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тура находит все больше места в совре-

менном проектировании. Фантастические 

на сегодня проекты уже через несколько 

десятков лет станут обыденностью для 

человечества. 
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ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ОБЛАСТИ КРУПНОБЛОЧНОГО  

ДОМОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ 

 

Постановка проблемы. До сих пор 

остается малоизученным и неоцененным 

значение научных исследований, которые 

проводились на Украине в 1920-х-1930-х 

гг. в период конструктивизма. Наши уче-

ные: инженеры и архитекторы впервые не 

только в отечественной, но и в мировой 

практике разрабатывали и внедряли но-

вые технологии в строительстве и архи-

тектуре. Благодаря их достижениям были 

заложены основы индустриального домо-

строения на многие годы вперед. Однако 

сегодня возведенные ими первые единич-

ные экспериментальные сооружения – 

жилые и общественные здания фактиче-

ски погибают от перестроек, искажений, 

теряя свою историческую уникальность. 

Поэтому актуальной сегодня стано-

вится проблема восстановления истори-

ческой справедливости: возвращения 

имен первопроходцев – исследователей 

новых конструкций и материалов в исто-

рию архитектуры, переоценки значимо-

сти их открытий, выявление эксперимен-

тальных построек и постановка вопроса о 

сохранении уникального архитектурно-

строительного наследия. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. К сожалению, к «послед-

ним» можно отнести лишь публикации 

тридцати-сорокалетней давности. Наибо-

лее полным можно назвать исследования 

В. Нестерова, касающиеся зарождения и 

становления крупнопанельного и круп-

ноблочного строительства в СССР (1927-

1956 гг.) [1, 2]. Упоминание об исследо-

ваниях, проводившихся в конце 1920-х-

начале 1930-х гг. Украинским институтом 

сооружений можно отыскать у С. Килессо 

и Л. Мурашко [3, С.111]. Об отдельных 
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персоналиях, в частности, об украинском 

инженере и ученом Плехове есть работа 

коллектива авторов: В. Ясиевича, С. Дех-

тяр, С. Сухорукова [4]. Однако все эти ис-

следования сегодня требуют уточнений, 

внесения корректив с учетом глубокого 

изучения первоисточников и натурных 

обследований. 

Цель статьи – определение значимо-

сти научных исследований в области 

крупнопанельного и крупноблочного до-

мостроения в Украине для архитектурно-

строительной практики, выявление пер-

вых экспериментальных построек 1920-х-

1930-х гг. как уникального наследия, тре-

бующего сохранения. 

Основная часть. В 1920-е гг. наме-

тился существенный разрыв между тех-

нически отсталым строительством, где 

использовался, главным образом, ручной 

труд, и передовыми отраслями промыш-

ленности. К примеру, при возведении 

Госпрома в 1925-1928 гг. на рытье котло-

ванов и траншей под фундамент «труди-

лось более 1200 землекопов со своими ло-

шадьми, подводами-грабарками, тачками 

и носилками». Грунт «вывозили с пло-

щадки конным транспортом. День и ночь 

кувалдами дробили на щебень глыбы гра-

нита, лопатами «гарцевали» на деревян-

ных «полках» бетонную смесь, тачками и 

на носилках подавали ее к местам 

укладки» [1, С.20]. 

Выработка кирпича, бута, извести, 

строительного леса, требовавшая значи-

тельных затрат ручного труда, интен-

сивно дорожала, как и стоимость отста-

лых, трудоемких строительных операций, 

а цена на такие материалы, как портланд-

цемент и сортовое железо — продукты 

индустриализованной промышленности, 

росла менее ощутимо [2, С. 135]. Выхо-

дом из создавшегося положения мог стать 

переход к индустриальному домострое-

нию. Наиболее эффективным видом сбор-

                                           
11 В те годы в Украине терминологический 

аппарат в области индустриального 

домостроения, как и сама область, находился 

в стадии формирования. Поэтому первые 

ного строительства, как показывала зару-

бежная практика, было крупнопанельное 

и крупноблочное11. Однако оно требовало 

высокой механовооруженности произ-

водства, которой даже в развитых странах 

в те годы обладали лишь отдельные круп-

ные фирмы.  

В системе Брона, используемой в 

Голландии, Англии, Германии был зало-

жен принцип «слойной» (как тогда назы-

вали) структуры стены. Но технология из-

готовления элементов была фактически 

кустарная – практиковалась ручная 

набивка блоков на стройплощадке. Дру-

гой метод «мелкопанельного» строитель-

ства по системе немецкого архитектора Э. 

Мая, запатентованный им в 1926 г., был 

достаточно простым при сравнительно 

высокой степени индустриализации – 

часть процессов по изготовлению элемен-

тов была механизирована [6, С. 13-14]. 

Май предлагал применять легкие напол-

нители (рейнскую пемзу), улучшающие 

теплотехнические качества конструкции с 

сохранением гомогенной структуры эле-

ментов [1, С. 27-66.]. Вес панели был 726 

кг, толщина 20 см. 

Более суровые климатические усло-

вия нашей страны по сравнению с Герма-

нией, а также больший объемный вес оте-

чественного шлакобетона (1450 – 1600 

кг/м3) по сравнению с бетоном, изготов-

ленным на рейнской пемзе (1100 кг/м3) 

вынуждали удвоить толщину элементов 

(до 40 см). Их геометрические размеры 

подлежали корректировке, т.к. их макси-

мальный вес лимитировался грузоподъ-

емностью механизмов тех лет (до 1 т). По-

этому сборные элементы из панелей пре-

вратились в самоустойчивые конструк-

тивные единицы – крупные блоки, а раз-

резка стен стала многорядной. В СССР 

начало развиваться крупноблочное 

направление сборно-индустриального до-

мостроения [2, С. 135]. 

панели нередко называли «крупными 

блоками», что вносит некоторую путаницу в 

современное прочтение документов. 
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Как отмечает В. Нестеров [2], наибо-

лее обширные эксперименты в этом 

направлении проводились именно в Укра-

ине начиная с 1929 г. Ведущая роль в раз-

работке первых проектов и внедрении 

сборно-индустриального строительства 

принадлежала Украинскому научно-ис-

следовательскому институту сооружений 

(УкрГИС) в Харькове. Научные исследо-

вания в этой области, а также возведение 

экспериментальных домов, проводивши-

еся под руководством инженера Андрея 

Степановича Ваценко, положили начало 

развитию комплексного сборно-инду-

стриального метода в строительстве. 

Так как никаких технико-экономиче-

ских обоснований в данной области в то 

время ещё не было, перед украинскими 

специалистами встала комплексная про-

блема, включающая: разработку метода 

сборно-индустриального строительства, 

выбор и решение конструктивных схем, 

разработку технологии изготовления 

сборных элементов, проект организации и 

производства работ. В 1929-1932 гг. были 

запроектированы и осуществлены экспе-

риментальные объекты: жилые дома для 

Краммашстроя в Краматорске, жилые 1-

4-х этажные дома на Холодной Горе в 

Харькове на отведенной институту опыт-

ной площадке по пер. Петрашевскому и 

Пугачевскому, многоэтажный жилой дом 

ВСНХ по ул. Пушкинской, а также первое 

общественное здание из крупных блоков 

– админкорпус института УкрГИС по той 

же ул. Пушкинской в Харькове.  

О серьезности проводимых исследо-

ваний можно судить по научным отчетам 

УкрГИСа той поры, статьям и публика-

циям 30-х гг. [6-9]. Их анализ позволил 

выявить значимость заложенных в них 

фундаментальных положений, которые 

были использованы и развиты в архитек-

турно-строительной практике в последу-

ющие годы. А. С. Ваценко и его коллеги 

разработали и применили на опытных об-

разцах 7 вариантов конструктивных схем, 

3 из которых не имели ранее аналогов в 

практике сборно-индустриального строи-

тельства. 

В результате исследований были сде-

лан ряд практических выводов: 

- выявлены характеристики конструк-

тивных схем и комплекс требований, ко-

торый определяет их выбор с т.з. преиму-

ществ одной перед другой; 

- определены размеры блоков: 0,5 т -

1,5 т, наиболее рентабельные в условиях 

1930-х гг., соответствующие техническим 

возможностям стройпромышленности 

тех лет; 

- выведены расчетно-нормативные 

данные для теплоограждающих и несу-

щих сборных конструкций, необходимые 

для проектирования; 

- разработан метод, дающий возмож-

ность разрешить проблему высококаче-

ственного архитектурно-художествен-

ного, оптимально-рентабельного строи-

тельства с экономическими эксплуатаци-

онными показателями; 

- в соответствии ним предложено 

комплексное решение набора сборно-ин-

дустриальных элементов здания, изготов-

ляемых заводскими методами, включая 

отделочные изделия; 

- определены основные принципы 

сборно-индустриального строительства. 

Эти 13 принципов и сегодня остаются ак-

туальными. Первым из них и основопола-

гающим был следующий: «1. Типизиру-

ются и стандартизируются отдельные эле-

менты дома, а не дом в целом, причем ти-

пизация и стандартизация элементов зда-

ния ни в коей мере не должны и не могут 

противоречить ни качеству жилья, ни ар-

хитектурно-художественному оформле-

нию здания» [6, С.31]. В 60-е-70- гг. этот 

принцип был забыт, что привело к одно-

образию жилой застройки, потере её эсте-

тических качеств. Украинские ученые, 

предвидя опасность излишней унифика-

ции домов, подчеркивали, что сборно-ин-

дустриальные методы строительства не 

должны сужать архитектурный замысел. 

По их мнению, использование «высших 

форм строительной техники» должно 

предопределять «получение высокохудо-

жественного технически совершенного 

здания». Лишь диалектическое единство 

«социальных задач, техники, экономики, 
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искусства – на каждом данном историче-

ском этапе является решающим фактором 

в образовании архитектурных форм…» 

[6, С.31].  

В ходе исследования были выявлены 

исторические неточности, допущенные в 

предыдущих работах, касающиеся автор-

ства ряда архитектурных объектов. В 

частности, В. Нестеров утверждает, что 

автором проекта корпуса УкрГИСа был 

архитектор Я. А. Штейнберг [2, С. 139]. В 

труде «Развитие строительной науки и 

техники в Украинской ССР» [3, С.111] 

указано, что проектные разработки вы-

полнили архитектор Н. Плехов и инженер 

А. Ваценко.  

Скрупулезное исследование текстов 

статей и работ А. С. Ваценко, под руко-

водством которого проводилось экспери-

ментальное проектирование и строитель-

ство, доказывает, что арх. Я. Шейнберг 

нигде в качестве автора крупноблочных 

экспериментальных зданий не упомина-

ется. В архивных материалах, касаю-

щихся творчества Я. Штейнберга, в пе-

речне его проектных работ также нет этих 

зданий [10]. Зато в Альбоме созданных и 

воплощенных институтом УкрГИС про-

ектов [9] указываются следующие ав-

торы: инж. Н.Д.Плехов и инж. А.Г.Пост-

ников при участии арх. А.И.Бойко и 

Е.И.Алексеева, а также ряда инженеров и 

конструкторов под общим научным руко-

водством А. С. Ваценко. Именно их 

можно по праву назвать авторами первых 

проектов крупноблочных жилых домов и 

административного здания института со-

оружений. 

Николай Дмитриевич Плехов – из-

вестный украинский конструктор и архи-

тектор, профессор, возглавлявший в 1957-

1963 гг. Научно-исследовательский ин-

ститут строительных конструкций [4], на 

заре своей профессиональной карьеры 

действительно работал в УкрГИСе и 

участвовал в разработках новых архитек-

турных и конструктивных решений сбор-

ных зданий. Он получил образование на 

инженерно-строительном факультете 

Харьковского технологического инсти-

тута в конце 1920-х, когда конструкти-

вистские идеи были так популярны среди 

студенческой молодежи. Не удивительно, 

что проектируемые им крупноблочные 

здания приобрели простые конструкти-

вистские формы. 

Выводы.  

1. 1927—1932 гг. стали годами поис-

ков и экспериментов в области индустри-

ального домостроения. Ощутимую лепту 

в создание и развитие в Украине и в СССР 

крупноблочной ветви сборно-индустри-

ального строительства жилья и обще-

ственных зданий внес Украинский 

научно-исследовательский институт со-

оружений (УкрГИС) в Харькове. В отли-

чие от зарубежной практики, где наряду с 

индустриальными методами применялись 

и кустарные, в Украине было положено 

начало развитию комплексного сборно-

индустриального метода в строительстве, 

который предусматривал изготовление 

деталей и элементов здания на заводах, 

механизацию их монтажа на стройке, а 

также производство отделочных работ из 

заранее заготовленных на заводах частей 

(«сухих» штукатурок, орнаментов и др. 

архитектурно-конструктивных деталей). 

2. В ходе исследования установлено 

авторство первых проектов крупноблоч-

ных жилых домов в Харькове и Краматор-

ске, а также административного корпуса 

института УкрГИС. 

3. Выявлены существующие поныне 

первые экспериментальные здания в 

Харькове, требующие сохранения: мало-

этажные жилые дома по пер. Пугачев-

скому и Петрашевскому, многоэтажный 

жилой дом и корпус института УкрГИС 

по ул. Пушкинской (рис.1). 
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Рис.1. Корпус института УкрГИС по ул. Пушкинской в Харькове: 

а - фото 1930-х гг., б – современное состояние (фото 2014 г.). 
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