дома искусств, где проходил съезд, можно 
было увидеть макеты и фотографии жилых 
районов и комплексов. Архитектура массо
вого строительства является сегодня, пожа
луй, самой сложной проблемой. В последние 
годы в Эстонии началось строительство жи
лых домов по проектам с улучшенной пла
нировкой. В своем выступлении на съезде 
Председатель Госстроя ЭССР Э. Паальман 
рассказал о мерах по улучшению качества 
проектирования и строительства, намечен
ных партией и правительством. Так, напри
мер, типовые проекты впредь будут разра
батываться республиканскими организация
ми, которые смогут лучше учитывать мест
ные условия.

Индустриальным способом строятся не 
только жилые дома в городах, но и дома на 
селе, а также животноводческие здания. 
Вопросу архитектуры села было уделено на 
съезде большое внимание.

Многие участники съезда остановились 
на вопросе подготовки кадров молодых 
специалистов. Прием студентов на архитек
турные отделения вузов Эстонии будет уве
личен, что позволит в дальнейшем выпускать 
больше молодых специалистов, в том числе 
по интерьерам и ландшафтной архитектуре.

Союз архитекторов Эстонии активно 
влияет на творческую деятельность проек
тировщиков и строителей. За последние 
четыре года в Союз вступило много новых 
членов. В его ряды входят все лучшие архи
текторы республики. Роль этой творческой 
организации все возрастает. Союзом прово
дятся конкурсы на лучшее архитектурное 
решение различных объектов, в результате 
чего заметно улучшился эстетический уро
вень застройки городов и сел. По решению 
Госстроя ЭССР на всех значительных здани
ях вскоре будут установлены доски с указа
нием авторов проекта и строительных орга
низаций.

В последнее время в Эстонии проведены 
значительные творческие мероприятия, в 
том числе двухнедельный всесоюзный семи
нар по охране и реставрации памятников. 
При активном участии Союза архитекторов 
в Таллине проведено международное сове
щание по проблемам озеленения городов 
и сел.

В приветствии Центрального Комитета 
Коммунистической партии Эстонии и Совета 
Министров Эстонской ССР X съезду архитек
торов говорится: «Партия и народ высоко 
ценят созидательный труд архитекторов и 
строителей, создающих среду, в которой 
протекают труд и отдых советских людей».

С трибуны X съезда архитекторы Эсто
нии заверили партию и правительство в том, 
что они сделают все возможное для улуч
шения архитектуры советских городов и сел.
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Совершенствование объемно-блочного домостроения

Одним из новых видов индустриального 
домостроения стало в последние годы объ
емно-блочное строительство. Началось это 
с отдельных экспериментов, а сейчас в го
родах страны построено уже более 100 
домов из объемных блоков.

Практикой доказано явное преимущество 
этого вида строительства: сокращение сро
ков возведения зданий, максимальная за
водская готовность, широкие архитектурно
пластические возможности, большая вари
антность в планировке квартир и ряд других 
преимуществ.

В начале этого года вышло Постановле
ние Совета Министров СССР «О развитии 
объемно-блочного домостроения», преду
сматривающее строительство в 1970 — 
1973 гг. 25 заводов объемно-блочного домо
строения общей мощностью 1720 тыс. м2 
жилой площади в год. На заводах предпола
гается организовать механизированное по
точное производство объемных блоков для 
жилых домов, санаторно-курортных зданий 
и зданий культурно-бытового назначения. 
Этот метод предусматривает высокую сте
пень заводской готовности (каждый блок 
представляет собой полностью отделанное 
и оборудованное помещение) и повышение 
производительности труда на стройпло
щадке.

Однако как всякое новое направление 
в индустриальном строительстве, объемно
блочное домостроение еще нуждается 
в серьезном изучении и, безусловно, в даль
нейшем эксперименте. Развивая эту отрасль, 
надо избежать ошибок и недостатков, кото
рые допускались на первых порах в крупно
панельном строительстве, усовершенство
вать процессы сборки и отделки.

В Центральном доме архитектора состоя
лось совещание по проблемам дальнейшего 
развития объемно-блочного строительства. 
Для обсуждения актуальных в этой области 
проблем собрались представители госстро- 
ев, архитекторы, инженеры из Москвы 
и других городов страны.

Г. Львов (МНИИТЭП), открывший совеща
ние, подчеркнул, что на данном этапе, когда 
достигнуты определенные успехи в строи
тельстве из объемных блоков, важно совер
шенствовать технологию изготовления бло
ков, метод их отделки. Необходимо хорошо 
продумать такие вопросы, как хранение бло
ков, их транспортировка и монтаж. Пока 
еще недостаточно разработана звукоизоля
ция объемно-блочных зданий, наблюдаются 
промокание и продувание стен, образование 
трещин, не совершенны системы отопления 
и вентиляция. Надо упорядочить число типо
размеров блоков. Сейчас, когда предпола
гается построить 25 заводов объемно-блоч
ного домостроения, нужно заботиться о том, 
чтобы технология изготовления была доста
точно гибкой, позволяющей выпускать дома, 
удобные по планировке квартир, современ
ные и разнообразные по архитектурному 
решению.

Выступивший с докладом Н. Николаев 
(ЦНИИЭП жилища) сообщил, что в настоящее 
время в стране построено 130 зданий из 
объемных блоков (от 1 до 5 этажей) и одно 
девятиэтажное — в Краснодаре. Работают 
8 специализированных цехов по производ
ству объемных блоков — в Киеве, Минске, 
Краснодаре, Сочи, Волжском, Сызрани, 
Харькове и Воркуте.

Проведены значительные эксперимен
тальные работы, доказаны технические воз
можности и экономическая эффективность 
этого метода строительства. Поскольку 
80% строительных процессов выполняется 
на заводе (причем почти все они механизи
рованы и автоматизированы), создаются 
предпосылки для общего сокращения тру
довых затрат по сравнению с крупнопанель
ным строительством. Существенно сокраща
ются сроки возведения зданий — строитель
ная площадка превращена в место сборки 
домов из готовых блоков.

В настоящее время имеются различные 
конструктивные системы объемно-блочных 
зданий: блочная, блочно-панельная и блоч
но-каркасная, причем каждая из них имеет 
свои преимущества. Практически сейчас 
сложилось восемь технических направлений 
в объемно-блочном строительстве, отличаю
щихся отдельными признаками или сочета
ниями.

Большая программа развития в нашей 
стране объемно-блочного домостроения 
обязывает архитекторов глубоко творчески 
подойти к решению связанных с этим вопро
сов. Надо разработать такие проекты зданий 
из объемных блоков, которые позволяли 
бы создавать интересные в градостроитель
ном отношении комплексы; необходимо так
же добиться большой вариантности в плани
ровке квартир. Предстоит решить и целый 
ряд серьезных проблем в области конструк
ций, технологии и организации объемно
блочного строительства — это и технология 
изготовления блоков и их хранение, и тран
спорт, и монтажные средства. Надо выявить 
и использовать возможности учета прост
ранственной работы блоков и зданий, иссле
довать их прочность и сейсмические нагруз
ки и просадочные явления, запроектировать 
гибкое формовочное оборудование, позво
ляющее изготовлять самые разнообразные 
блоки.

Сообщение С. Квашнина (ЦНИИЭП жили
ща) было посвящено вопросам архитектуры 
объемно-блочных зданий. Имея многогран
ную палитру для создания интересных жи
лых комплексов, необходимо найти эстети
чески наиболее правдивый образ объемно
блочного дома. Целесообразно принять 
единую систему типоразмеров блоков.

Тов. Квашнин отметил, что если при про
ектировании крупнопанельных домов мы 
думаем о пропорциях на плоскости, то здесь 
нужно решать пропорциональные отношения 
объемов больших пространственных постро
ений. Правда, цвет и архитектура сохраняют 

и здесь свое значение, но уже в сочетании 
с более пластическими формами. И, конеч
но, дома из объемных блоков могут дать 
интересные решения на рельефе. Он под
черкнул, что в объемно-блочном домострое
нии скрыты самые разнообразные возмож
ности (смещение блоков вдоль здания, 
поворот на 90°, взаимозамена блоков раз
личной длины и другие приемы). Оригиналь
ные решения получаются при использовании 
объемных блоков в малоэтажном строитель
стве.

Об опыте проектирования сельских жи
лых домов из объемных блоков рассказал 
М. Бурас (ЦНИИЭП граждансельстрой). Для 
села разработана широкая номенклатура 
блоков, имеющая свою специфику. Напри
мер, максимальный вес блока для сельского 
здания не должен превышать 6,7 т. Это по
зволяет использовать автомашины МАЗ-500 
и автокраны К-152. Блокированный дом из 
объемных блоков имеет степень заводской 
готовности — 74%. Тов. Бурас считает неце
лесообразным унифицировать блоки для 
строительства в городе и селе.

П. Бронников (ЦНИИЭП лечебно-курорт
ных зданий) поделился опытом работы сек
тора института, который проводил экспери
менты объемно-блочного строительства 
вместе со строителями Москвы, Краснодара, 
Сочи, Находки, Ухты. По проектам, разра
ботанным в этом секторе, построены жилые 
дома, санатории и сельские жилые дома.

Особое место в процессе объемно-блоч
ного строительства занимает изготовление 
наружной стены, которая доделывается на 
строительной площадке. В каждом районе 
страны она может быть различной, в зави
симости от природных условий; ее пласти
ческое решение должно придавать зданию 
местный колорит.

Тов. Бронников сообщил, что сейчас 
начата работа над проектом дома из объем
ных блоков, который по своей конструкции 
представляет своеобразный «ствол», в кото
рый заключены лестницы, коммуникации, 
лифты, а блоки навешиваются.

В курортном строительстве, в условиях 
крутрго рельефа, блоки можно располагать 
каскадом, используя кровлю каждого после
дующего блока для зеленых насаждений. 
Тсв. Бронников считает также, что палитру 
архитекторов можно обогатить, применяя 
различные приемы сочетания объемных бло_ 
ков с панельными и монолитными издели
ями.

О больших творческих возможностях 
архитектора в этой отрасли домостроения 
говорил Н. Былинкин (Госстрой СССР). Он 
подчеркнул при этом, что речь идет не толь
ко о фасадах, но и о планировочных вариан
тах квартир, о создании комфорта. Прове
денные эксперименты убеждают, что объем
но-блочное домостроение позволяет полу
чить типы квартир, отвечающие различным 
демографическим требованиям. Он считает, 
что теперь необходимо выявить рациональ
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ное в каждом из 8 направлений объемно
блочного домостроения, провести техни
чески грамотную дифференциацию и свести 
эти направления, предположим к трем. Но 
эти три направления должны иметь эконо
мическое обоснование. Тов. Былинкин выска
зал мысль о том, что, безусловно, нужно 
стремиться к разнообразию решений, но 
помнить разницу между массовым строи
тельством жилых домов и строительством 
общественных зданий.

Эту точку зрения разделяет и С. Сини
цына (КиевЗНИИЭП). Говоря о необходи
мости разнообразить застройку, она в то же 
время предостерегла от чрезмерного увле
чения пластикой фасадов в жилищном стро
ительстве. Так, по мнению тов. Синицыной, 
жилые дома должны быть скромными по 
архитектуре, не кричащими, не следует соз
давать жилые массивы целиком из объемно
блочных домов. Во всем нужна мера, а что 
касается «выдвижек» и поворотов блоков, 
то они хороши на юге, для зданий санато
риев и не всегда оправданы для жилья.

Участники совещания касались самых 
различных вопросов и трудностей объемно
блочного строительства. Так Л. Абрамов 
(КиевЗНИИЭП) рассказал о работе института 
над планировками квартир объемно-блочных 
домов. В институте разработан единый пла
нировочный принцип планировки секций, 
который положен в основу украинской се
рии проектов. Этот принцип позволяет на 
основе единых типоразмеров проектировать 
самые разнообразные типы квартир, варьи
ровать площади отдельных помещений.

Он говорил также о целесообразности 
применения объемных блоков для зданий 
самого различного назначения — школ, мо
телей, административных зданий, гаражей 
и т. п.

Мысль об универсальности объемных 
блоков продолжил Б. Киркоров (Оргэнер
гострой). Из объемных блоков можно фор
мировать различные жилые сооружения 
и комплексы — от жилых массивов до не
больших двухквартирных домиков. Это осо
бенно важно при возведении поселков для 
строителей электростанций и линий электро
передачи. Он считает также, что, наряду 
с проектированием и созданием обычных 
домостроительных комбинатов, выпускаю
щих объемные блоки, надо строить сборно
разборные комбинаты, которые через 3— 
4 года можно будет перевезти.

Об опыте белорусских проектировщиков 
рассказал В. Темнов (Белгоспроект). В кон
це этого года в Минске вступает в строй 
первый в стране мощный завод объемно
блочного строительства. Он будет пол
ностью механизирован. Для него разработа
на новая серия домов; кроме того, разрабо
тана серия жилых домов для сельской 
местности. Блоки таких домов намечено из
готовлять в Витебске, где будет построен 
завод объемно-блочного строительства для 
сельской местности. Несколько домов из 
этой серии уже построено в опытном по
рядке в колхозе «Новый быт» Минской об
ласти.

На необходимость особенно тщательного 
соблюдения жесткости и антисейсмичности 

конструкций домов из объемных блоков об
ратил внимание Л. Богаткин (Госгражданст- 
рой). Кроме того, надо подумать о мерах 
по повышению прочности отделки, выпол
няемой на заводе, так как нередко она при
ходит в негодность раньше допускаемого 
срока.

В. Боровой (ЦНИИЭП жилища) познако
мил присутствующих с работой института 
по разработке 5—9-этажных жилых до
мов из объемных блоков. В результате 
исследований, сказал он, выявлено, что для 
пятиэтажных домов вполне достаточно 
иметь 4—5 типоразмеров блоков, а для 
9-этажных их число необходимо увеличить. 
Сдвиг блоков позволяет вывести коммуни
кации на лестничную клетку, а также полу
чить хорошее планировочное решение 
и широкий набор квартир.

Первый секретарь СА СССР Г. Орлов 
подчеркнул большое значение объемно
блочного домостроения в дальнейшем раз
витии индустриализации строительства. 
Союз архитекторов, сказал он, уделял и бу
дет уделять неослабное внимание работе 
архитекторов в этой области, объединять их 
усилия и координировать деятельность раз
личных проектных организаций.

На совещании выступили также Л. Штейн
берг (Киев), Н. Сверичевский (Ленинград), 
А. Чукавин (Москва), В. Ясиевич (Киев) 
и другие.

Совещание приняло развернутые реко
мендации, направленные на дальнейшее 
совершенствование объемно-блочного до
мостроения.

Совещание по застройке Подмосковных сел
Московское отделение Союза архитекто

ров СССР совместно с АПУ Мособлисполко- 
ма провело совещание, посвященное анали
зу современной практики строительства 
в колхозных и совхозных поселках Москов
ской области.

В основном докладе главный архитектор 
области Г. Гоциридзе остановился на еще 
нерешенных проблемах архитектуры под
московных сел. Он указал, что успех здесь 
во многом зависит от учета специфики строи
тельства в столичной области. Здесь имеет
ся относительно развитая строительная ба
за и хорошая сеть дорог. И наряду с этим 
характерно переплетение интересов город
ского и сельского строительства, наличие 
большого числа промышленных поселков, 
а также поселков, где только часть жителей 
связана с сельским хозяйством.

В настоящее время из 7500 сельских по
селков области к дальнейшему развитию 

намечено 834 перспективных села. Система 
расселения, структура и размеры населен
ных мест будут формироваться в зависи
мости от организации и направления сель
скохозяйственного производства. При этом 
возникает серьезная проблема, вызванная 
противоречием между требованием укруп

нения поселков (как условия для улучшения 
культурно-бытового обслуживания, эконо
мичности строительства, инженерного бла
гоустройства) и ростом производительности 
труда, приводящим к сокращению самодея
тельного населения. Примером может слу
жить свинооткормочная база совхоза «Куз
нецовский» Нарофоминского района, где 
благодаря высокому уровню механизации 
работает 36 специалистов.

Большие задачи в связи с этим стоят 
перед проектировщиками, так как объемы 
сельского строительства неуклонно увеличи
ваются. В настоящее время лишь 300 пер
спективных поселков области обеспечены 
генпланами застройки; предстоит разрабо
тать еще более 500. Учитывая значительный 
объем проектных работ, принято решение 
об организации института Мосгипросельст- 
рой. Предполагается также увеличить подго
товку специалистов на архитектурном фа
культете Московского института инженеров 
землеустройства и открыть областной архи
тектурно-строительный техникум.

Основной объем проектных работ для 
Московской области выполняют Мосграж- 
данпроект и Росгипросельхозстрой. Наряду 
с хорошими решениями они выпускают 
и много неудачных. Допускаются также 

ошибки в зонировании территорий населен
ных мест, в ряде случаев при проектирова
нии сельских поселков механически приме
няются приемы проектирования городских 
микрорайонов, нередко игнорируется живо
писный ландшафт Подмосковья. Архитектур
ное качество типовых проектов жилых, 
общественных и производственных зданий, 
применяемых для Московской области еще 
низкое.

В ближайшее время предстоит решить 
многие творческие вопросы проектирова
ния, как, например, увязка старой и новой 
застройки, сохранение многочисленных па
мятников архитектуры, исторических мест 
и т. д. — факторов, во многом определяю
щих облик подмосковного села.

Председатель секции сельской архитек
туры MOCA директор Гипронисельхоза 
Б. Никандров в своем выступлении заметил, 
что качественный уровень застройки сел не 
отвечает современным требованиям. Между 
тем, именно в наши дни формируются сель
скохозяйственные поселки будущего, и это 
возлагает большую ответственность на их 
создателей — архитекторов и строителей. 
Надо больше внимания уделять эстетиче
скому облику жилой застройки и производ
ственных комплексов. Секция сельской
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Премия Жана Чуми присуждена 

советскому архитектору

Начиная с 1967 г. Международный союз 
архитекторов, в память о президенте МСА 
Жане Чуми, присуждает премию его имени 
за плодотворную деятельность по подготов
ке молодых архитекторов, за научные 
и критические работы. Премия Ж. Чуми при
суждается каждые два года. Впервые этой 
премии был удостоен в 1967 г. архитектор 
Жан-Пьер Вуга (Лозанна).

Премия Жана Чуми за 1969 г. присуж
дена советскому архитектору Ивану Серге
евичу Николаеву за выдающиеся заслуги 
в области архитектурного образования. Бо
лее сорока лет И. С. Николаев плодотворно 
работает как педагог и ученый в Москов

ском архитектурном институте, где он про
шел путь от аспиранта до профессора, руко
водителя кафедры, ректора института. 
В 1945 году он защитил диссертацию по исто
рии античных инженерных сооружений, 
в 1967—1968 гг. он удостоен званий почет
ного доктора наук Дрезденского техниче
ского университета и почетного доктора 
наук Пражской технической школы.

И. С. Николаев является одним из вид
ных представителей советской школы про
мышленного зодчества. Он — автор проекта 
самой крупной прядильной фабрики «Крас
ная Талка» в Иванове, построенной в первые 
годы индустриализации страны, ряда тек

стильных фабрик: в Пскове, Орше, Касимо
ве, текстильного комбината в Кайсери (Тур
ция) и других промышленных объектов.

По его проектам сооружен ряд крупных 
зданий в Москве: студенческое общежи
тие—дом коммуны, здание Министерства 
нефтяной промышленности СССР и другие 
сооружения.

И. С. Николаевым опубликовано около 
ста научных работ и статей по истории зод
чества и современным проблемам архитек
туры и архитектурного образования. В тече
ние десяти лет он возглавляет Комиссию по 
архитектурному образованию правления 
Союза архитекторов СССР.

архитектуры участвует в работе по изуче
нию проектов и обследованию на местах 
животноводческих ферм, что позволит на
метить меры по улучшению их архитектуры.

Единство методики проектирования, 
взглядов на архитектуру села — важные 
условия в разработке генпланов. Это отме
тил в своем выступлении главный архитек
тор Мосгражданпроекта И. Заков. Он отме
тил также, что архитектурный облик застрой
ки в большой степени зависит от качества 
строительства. На практике часто бывает 
так, что хорошо спроектированное здание 
становится неузнаваемым вследствие раз
личных отклонений от проектной докумен
тации при его возведении. Не менее важ
ное значение имеет культура эксплуатации 
сооружений, так как любой объект может 
быть испорчен при бесхозяйственном отно
шении к нему.

Руководитель мастерской ЦНИИЭПграж- 

дансельстроя В. Нудельман информировала 
совещание о планах института. По ее мне
нию, для улучшения застройки подмосков
ных поселков необходимо развивать экспе
риментальное строительство, упорядочить 
авторский надзор, проводить совместную 
работу проектировщиков и строителей, про
пагандировать на местах архитектурную 
культуру.

О проектировании объектов для Мос
ковской области рассказал главный архи
тектор Росгипросельхозстроя Б. Маханько. 
Он подчеркнул также важность разработки 
принципов реконструкции существующих 
селений, так как именно реконструкция яв
ляется сейчас основным средством преоб
разования большинства сельских населен
ных мест.

Главный архитектор КБ по железобетону 
А. Якушев отметил, что пора пересмотреть 
некоторые устаревшие понятия по индуст

риальному строительству на селе, особенно 
в части улучшения архитектуры зданий. 
В данном вопросе архитекторы не всегда 
последовательно отстаивают свои проектные 
решения при их внедрении на домострои
тельных комбинатах.

И. о. начальника Управления по плани
ровке и застройке сельских населенных 
мест Госгражданстроя А. Востоков выска
зался за действенное участие более широ
ких кругов архитекторов в проектировании 
новых сел. Впечатлениями о своей работе 
в качестве архитектора подмосковного сов
хоза «Сергиевский» поделился Н. Папуш.

В прениях выступили также заместитель 
председателя Мособлисполкома А. Бары
шев, руководитель мастерской Моспроекта 
Б. Тобилевич и другие.

Участники совещания приняли рекомен
дации, направленные на улучшение заст
ройки сел столичной области.
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В Центральном доме архитектора с 19 по 
22 мая 1969 г. проходил смотр-конкурс 
архитектурных фильмов, организованный 
творческими союзами архитекторов, кине
матографистов и Государственным комите
том по гражданскому строительству и архи
тектуре при Госстрое СССР. На конкурс бы
ло представлено свыше сорока профессио
нальных научно-популярных картин, выпу
щенных в прокат за последние пять лет. Та
кое ограничение во времени затруднило 
суждение о развитии тех или других творче
ских приемов показа архитектуры средства
ми кинематографа. Может быть именно 
потому, что это был первый такого рода 
конкурс, следовало несколько расширить 
хронологические рамки и тем самым ретро
спективно проследить становление этого 
жанра научно-популярного кино. Последу
ющие смотры облегчат эту задачу, ибо 
каждый раз будет накапливаться материал 
для сравнений.

Но безотносительно конкурс оказался 
интересным и увлекательным. Отдельные 
фильмы и режиссерски и операторски сде
ланы на очень высоком уровне.

Прежде чем остановиться на отдельных 
произведениях, следует указать на общие 
черты некоторых картин. Это желание пока
зать «чистую» архитектуру. В поисках прие
мов всестороннего раскрытия произведения 
создатели фильма «очищают» его от лю
дей. Перед зрителем в эффектных, подчас 
головокружительных ракурсах проплывают 
на экране стены, залы, комнаты, дома, по
кинутые людьми. А там, где люди появля
ются, они позируют перед аппаратом, а не 
живут и действуют в архитектуре.

Архитектура создается людьми и для 
людей. И, может быть, в показе архитектур
ного произведения, особенно современного, 
лучше всего выявит его художественное ка
чество, его соответствие людским, духовным 
и материальным потребностям — скрытая 
камера. Зорким глазом художника «подгля
деть» реакцию человека на творение строи
теля и зодчего; населить здание людьми и 
творчески зафиксировать как воздействует 
архитектура на быт, работоспособность и на
строение людей — в этом, нам кажется, 
одна из задач архитектурного фильма.

Очень условно воздействие и восприятие 
архитектуры можно разделить на пассивное 
и активное. Первое — относится, главным 
образом, к архитектурным памятникам дав
но ушедших эпох, которые удовлетворяют 
только эстетические и познавательные по
требности современного человека. Они не 
организуют его жизненного пространства, а 
входят в него как прекрасные слагаемые 
унаследованного природного или городско
го пейзажа, поэтому сносить памятник 
древнего зодчества также нелепо, как вы
корчевывать дерево в парке. Второе — это 
отношение к современному строительству, 
организующему жизненное пространство 
человека. И от того, насколько удачно 
в функциональном и художественном смыс
ле справился архитектор со своей задачей, 
зависит и оценка произведения его совре
менниками.

Сообразно с этими двумя подходами 
к архитектуре, мне кажется, следует и нахо
дить особые кинематографические приемы 
показа. В первом случае он может быть не
сколько статичен и устремлен только к рас
крытию композиции, декора и материала 
памятника. Дикторский текст предельно 
скуп, ибо режиссер и оператор найдут вы
разительные средства для выявления худо
жественных достоинств произведения древ
него зодчего. И здесь люди присутствуют на 
экране только как ценители прекрасного. 
Поэтому традиционным «экскурсионным» 
обходом памятника и заканчивается роль 
человека в таком фильме, в том случае если 
памятник архитектуры не служит для показа 
каких-либо специальных экспозиций и ра
бот, — скажем реставрации, как это пре
красно сделано в фильме «Возрождение» 
Ленинградской студии научно-популярных 
фильмов.

В современной архитектуре человек 
должен подойти к оценке прекрасного 
с другим мерилом: это здание не только 
красиво, но и удобно, оно отвечает совет
ским нормам общественного и личного быта 
и труда. Поэтому человек в таком фильме 
является активным компонентом архитекту
ры. В одной из картин показана лестница 
корпуса нового пионерского лагеря в Арте
ке. На ней стояли, опираясь на перила, ходи
ли и бегали вверх и вниз по всем площад
кам и этажам дети. И лестница жила. Она 
вдруг превратилась в трап корабля, в капи
танские мостики, в игру, какой она и должна 
быть в этом полном романтики, устремлен
ном в будущее детском городке.

Очень красиво здание санатория в филь
ме «У самого синего Черного моря» произ
водства кино-лаборатории ЦНИИЭП жили
ща. На примере этого архитектурного про
изведения можно убедиться в несомненном 
прогрессе советской архитектуры. Свобод
ное владение материалом, очень богатая 
цветовая палитра при очень сдержанной об
щей композиции, прекрасно вписанный 
силуэт и объем здания в окружающий про
стор морского берега и комфорт интерье
ра. Однако от фильма веет нарочито под
черкнутым снобизмом. Молодые люди в вы
зывающе модных заграничных джемперах, 
девушка, в «свободной» позе раскуриваю
щая папироску. Люди там «проводят время», 
а не отдыхают.

Архитектура и кино
К итогам Всесоюзного конкурса на лучший 
архитектурный фильм

Я так много говорю не о самой архитек
туре, а о ее антураже, потому, что люди 
в архитектуре это ее масштаб (в широком 
понимании этого термина).

А теперь о приемах «кинематографиче
ского освоения» архитектуры. Во-первых, 
фрагментарность показа здания, во-вторых, 
увлечение немыслимыми ракурсами для 
создания «эффектного кадра», а не для луч
шего раскрытия архитектурного образа.

Детализация характерна, в частности, 
для фильмов Узбекской студии (фильмы 
«Биби-Ханым», «Шах-и-Зинда»). Долго бро
дит аппарат по великолепно орнаментиро
ванным стенам этих зданий и только между 
прочим, вдруг, на экране промелькнет об
щий вид или крупная часть сооружения. 
Зритель, не побывавший в Самарканде, по 
этим фильмам получит представление об ис
кусстве орнамента, но очень смутное поня
тие об искусстве древних узбекских зодчих. 
Нужно было, мне кажется, уравновесить 
в композиции фильма место детали и обще
го вида архитектурного памятника. Кроме 
того, научно-популярный фильм позволяет 
вводить вспомогательный графический мате
риал, скажем, планы здания, что очень об
легчает зрителю ясное представление о нем.

Конечно и «чистая» (т. е. без людей) 
архитектура может эмоционально воздейст
вовать на зрителя, так же как натюрморт 
в живописи. Но для этого следует поставить 
перед собой такую цель. Силуэт здания на 
фоне огромного пространства, вечерний 
город, уютный интерьер или смелый пролет 
арки — все это объекты искусства, а значит 
и определенных, заранее заданных худож
ником, эмоций, которые изобразительными 
средствами кино следует выявить и донести 
до зрителя. Но при этом всегда надо пом
нить, что сооружение стоит на земле и кры
ша его венчает, что завершением колонны 
является капитель, а не ее база. Я нарочито 
утрирую, ибо в некоторых из просмотрен
ных картин есть кадры, где внешний чисто 
формальный показ не раскрывает ни ком
позиции, ни содержания здания.

Авторы фильмов ставили перед собой 
разные задачи. Одни — показать и объяс
нить красоту дивного памятника националь
ного зодчества (фильмы Грузинской, Узбек
ской, Украинской студий); другие — в ост
рой публицистической форме продемонст
рировать достижения и недостатки совре
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менного строительства («Об архитектуре, 
времени и самой длинной улице» — Центр- 
научфильм и «Посмотрим вокруг» — Тал- 
линфильм). Наконец, просто рассказ о зна
чительном современном сооружении 
(«У самого синего Черного моря», «Лесные 
дали» и др.). Жюри конкурса поступило 
очень мудро, отметив премиями и диплома
ми лучшие фильмы каждого из представ
ленных жанров.

Большую (первую) премию получили соз
датели фильма «Возрождение» (Леннауч- 
фильм, режиссер Ю. Герштейн, сценарист 
Ю. Непомнящий). Я не знаю другого такого 
примера во всей практике мирового кино. 
Так скрупулезно и вместе с тем так поэти
чески проникновенно показать многотруд
ный подвиг ученых и реставраторов. Сейчас, 
некогда повергнутые в прах красоты, вос
принимаются в той подлинности, какую при
дало им искусство и знание влюбленных в 
прекрасное, людей. Об этом рассказывает 
фильм «Возрождение», рассказывает спо
койно, без излишней аффектации и суеты.

Премией смотра награжден фильм 
«Квадраты солнца» (Рижская студия, режис
сер Хмельницкая, сценарист Страутманис). 
Тема этого фильма архитектурная деталь — 
окно. И авторы картины в полной мере ис
пользовали деталь для характеристики 
применения стекла. На всем протяжении 
истории архитектуры — окно это отверстие 
в стене. В наши дни окно — во всю стену. 
Это противопоставление талантливо показа
но в фильме.

Той же премией отмечены фильмы: «Об 
архитектуре, времени и самой длинной ули
це» (режиссер Усольцев, сценаристы Полон
ский, Степанов, и «Посмотрим вокруг» (Тал- 
линфильм, режиссер Мандрыкин, сценарий 
Порт).

Фильмы «Свидетели веков» (режиссер 
Снетко, сценарист Чендей) и «Владимир 
и Суздаль» (режиссер Чубакова, сценарист 
Никитина) относятся к числу историко-архи
тектурных фильмов. Первый из них очень 
удачен красотой пейзажей, в которые изу
мительно вписываются древние деревянные 
церкви.

Дипломы получили создатели фильмов 
«Сванские зарисовки» (сценарист и режис
сер Абуладзе). С моей точки зрения этот 
фильм достоин большого внимания. Это 
прекрасный фильм о знаменитых башнях 
Сванетии. Режиссер и оператор нашли тот 
особый изобразительный язык, который точ
но доносит до зрителя суровый облик древ
него села с оборонительной башней у каж
дого дома.

Отмечены премиями также картины: 
«Балконы (сценарист и режиссер Аветиков), 
«Советская Латвия» — кино-журнал № 35, 
1968, и «В пещерах Давид-Гареджи» (Груз- 
научфильм).

Итоги конкурса очень значительны. Они 
показали, что архитектурная тема — и исто
рическая и современная — полноправно 
вошла в творческие планы республиканских 
студий; за них охотно берутся и постанов
щики и операторы.

С. 3 ЕМ ЦО В

Урбанизация и рабочий класс в 
условиях научно-технической 
революции

26—28 мая 1969 г. Научным советом по 
проблемам конкретных социальных иссле
дований Института международного рабо
чего движения АН СССР был проведен 
первый симпозиум, посвященный социаль
ным проблемам урбанизации в условиях 
научно-технической революции. В симпози
уме приняли участие ученые Академии 
наук СССР, Московского Государственного 
университета, Комитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое 
СССР, преподаватели высших учебных за
ведений Москвы, Ленинграда, Новосибирска, 
Минска, Таллина, Пскова, Казани и других 
городов страны.

Симпозиум открыл вице-президент АН 
СССР академик А. М. Румянцев. Он отметил 
своевременность такого совещания, важ
ность исследования процессов урбанизации 
в связи с проблемой преодоления сущест
венных различий между городом и дерев
ней, подчеркнул необходимость проводить 
исследования в этой области, опираясь на 
принципы марксистско-ленинской теории, 
на работы К. Маркса, Ф. Энгельса и 
В. И. Ленина.

На симпозиуме было заслушано более 
30 докладов и сообщений по теоретическим 
и методологическим проблемам исследова
ния процессов урбанизации и социального 
планирования, а также вопросам изучения 
процесса урбанизации в социалистическом 
обществе, капиталистических и развиваю
щихся странах, его влияние на формирова
ние и развитие рабочего класса, на созда
ние нового образа жизни. Большое внима
ние было уделено вопросу связи урбаниза
ции и градостроительства, росту городов, 
системе общения в городе и т. д.

На симпозиуме был поднят вопрос о со
держании понятия урбанизации, социально
градостроительном смысле этого процесса. 
Многие докладчики считают, что урбаниза
ция является закономерным общественным 
процессом. Однако некоторые утверждали, 
что черты современной урбанизации фор
мируются в обществе только на протяже
нии 100—150 лет.

В дискуссии о содержании процесса 
урбанизации определились две точки зре
ния. Часть ученых рассматривает урбаниза
цию главным образом как формирование 
определенного типа культуры и поведения 
людей, синтезирующихся в понятии город
ского образа жизни. Другие докладчики 
акцентируют внимание на появление новых 
форм социальной организации и общения 
как на процессе изменения коммуникатив
ных систем общества.

В развитии современного общества появ
ляются новые тенденции. Если первоначаль

но урбанизация была тесно связана с инду
стриализацией, то в настоящее время, в ус
ловиях бурно развивающейся научно-техни
ческой революции, эта связь не столь явна 
и не играет уже первостепенной роли. Раз
витие научного производства, отраслей об
служивания, управления и культуры являет
ся в настоящее время важнейшим источни
ком роста больших городов. Последние, 
хотя и остаются средоточиями промышлен
ности, однако все более играют роль куль
турных и информационных центров, и эта 
их роль все более усиливается. Население 
городов становится более мобильным в со
циальном отношении, т. е. облегчается 
переход из одной среды в другую, от одной 
деятельности к другой, постоянно повышает
ся образовательный уровень жителей. Все 
это накладывает определенный отпечаток 
на общественную жизнь, и многофункцио
нальность города становится основной его 
чертой.

На симпозиуме подверглась критике так 
называемая теория оптимального города. 
Для исследования особенностей структуры 
городов эта теория непригодна. Одно из 
основных ее положений — ограничение 
роста крупных городов — не может быть 
эффективным, ибо не учитывает большую 
производственную и социальную эффек
тивность большого города. К тому же эта 
теория в основном оперирует внешними 
характеристиками процесса городского 
роста. Принятое в градостроительной науке 
деление на малые, средние и большие 
города сегодня уже не отражает всей слож
ности городских образований, особенностей 
их социально-экономической организации.

Важной темой симпозиума были новые 
формы расселения, социально-экономиче
ские механизмы их образования. Если рань
ше города рассматривались как некое закон
ченное образование с определенной кон
фигурацией и величиной, то сейчас эта точ
ка зрения не соответствует новым тенден
циям в процессе урбанизации.

Все более характерной формой поселе
ний становятся городские агломереции, 
урбанизированные районы. Образуются 
сложные системы взаимодействия городов 
и сельских населенных мест, рассредоточен
ных на широком пространстве вокруг одного 
или нескольких ведущих центров.

На совещании особое внимание было 
уделено коммуникативным и информацион
ным проблемам урбанизации. В эпоху науч
но-технической революции социально-ин
формационные процессы становятся не ме
нее важным градообразующим и градофор
мирующим фактором, чем промышленное 
производство. Система городского общения 
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строится по критериям информационного 
потенциала, т. е. люди в своих контактах 
ориентируются на определенную информа
цию, связанную с их профессиональными 
и культурными интересами. Соседские кон
такты играют второстепенную роль. С дру
гой стороны, средства массовой коммуника
ции все более распространяются, придавая 
общению формализированный характер, что 
обостряет необходимость в личных контак
тах.

Современный этап урбанизации тесно 
связан с жилищной проблемой. Было отме
чено, что современный городской образ 
жизни подразумевает определенный тип жи
лища. Человек в городе стремится уединить
ся от избыточной информации, что должно 

быть ему обеспечено жилищем. Последнее 
играет роль среды для личностного обще
ния, выбора контактов. Кроме того, в связи 
с постоянным ростом образовательного 
уровня населения, жилище является также 
и местом работы. Поэтому, многофункцио
нальность жилища является основной его 
чертой.

Основой реального сотрудничества 
социологов, градостроителей и архитекто
ров должен быть план социального разви
тия города. Трудовые ресурсы города, 
социально-экономические связи города 
и его района, социально-профессиональная 
и демографическая структура населения, 
культура, образование и демографическая 
структура, — вот, по мнению участников 

симпозиума, первоочередные сферы соци
ального планирования. На симпозиуме под
черкивалась необходимость учета и обрат
ного влияния материально-пространственной 
структуры на социальную жизнь города.

Участники симпозиума приняли рекомен
дации, где в качестве одной из первооче
редных задач выдвинули разработку комп
лексных исследовательских проектов по 
проблемам «Урбанизация в эпоху научно- 
технической революции», «План социально
го развития города в СССР» и «Принцип 
социального управления урбанизацией в со
циалистическом обществе».

А. П А Н О В

В Государственном комитете по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Комитет наметил ряд мероприятий по 
выполнению постановлений, принятых 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР — 
«О совершенствовании планирования капи
тального строительства и об усилении эко
номического стимулирования строительно
го производства», «Об улучшении проектно
сметного дела», «О мерах по улучшению 
качества жилищно-гражданского строи
тельства» и «Об оплате труда работников 
проектных и изыскательских организаций».

Начальникам управлений и директорам 
институтов Комитета рекомендовано про
вести, по согласованию с общественными 
организациями, активы и собрания коллек
тивов сотрудников, на которых обсудить не
посредственные задачи, вытекающие из этих 
постановлений, а также принять конкретные 
меры по их реализации. 
•к "к "к

В июне с. г. в Омске состоялось совмест
ное заседание Комитета и Госстроя РСФСР 
с участием представителей областных, город
ских партийных и советских органов, мест
ных, проектных и строительных организа
ций, на котором были рассмотрены: 
генеральный план Омска, вопросы проекти
рования и застройки города, а также 
проектирования и строительства сельких 
населенных мест Омской области.

Генпланом предусматривается развитие 
города Омска как крупного административ
ного, промышленного и культурного центра 
Сибири, с увеличением численности населе
ния к 1975 г. до 1 млн. и осуществлением 
мероприятий по сдерживанию роста его 
градообразующей базы, имея в виду разме
щение новых промышленных предприятий 
в малых и средних городах Омской области.

Архитектурно-планировочная структура 
города формируется путем реконструкции 
существующих и создания новых районов 
города и, в частности, нового крупного го
родского района на левом берегу Иртыша. 
Создается система общественных центров 

в городских районах, получает дальнейшее 
развитие озеленение, намечается система 
магистралей и городского транспорта.

Гипрогору, разработавшему, генераль
ный план, поручено уточнить отдельные его 
положения с учетом высказанных на заседа
нии замечаний и подготовить на утвержде
ние Совета Министров РСФСР.
* * *

Комитет обсудил отчет о деятельности и 
творческой направленности проектных и на
учно-исследовательских работ ЦНИИЭП тор
говых зданий и наметил меры по улучшению 
работы института.

В докладе директора института М. А. Ор
лова, в сообщении председателя комиссии 
по проверке работы института П. Е. Гнедов
ского, а также в выступлениях участников 
заседания отмечалось, что ЦНИИЭП торго
вых зданий за пять лет с момента его орга
низации стал ведущим институтом Комитета 
в области проектирования зданий торговли, 
питания и бытового обслуживания населе
ния, а также объектов туризма.

Одобрив в основном деятельность инсти
тута, Комитет наметил пути улучшения его 
дальнейшей работы.
* * *

Комитет рассмотрел и одобрил подготов
ленный Управлением планировки и застрой
ки сельских населенных мест (по представ
лению госстроев союзных республик) план 
проектирования и строительства поселков 
колхозов и совхозов, выделенных для комп
лексного экспериментально-показательного 
строительства в 1969—1975 гг.

Управлениям Комитета поручено подго
товить предложения по участию институтов 
в разработке проектной документации для 
строительства экспериментально-показатель
ных поселков совхозов и колхозов. Общее 
методическое руководство проектными ра
ботами возложено на Управление планиров
ки и застройки сельских населенных мест 
и ЦНИИЭП граждансельстрой.

Рассмотрев проект примерного Положе
ния о комплексном экспериментально-пока
зательном строительстве поселков колхозов 
и совхозов, Комитет поручил Управлению 
планировки и застройки сельских населен
ных мест, с привлечением ЦНИИЭП граж- 
дансельстроя, переработать проект с учетом 
состоявшегося обсуждения.

Комитет заслушал и одобрил отчет заме
стителя директора ЦНИИЭП инженерного 
оборудования И. Ф. Ливчака о командиров
ке в Индию на симпозиум по борьбе с пере
гревом зданий в условиях жаркого климата, 
а также содержащиеся в отчете предложе
ния. Управлению научно-исследовательских 
и нормативных работ, с участием заинтере
сованных институтов, поручено определить 
сроки выполнения научных разработок по 
предложениям, содержащимся в отчете 
т. Ливчака, чтобы обеспечить их внедрение 
в практику проектирования и строительства. 
Управлению поручено также предусмотреть 
в планах институтов необходимость разра
ботки в целом проблемы борьбы с пере
гревом зданий в условиях жаркого климата 
и определить головной институт, ответствен
ный за ее разработку. Комитет указал на 
необходимость при подготовке разделов 
СНиП учитывать требования по борьбе с 
перегревом зданий, особенно в условиях 
южных районов страны.

* * *

Комитет одобрил краткий отчет и дея
тельность делегации советских специалистов 
в составе тт. Владимирова и Полянского на 
семинаре ЕЭК ООН по вопросам планировки 
и благоустройства зон отдыха. Управлению 
по строительству общественных зданий и со
оружений и ЦНИИЭП лечебно-курортных 
зданий поручено подготовить рекомендации 
и предложения по корректировке действую
щих нормативных документов, связанных с 
организацией массового отдыха трудящихся.
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В Союзе архитекторов СССР -4 4820
3—5 июня с. г. проходил X съезд архи

текторов Эстонии. В отчетном докладе 
председатель правления СА Эстонии М. Порт 
уделил особое внимание вопросам, связан
ным с развитием архитектурной науки и с 
качеством строительства в республике. 
Успехи, достигнутые зодчими республики, 
были отмечены в приветствии ЦК КП Эсто
нии, адресованном съезду. В работе съезда 
приняли участие секретарь ЦК КП Эстон
ской ССР К. Вайно, заместитель председа
теля Совета Министров Эстонской ССР 
А. Венделин, председатель президиума Вер
ховного Совета Эстонской ССР А. Мюрисен, 
секретарь правления СА СССР И. Шишкина, 
а также архитекторы из Москвы, Ленингра
да, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбе
кистана, Туркмении, Таджикистана, Армении, 
Грузии и Молдавии. Председателем прав
ления СА Эстонской ССР вновь избран 
М. Порт, его заместителями В. Херкель, и 
П. Тарвас, ответственным секретарем прав
ления Д. Брунс.

* * *

6 июня в Кишиневе состоялся X съезд 
архитекторов Молдавии. От ЦК КП Молдав
ской ССР съезд приветствовал его секре
тарь Б. Стешов. С отчетным докладом вы
ступил председатель правления СА Молда
вии А. Колотовкин.В работе съезда приняли 
участие секретарь ЦК КПМ Б. Стешов, за
ведующие отделами ЦК КПМ С. Терехов,
A. Тарушкин, заместитель председателя 
Совета Министров МССР В. Збаразский, 
секретарь Кишиневского горкома КПМ
B. Фомин, заместитель председателя Киши
невского горисполкома Б. Флициан, предсе
датель Госстроя МССР Н. Поляков, замести
тель министра коммунального хозяйства 
МССР К. Черней, секретарь правления СА 
СССР Г. Головко, оргсекретарь правления 
СА СССР П. Коротков. На съезде присутст
вовали представители союзов архитекторов 
Белоруссии, Латвии, Армении, архитекторы 
из Москвы и Ленинграда. В правление СА 
Молдавии вошло 14 человек. Председате
лем правления вновь избран А. Колотовкин, 
его заместителем С. Лебедев и Р. Курц.
* * *

В июне состоялось отчетно-выборные 
собрания в отделениях СА: в Воронежском 

председателем избран А. Бузов, в Горьков
ском — Б. Нелюбин, в Магаданском — М. Ку
динов. Во вновь созданном Тюменском от
делении председателем избран В. Беш- 
кильцев. 
* * *

В первом полугодии 1969 г. правлением 
СА СССР были организованы и про
ведены творческие семинары по различным 
вопросам архитектуры. В работе семинаров 
приняли участие 273 человека.

С 18 марта по 8 апреля в Москве работал 
семинар, посвященный вопросам промыш
ленного строительства.

С 4 по 19 апреля в Москве состоялся 
семинар по применению новых строитель
ных материалов и индустриальным методам 
строительства.

С 2 по 19 апреля в Зеленогорске на се
минаре по актуальным проблемам совет
ского градостроительства для слушателей 
были прочитаны лекции о проектировании 
центров городов, застройке жилых районов 
Ленинграда, озеленении и проектировании 
пригородных зон, о городе и жилище бу
дущего.

Большой интерес вызвал у слушателей 
семинар «Творческие проблемы советской 
архитектуры», который работал с 18 по 
31 мая в доме отдыха «Суханове». Роль 
теории и социальных проблем в архитекту
ре, история социальных исследований в 
СССР и за рубежом, проблемы технической 
эстетики, влияние индустриализации и стан
дарта на архитектурное творчество, борьба 
творческих направлений в современной за
падной архитектуре, перспективные формы 
новой структуры расселения, место памят
ников в советской архитектуре — таков ши
рокий круг вопросов, с которыми познако
мились слушатели на 18 лекциях этого се
минара.

С 2 по 15 июня в Ереване проходил 
семинар, посвященный ландшафтной архи
тектуре. На семинаре были обсуждены 
проблемы озеленения городов Советского 
Союза, а также вопросы, связанные с орга
низацией отдыха в пригородных зонах.

Семинар-экскурсия по архитектуре сель
ских населенных мест проходил с 5 по 20 
июня в Киеве и Минске. Участники семина
ра — архитекторы, работающие в области 
сельского строительства, прослушали лек
ции, ознакомились с планировкой и застрой
кой экспериментальных поселков в БССР, 
посетили колхозы и совхозы Брестской и 
Гродненской областей. Зодчие Киева рас
сказали о планировке, застройке и благо
устройстве перспективных и эксперимен
тально-показательных сел Украины, о новых 
типовых проектах. 

* * *

24 июня в Центральном доме архитекто
ра состоялся вечер, посвященный 70-летию 
Александра Федоровича Шарова, одного из 
организаторов Союза архитекторов СССР, 
старейшего члена Союза архитекторов, 
внесшего большой вклад в развитие совет
ского градостроительства и ведущего мно
голетнюю плодотворную общественно-твор
ческую деятельность. Представители архи
тектурной общественности тепло поздравили 
юбиляра и пожелали ему дальнейших твор
ческих успехов. 

* * *

С 9 по 13 июня в Центральном доме ар

хитектора состоялось заседание техническо
го и редакционного комитетов Международ

ной модульной группы Международного 
Совета по строительству. На заседании при
сутствовали члены комитетов из Англии, 
Дании, Швеции, Норвегии, Италии, Франции, 
Японии и СССР. В организации заседания 
приняли участие Госстрой СССР, Госграж- 
данстрой, ЦНИИЭП жилища и секция типи
зации и стандартизации правления СА СССР.

На заседаниях были заслушаны и обсуж
дены доклады Л. Бергвела (Швеция), Д. Ха
занова (СССР), Б. Мартинса (Англия), 
А. Шкинева (СССР), П. Маджи и Л. Маттеоли 
(Италия) о развитии международной мо
дульной системы. Были приняты рекоменда
ции по дальнейшему применению укрупнен
ных модулей, которые будут предметом 
рассмотрения пленарного заседания комис
сии в 1970 г. От имени правления СА СССР 
участников заседания приветствовала секре
тарь правления И. Шишкина.

* * *

Более 100 специалистов — архитекторов- 
реставраторов, теоретиков и историков 
архитектуры — собрались в Тобольске на 
научную конференцию по вопросам изуче
ния и охраны памятников Сибири и Дальне
го Востока, созванную в связи с подготовкой 
Свода памятников истории и культуры наро
дов СССР. На конференции, проходившей с 
17 по 22 июня, были заслушаны доклады 
секретаря Тюменского обкома КПСС 
Д. Смородинскова, доктора исторических 
наук О. Швидковского, академика А. Оклад
никова, доктора исторических наук Г. Рейх- 
берга, директора Тобольского музея-запо
ведника В. Трофимова, доктора искусствове
дения И. Маковецкого, заслуженного деяте
ля искусств В. Иванова, доктора исторических 
наук Т. Агапова, заведующего отделом па
мятников истории Центрального Совета Все
российского общества охраны памятников 
А. Букштыновича. На пленарных и секцион
ных заседаниях были всесторонне освещены 
вопросы, связанные с изучением и сохране
нием памятников истории и культуры и с изу
чением и реставрацией памятников Тоболь
ска, обсуждены материалы к Своду, касаю
щиеся памятников Сибири и Дальнего Во
стока. В организации и проведении 
конференции принимали участие Министер
ство культуры РСФСР, Тюменский облиспол
ком, Сибирское отделение Академии наук 
СССР, Союз архитекторов СССР, Институт 
истории искусств Министерства культуры 
СССР, Центральный Совет Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры. От правления СА СССР в работе 
конференции приняли участие секретарь 
правления В. Белоусов, члены правления 
О. Швидковский, М. Бархин, члены комиссии 

по охране и реставрации памятников архи
тектуры В. Балдин, И. Пуришев, М. Рудько 
и ученый секретарь этой комиссии В. Орель- 
ский.
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* * *

26—28 июня в Тбилиси состоялось сове
щание «Новое и традиционное в современ
ном интерьере», организованное правления
ми СА СССР и СА Грузинской ССР.

С докладами на совещание выступили 
председатель секции интерьера правления 
СА СССР Н. Луппов и председатель секции 
интерьера правления СА Грузии Т. Тевзадзе. 
К совещанию была организована выставка. 
Представленные на ней работы были рас
смотрены общественной референтурой под 
председательством архитектора В. Мунца. 
Лучшими признаны интерьеры: «Дома прие
мов» и кинотеатра «Октябрьский» в Ленин
граде, кафе в кемпинге близ Таллина, кино
театра «Первомайский» в Москве и рестора
на «Дарьял» в Тбилиси.

* * * ,
Вышли из печати: информационный бюл

летень СА СССР № 17, содержащий мате
риалы о деятельности Союза архитекторов 
в 1967 г. и № 18 с материалами VI пленума 
правления СА СССР «Проблемы повышения 
качества градостроительных решений цент
ральных районов крупных городов».
* * *

18 июня в Центральном доме архитекто
ра Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Польской Народной Республики Я. Птасинь- 
ский открыл выставку «Градостроительство, 
архитектура и строительство Польской на
родной республики», организованную Сою
зом польских архитекторов, Министерством 
строительства и промышленности строитель
ных материалов ПНР, центром строительной 
информации в Польше и Союзом архитекто

ров СССР, в связи с празднованием 25-летия 
Польской Народной Республики. Гостей из 
ПНР тепло приветствовал первый секретарь 
правления СА СССР Г. Орлов. С ответным 
словом выступили председатель главного 
правления Союза польских архитекторов 
X. Бушко и директор главного центра строи
тельной информации ПНР Я. Вольчинский. 
•к * *

В июне с. г. делегация советских архитек
торов в составе С. Василевского (Запорожье), 
М. Мендикулова (Алта-Ата), Л. Хихлухи 
(Уфа) посетила Болгарию для ознакомления 
с жилищным строительством БНР.

Делегация советских архитекторов — 
Д. Четыркин (Москва), Э. Каликаускас (Кау
нас) и А. Генис (Тюмень)—выезжала в мае 
с. г. в Польшу для ознакомления с архитек
турой Верхней Силезии.
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Всеобщая история архитектуры (I 42 томах

Двенадцатитомное фундаментальное издание, 
охватывающее историю мировой архитектуры 
с древнейших времен до наших дней, рассчитано на 
всех, интересующихся вопросами культуры и искус
ства и, в первую очередь, на архитекторов, строите
лей, искусствоведов, а также студентов архитектур
ных и инженерно-строительных вузов.

Впервые в мире выпускается труд, так полно 
и широко освещающий историю зодчества европей
ских, азиатских, латиноамериканских, африканских 
и других стран.

Как известно, наша страна внесла значительный 
вклад в сокровищницу мировой архитектуры. Широ
ко известны работы выдающихся русских зодчих 
А. Захарова, В. Баженова, А. Воронихина. Издание 
знакомит с разнообразными материалами по исто
рии отечественной архитектуры, с выдающимися 
архитектурными сооружениями Советского Союза.

Достойное место в нем отводится народному 
творчеству, архитектуре массового жилища, боль
шое внимание уделено производственным и про
мышленным зданиям, строительной технике, мате
риалам и производству работ.

Всеобщая история архитектуры, выпускаемая 
Стройиздатсм, включает уникальное собрание спе
циально подобранных иллюстраций и чертежей

(около 2000 в томе), ярко характеризующих архитек
туру разных стран различных эпох. В каждом томе 
дается библиография, указатели и т. д.

Издание подготовлено Научно-исследователь
ским институтом теории, истории и перспективных 
проблем архитектуры. В создании труда участвуют 
видные советские и зарубежные ученые.

Вышли из печати:
Том 3. Архитектура Восточной Европы (средние 

века).
Том 4. Архитектура Западной Европы (средние 

века].
Том 5. Архитектура Западной Европы XV— 

XVI вв. (эпоха Возрождения).
Том 6. Архитектура России, Украины и Белорус

сии XIV — первой половины XIX вв.
Остальные тома [включая 1 и 2) будут выпущены 

в 1969—1972 гг.
Приобрести вышедшие тома, а также оформить 

подписку на тома, готовящиеся к печати, можно в 
магазинах, распространяющих подписные издания. 
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СОЮЗКНИГА










