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Архитектура жилых зданий из крупных панелей – тенденции формирования 
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Резюме: Цель – исследование опыта и тенденций проектирования и строительства жилых зда-
ний с использованием крупных панелей, в том числе в структуре формообразующей составляю-
щей селитебных территорий города. Строительство, реконструкция и/или реновация жилых 
крупнопанельных зданий в нашем регионе приобретает особую актуальность в контексте госу-
дарственных программ повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации и Иркутской области в част-
ности. Опыт отечественного и зарубежного строительства с использованием крупных панелей 
позволяет структурировать изучаемый материал и выделить несколько аспектов исследования: 
а) стилистические и планировочные приемы формирования жилой застройки; б) вариативность 
архитектурного формообразования жилых зданий в соответствии с социальной востребованно-
стью  и экономическим потенциалом; в) индустриальные методы строительства, отображающие 
технические достижения определенного периода; г) использование современных инструментов 
создания структуры, композиции и фактуры фасадов; д) сейсмостойкость зданий в зависимости 
от территориальных условий и периода строительства. Как показало исследование, существую-
щие крупнопанельные здания старой постройки имеют значительный физический и сейсмиче-
ский износ, а также часто не соответствуют техническим, социальным и эстетическим требова-
ниям, и потому нуждаются в реконструкции или реновации. Данные об опыте крупнопанельного 
домостроения позволяют объективно утверждать, что развитие и совершенствование техноло-
гий возведения жилых зданий с использованием крупных панелей заводского или площадочного 
изготовления, современный уровень строительных технологий, разнообразие строительных и 
отделочных материалов и инструменты архитектурного моделирования способны помочь пре-
одолеть проблему однотипности существующих и строящихся жилых зданий и обеспечить хоро-
шее качество архитектуры и строительства, высокий уровень энергоэффективности и сейсмо-
стойкости в массовом строительстве жилых зданий. 
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Architecture of prefabricated large-panel housing - tendencies in development 
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Abstract: The paper discusses the experience and trends in the design and construction of residential 
buildings using large prefabricated panels, including a shape-generating factor of residential areas in 
the city. In the seismic regions of the Russian Federation and the Irkutsk region, in particular, the con-
struction, reconstruction and renovation of large-panel housing have become of particular relevance 
owing to state programmes to increase the stability of residential buildings and basic and life-support 
infrastructure. The domestic and foreign experience in construction using large panels allows the infor-
mation to be systematised and several aspects of the study to be highlighted: a) stylistic and planning 
methods for developing residential buildings; b) the variability of the architectural form making of resi-
dential buildings following social demand and economic potential; c) industrial construction methods, 
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reflecting the technical achievements of a certain period; d) using conventional tools to create a struc-
ture, arrangement and texture of facades; e) seismic capacity of buildings depending on site conditions 
and construction period. The results indicate that old prefabricated large-panel buildings have signifi-
cant physical and seismic deterioration and rarely meet technical, social and aesthetic requirements; 
therefore, reconstruction or renovation is necessary. Experimental data evidences the following. Devel-
oping and improving the construction technologies of residential buildings using prefabricated or on-site 
produced large panels, state-of-the-art construction technologies, a variety of construction and finish 
materials, tools of architectural modelling will overcome the uniformity of existing residential buildings 
and buildings under construction. They also ensure good construction quality, a high level of energy 
efficiency and seismic capacity in mass housing construction. 

Keywords: residential large-panel buildings, residential development, architectural modeling, seismic 
resistance, seismicity, seismogeological conditions of the territory 
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Введение 
Технология крупнопанельного домострое-

ния (КПД) – способ сборного строительства 
зданий типовых серий из элементов, которые 
изготавливаются на специализированных 
предприятиях (комбинаты КПД), заводах (заво-
ды КПД, заводы железобетонных изделий и 
пр.) или специально оборудованных производ-
ственных площадках. Предприятия преимуще-
ственно ориентированы на долгосрочный вы-
пуск неизменяемой продукции, что препятству-
ет созданию многоплановой архитектуры жи-
лых зданий массовой застройки. Реализовать 
возможность моделирования крупнопанельных 
жилых зданий с увеличением вариативности 
формообразования позволяет создание гибких 
технологических процессов. Данный способ 
эффективен для обеспечения качественной 
архитектуры жилых зданий разной этажности с 
разнообразными планировочными решениями. 
В отечественном современном опыте проекти-
рования и строительства жилых зданий в усло-
виях высокой сейсмичности с использованием 
технологии КПД устойчиво прослеживается 
приоритетное влияние строительного сейсмо-
стойкого конструирования в соответствии с 
нормативными требованиями и на базе суще-
ствующей строительной индустрии регио-
нов

1
 [1–12]. Существующие крупнопанельные 

здания старой постройки нуждаются в преоб-

разовании в связи с моральным, физическим и 
сейсмическим износом.   

Методы  
Изучен отечественный и зарубежный опыт 

возникновения технологий и методов крупно-
панельного домостроения и его развития; опыт 
проектирования и строительства жилых зданий 
из крупных железобетонных изделий [13–15]. 
Исследованы основные типы крупнопанельных 
жилых зданий массового строительства и жи-
лая застройка Байкальского региона и Улан-
Батора автором в составе коллектива лабора-
тории сейсмостойкого строительства Института 
земной коры СО РАН; проведены натурные 
исследования жилых зданий и жилой застройки 
Окленда (Новая Зеландия). Изучены материа-
лы исследований жилой застройки Иркутска, 
проанализированы и предложены гипотетиче-
ские возможности и тенденции развития жилых 
зданий с учетом сейсмогеологических условий, 
согласующиеся с общегосударственным нор-
мированием строительства в сейсмических 
районах, и тенденции современных архитек-
турных преобразований застройки. Рассмотре-
ны требования отечественного архитектурного 
конструирования, которые отзываются на воз-
действие сейсмических нагрузок. Изучен опыт 
преобразования существующей жилой за-
стройки из крупнопанельных зданий. В данной 
статье рассмотрены основные задачи и спосо-

___________________________ 

1
История индустриального домостроения: эксперименты с каркасом и панелью [Электронный ресурс] // Комплекс 

градостроительной политики и строительства города Москвы. URL: https://stroi.mos.ru/builder_science/istoriya-
industrialnogo-domostroeniya-eksperimenty-s-karkasom-i-panelu?from=cl (09.05.2021); 
Кусаинов А.А., Ильичев В.А., Ботабеков А.К., Хенкель Ф.О., Шальк М., Холь Д. Проектирование сейсмостойких 
конструкций с комплектными системами сухого строительства: учеб. пособ. / под общ. ред. А.А. Кусаинова и В.А. 
Ильичева. М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2008. 272 с.; 
Методика оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений. М.: МЧС России, 2003. 85 с.
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бы актуального архитектурного моделирования 
жилых зданий с использованием крупных па-
нелей, в том числе способствующих обеспече-
нию сейсмической устойчивости и сейсмиче-
ской безопасности сооружений. 

Результаты и их обсуждение 
Крупнопанельное домостроение зародилось 

в Америке и получило широкое распростране-
ние на территориях европейских, восточных 
государств и СССР в ХХ веке. Первый опыт 
разработки и строительства жилых зданий с 
использованием крупных панелей из армиро-
ванного бетона был реализован в 1910 г. по 
технологии, разработанной инженером и архи-
тектором Гросвенором Аттербери. «Аттербери 
развивал практику загородного дома, особенно 
на Лонг-Айленде. Этот разносторонний архи-
тектор с легкостью создавал самые разные 
проекты: от таунхаусов до макетов многоквар-
тирных домов, от загородных усадеб до лоф-
тов. Но он был мыслителем, особенно интере-
совавшимся тем, как делать не просто лучшие 
особняки, но и лучшие города»

2
 (рис. 1–3). 

Фонд для улучшения городских условий жизни 
в 1909 году уполномочил Гросвенора Аттербе-
ри вместе с Джоном Чарльзом Олмстедом и 
Фредериком Лоу Олмстедом-младшим проек-
тировать пригород Нью-Йорка – город-сад Фо-
рест-Хиллз в Куинсе на территории 142 акров. 
Они реализовывали английскую идею города-

сада, создали изогнутую структуру улиц, парков 
и компактных участков под застройку одно-, 
двух- и многоквартирных жилых домов разных 
экономических классов, в том числе и для 
улучшения жилищных условий рабочих. Г. Ат-
тербери поставил и решил задачу снижения 
стоимости комфортных жилых зданий – провел 
научные исследования, эксперимент возведе-
ния стен из формованных бетонных плит и до-
стиг снижения затрат на 20%. «Аттербери раз-
работал систему сборных железобетонных па-
нелей, созданных за пределами участка и со-
бранных на месте, из которых был построен 
каждый дом в сообществе. Это было первое из 
его продолжающихся исследований использо-
вания сборных материалов. За свою карьеру 
Аттербери работал над более чем 100 проек-
тов, включая заказы для Джона Д. Рокфеллера-
младшего. Его статья “Образцовые города в 
Америке” о Форест-Хиллз-Гарденс для июль-
ского номера Скрибнера 1912 года вдохновила 
других первых городских планировщиков»

3
. В 

Европе описанная технология известна как Си-
стема Аттербери. Такие эксперименты архитек-
тор продолжал на протяжении всей своей жиз-
ни. Г. Аттербери отличался от большинства 
других специалистов своим постоянным инте-
ресом к жилищному и другим социальным во-
просам.  

 

 

Рис. 1. Дом Генри Тревора в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, 1913 г. Фото из Brickbuilder 1913 г.  
Fig. 1. The Henry Trevor house in Southampton, N.Y., 1913. The photo from The Brickbuilder, 1913

___________________________ 

2
1869–1956 Grosvenor Atterbury. Available from: https://tclf.org/pioneer/grosvenor-atterbury (06.07.2021). 

3
Там же.
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Рис. 2. Монтаж экспериментального бетонного дома Г. Аттербери 
Fig. 2. Installation of G. Atterbury's experimental concrete house  

 

 

Рис. 3. Один из экспериментальных бетонных домов Г. Аттербери в Сьюарене,  
штат Нью-Джерси. Фото Standardized Housing Corporation / The Manufacture of Standardized Houses 

Fig. 3. One of G. Atterbury's experimental concrete houses in Sewaren, N.J. 
Photo by Standardized Housing Corporation / The Manufacture of Standardized Houses

4
 

___________________________ 

4
Walker A., Pennoyer P. The Architecture of Grosvenor Atterbury. W.W. Norton & Company, 2009. 288 p.
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Экспериментальное и индивидуальное 
строительство жилых домов велось с учетом 
национальных и государственных традиций до 
20-х гг. XX в., но последствия Первой мировой 
войны стали причиной рождения нового тече-
ния в архитектуре, которое с 1950-х годов по-
лучило название интернационального стиля. 
Его основные принципы: отказ от исторично-
сти и ее формообразующих стилей, примене-
ние прогрессивных строительных материа-
лов (сталь, стекло, предварительно напря-
женный бетон), отказ от изысков и украшения 
зданий. Урбанизация и острая потребность в 
доступном жилье в сжатые сроки стимулиро-
вала строительство сборных типовых жилых 
зданий без излишеств.  

Строительство кварталов из типовых зда-
ний началось в 1920-х годах. Архитектор Мар-
тин Вагнер в 1921 г. реализовал проект «бе-
тонной деревни» в одном из районов восточ-
ного Амстердама и в 1926 г. в районе Лихтен-
берге Берлина – первое типовое здание. В 
1925 году на Международной выставке в Па-
риже архитектор Ле Корбюзье презентовал 
«жилую единицу» многоквартирного дома в 

натуральную величину как составляющий 
элемент павильона «Эспри Нуво». Марсель-
ский блок (1947–1952) – многоквартирный жи-
лой дом в зеленой зоне Марселя – Ле Корбю-
зье задумал как дом-коммуну, с типовыми 
квартирами в двух уровнях «дуплекс», внут-
ренним общественным ядром, расположенным 
в центральной части по высоте и включающим 
почту, библиотеку, магазины, кафе и пр.  

Фасады здания с лоджиями выполнены в 
технике активной полихромии с использова-
нием ярких чистых цветов. Пропорционирова-
ние фасадов Ле Корбюзье разработал по сво-
ей системе «Модулор» (рис. 4). По проектам, 
основанным на концепции «жилой единицы», 
после Второй мировой войны были построены 
жилые крупнопанельные здания (с типовыми 
квартирами) в городах Нант-Резе (1955), Бри-
ан-Форе (1961), Фирмини (1968), Западный 
Берлин (1957) (рис. 5). Философия и архитек-
тура «жилого дома Ле Корбюзье» была при-
знана мировым строительным сообществом и 
принята как эталон для эффективного реше-
ния массового строительства жилья. 

 
 

 

Рис. 4. Марсельская жилая единица (Unité d'Habitation) – семнадцатиэтажный единый комплекс в 
Марселе (1945–1952), расположен среди парка на бульваре Мишле

5
 

Fig. 4. The Marseille residential unit (Unité d'Habitation) is a seventeen-story single complex in Marseille 
(1945–1952) located in the middle of a park on Boulevard Michelet

 

___________________________ 

5
Жилая единица (Unité d'Habitation), Марсель, Франция. 1945–1952 [Электронный ресурс] // Le Corbusier. 

Totalarch. URL: http://corbusier.totalarch.com/unite_d_habitation_marseille (06.07.2021).
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Рис. 5. Крупнопанельный жилой дом, архитектор Ле Корбюзье.  
Жилая единица (Unité d'Habitation) в Берлине

6
. Построена в 1957 году. 

Fig. 5. Large-panel residential building, architect Le Corbusier. 
Housing unit (Unité d'Habitation) in Berlin. Built in 1957 

 
Примером первого эксклюзивного 

отечественного опыта строительства жилых 
зданий с применением крупных 
индустриальных изделий, а именно сборных 
железобетонных блоков, является жилой дом, 
построенный в 1940 г. по проекту 
архитекторов Андрея Бурова и Бориса 
Блохина на Ленинградском проспекте в 
Москве. Планировочные решения квартир уже 
начали отражать общие тенденции в 
строительстве жилья в Америке и Европе – 

были предусмотрены совмещенные санузлы и 
малые кухни в расчете на изменения бытовых 
условий, а именно заказы готовых блюд в 
кафе, расположенном на 1 этаже. Высота 
помещений оставалась 3,2 м. Фасады были 
декорированы рельефами, ажурные решетки 
ограждали лоджии, впоследствии здание 
стали называть «Ажурный дом» (рис. 6). 
Проект планировася как типовой, но 
реализации массового строительства 
помешала Вторая мировая война.   

 

      
 

Рис. 6. Шестиэтажный крупноблочный жилой дом на Ленинградском шоссе
7
, построенный 

архитекторами А.К. Буровым и Б.Н. Блохиным в 1939–1940 гг. 
Fig. 6. A six-story large-block residential building on the Leningradskoe highway, built by architects 

A.K. Burov and B.N. Blokhin in 1939–1940 

___________________________ 

6
Фото из сети интернет. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Corbusierhaus_B-Westend_06-

2017.jpg (06.07.2021); 
Сносная архитектура: краткая история хрущевок [Электронный ресурс] // Bazaar. URL: 
https://bazaar.ru/lifestyle/design/snosnaya-arhitektura-kratkaya-istoriya-hrushchevok/ (06.07.2021). 
7
Крупноблочный жилой дом на Ленинградском проспекте, 27 [Электронный ресурс] // Культура.РФ. URL: 

https://www.culture.ru/institutes/13800/krupnoblochnyi-zhiloi-dom-na-leningradskom-prospekte-27 (06.07.2021).
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Начиная с 1940 г. под руководством Г. Куз-
нецова начались научные исследования и 
разработка проекта панельно-каркасного жи-
лищного строительства в НИИ строительной 
техники Академии архитектуры СССР, пре-
рванные Второй мировой войной. В 1943–
1944 гг. остро встал вопрос о строительстве 
капитального жилья в ограниченные сроки.  

Был создан первый завод для изготовле-
ния строительных конструкций и деталей, и 
первый в стране панельный дом был собран в 
декабре 1945 года. Метод получил широкое 
применение в период индустриализации в 
СССР, что было связано с необходимостью 
обеспечения благоустроенным недорогим жи-
льем трудящихся, в том числе на новых и раз-
вивающихся территориях. Идея типового ин-
дустриального строительства согласовыва-
лась с планами партии и правительства того 
периода. «В 1947–1948 годах по проекту, раз-
работанному в НИИ строительной техники 
Академии архитектуры СССР (арх. 
Б. Богомолов, инж. Г. Кузнецова), на Соколи-
ной горе возводится первый эксперименталь-
ный каркасно-панельный дом с полным карка-
сом из стали»

8
. Примеры выразительного ре-

шения крупнопанельных жилых зданий реали-
зованы в Москве, Петербурге, Вильнюсе, 
Минске, Алматы, Иркутске и проч. (табл. 1).  

Институтом «Ленпроект» в середине 50-х 
годов была разработана типовая серия круп-
нопанельных жилых домов 1-506 и первые 
экспериментальные жилые дома (серия  
1-506Э), которые известны как панельные 
«сталинки» с полноценными площадями и вы-
сотой помещений и толстыми стенами.  

Архитекторы и проектировщики СССР 
внесли значительный вклад в создание жилых 
зданий КПД на территориях с разным клима-
том; они разрабатывали проекты для терри-
торий с суровыми природными условиями, 
высокими и низкими температурами, сильны-
ми ветрами, снежными заносами, вечной 
мерзлотой и высокой сейсмичностью. Ленин-
градские архитекторы разрабатывали 4-, 5-, 9-
этажные типовые проекты жилых зданий для 
разных климатических условий, в том числе 
для сейсмических районов.  

Типовые проекты ленинградских архитек-
торов использовали в городах: Мурманск, Тю-
мень, Сургут, Надым, Архангельск, Ангарск, 
Воркута, Норильск, Якутск, Магадан и др. Бы-
ли разработаны типовые проекты для посел-
ков Байкало-Амурской магистрали на терри-

ториях с сейсмичностью 7–8 баллов и вечной 
мерзлотой.  

Номенклатура элементов заводского изго-
товления в отечественном КПД обеспечивает, 
как правило, полную сборку зданий и включа-
ет: крупные железобетонные стеновые панели 
разного назначения, плиты покрытия и пере-
крытия, санитарно-технические кабины, объ-
емные блоки шахт лифтов, вентиляционные 
блоки, элементы лестничных клеток, балко-
нов, лоджий, эркеров, карнизов, парапетов и 
пр. Но типовые формообразующие изделия 
имели ограниченное количество типоразме-
ров в рамках установленных сериями стан-
дартных параметров.  

Основные способы производства железо-
бетонных изделий: а) вертикальное формова-
ние в кассетах (кассетный); б) горизонтальное 
формование на поворотных обогреваемых 
вибростолах; г) агрегатно-поточный метод 
(формование панелей в горизонтальном по-
ложении в отдельных формах), или конвейер-
ный; д) способ вибропроката (используется 
прокатный стан конструкции Н.Я. Козлова). 
Качество железобетонных изделий заводского 
изготовления обеспечивается: а) техническим 
контролем технологических процессов; б) тех-
ническим контролем изготавливаемых эле-
ментов на разных стадиях производственного 
процесса; в) контролем температурно-
влажностного режима производственного 
процесса.  

В заводских условиях можно достичь вы-
сокой степени готовности сборных изделий и 
обеспечить высокие темпы строительства на 
строительной площадке, что и является глав-
ным преимуществом панельного домострое-
ния перед другими типами строительства, 
особенно в регионах с продолжительным зим-
ним периодом, сопровождающимся низкими 
(минусовыми) температурами.  

Доставка готовых изделий на строитель-
ные площадки осуществляется на специаль-
ном автотранспорте – панелевозах (рамных, 
безрамных, ферменных) грузоподъемностью 
до 24 тонн. Монтаж каркасно-панельных (с 
полным и неполным каркасом) и крупнопа-
нельных зданий осуществляется при помощи 
специального грузоподъемного и монтажного 
оборудования. Соединение элементов при 
помощи сварки закладных деталей и их замо-
ноличивания обеспечивает неизменяемость 
несущего остова.  

___________________________ 

8
История индустриального домостроения: эксперименты с каркасом и панелью [Электронный ресурс] // Комплекс 

градостроительной политики и строительства города Москвы. URL: https://stroi.mos.ru/builder_science/istoriya-
industrialnogo-domostroeniya-eksperimenty-s-karkasom-i-panelu?from=cl (06.07.2021).
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Таблица 1. Индивидуальные и типовые крупнопанельные жилые дома советского периода  
Table 1. Individual and typical large-panel residential buildings of the Soviet period 

Наименование Общий вид 

Москва. Северное Чертаново. 
Крупнопанельный жилой дом. 
Разрез, общий вид застройки.  
Архитекторы: М. Посохин, 
Л. Дюбек, А. Шапиро. Инже-
нер – С. Корштейн 

           
Москва. Беговая улица. 
Крупнопанельный жилой дом. 
Фрагмент плана 1 этажа, 
фрагмент общего вида, фа-
сад, общий вид. 
Архитекторы: А. Меерсон, 
Е. Подольская. Инженеры: 
Ю. Дыховичный и др.        
Москва. Тропарево. Крупно-
панельные жилые дома серии 
П4/22. План типового этажа, 
общий вид. 
Архитекторы: А. Самсонов, 
А. Бергельсон. Инженеры: 
В. Шулькин, И. Гриншпун, 
Л. Вержбицкая                   

Москва. Жилой район Ворон-
цово. Крупнопанельные жи-
лые дома. Генплан застройки, 
общий вид. 
Архитекторы: А. Рогачев, 
М. Былинкин. Инженеры: 
О. Ширяев, А. Гордон, 
В. Карганов, В. Марин, 
А. Пятецкий, Ф. Феритер                   
Киев. Жилой район Троещи-
на, Оболонь. Крупнопанель-
ные жилые дома. План типо-
вого этажа, общий вид. 
Архитекторы: В. Воткало, 
Г. Гуренков, В. Гречина, 
В. Коломеев, В. Ежов. Инже-
неры: В. Золотарев и др.                  
Минск. Улица Горького. Круп-
нопанельные жилые дома. 
Фасады, общий вид.  
Архитекторы: Л. Москалевич, 
Г. Ласковая. Скульпторы: 
А. Крокалев, О. Хохлов.  
Инженер – В. Суевко 

    
Иркутск. Улица Карл-Маркс-
Штадт. Жилой комплекс с ис-
пользованием крупных пане-
лей. 
Архитекторы: В. Павлов, 
А. Беляков. Инженеры: 
Ю. Бержинский, Л. Латышев, 
Ю. Торгашин   
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Однако оснащение существующей строи-
тельной базы домостроительных комбинатов, 
как правило, ориентированное на долгосроч-
ный выпуск неизменяемой продукции, препят-
ствует расширению ассортимента и типораз-
меров железобетонных изделий для более 
свободного архитектурного формирования 
зданий.  

По существу, строительство жилых зданий 
по типовым сериям, с одной стороны, позво-
лило эффективно обеспечить благоустроен-
ным жильем значительную часть населения, 
но при этом массовое строительство однотип-
ных зданий не может быть признано положи-
тельным опытом в формировании архитектур-
ной среды городов.  

В процессе развития крупнопанельного 
домостроения основной акцент был сделан на 
совершенствование строительного конструи-
рования, в том числе обеспечение требований 
сейсмостойкости.  

Исследования в этой области достигли 
высоких результатов. Но сегодня перед нами 
стоит задача достижения результатов архи-
тектурных. Следует признать, что строитель-
ство жилых домов по типовым сериям не все-
гда обеспечивало необходимую сейсмостой-
кость, как правило, по причинам использова-
ния серий, не соответствующих сейсмичности 
территорий.  

Опыт трагических последствий катастро-
фических землетрясений в Ашхабаде, Турк-
мении (1948 год), Ташкенте, Узбеки-
стане (1966 год), Спитаке, Армении (1988 год) 
был изучен, и дальнейшие научные исследо-
вания имели не только теоретическую и экс-
периментальную основу, но и опирались на 
результаты исследований последствий ре-
альных катастрофических землетрясений. 

Первые Правила антисейсмического строи-
тельства были введены в РСФСР в 1937 г., за-
тем были разработаны еще несколько инструк-
ций по проектированию и строительству зда-
ний и сооружений, возводимых в сейсмических 
районах, и уже начиная с 60-х годов XX в. про-
ектирование и строительство в городе офици-
ально велось с учетом СНиП II-А.12-62 «Стро-
ительство в сейсмических районах». Норма-
тивные требования для проектирования и 
строительства в сейсмических районах совер-
шенствуются на основе накапливаемого опыта, 
изменений сейсмических условий на дегради-
рующих территориях, разработки новых и раз-
вития существующих технологий – норматив-
ная база обновляется. В настоящее время 
действующими нормативными документами 
являются СП 14.13330.2018 «Строительство в 
сейсмических районах. Актуализированная ре-

дакция», СНиП II-7-81*, СП 31-114-2004 «Свод 
правил по проектированию и строительству. 
Правила проектирования жилых и обществен-
ных зданий для строительства в сейсмических 
районах» и др. Сейсмостойкость жилых зданий 
в определенных сейсмогеологических услови-
ях характеризуется конструктивной уязвимо-
стью (учитывает факторы конструктивного и 
объемно-планировочного решения, габариты, 
физический и сейсмический износ) и планиро-
вочной уязвимостью (учитывает градострои-
тельные условия, в т.ч. плотность застройки и 
ландшафт). Иркутск расположен в области 
влияния Байкальской рифтовой зоны, с разви-
той сетью тектонических разломов различного 
возраста, активности, глубин заложения и сей-
смической опасности. Сейсмичность в Иркут-
ске – 8, 9 баллов согласно картам А, В и С 
ОСР-2015. Расчетная сейсмичность террито-
рии застройки уточняется в соответствии с до-
полнительными характеристиками сейсмиче-
ских свойств грунтов, геологических и гидро-
геологических условий территории города. При 
проектировании учитывается степень значимо-
сти здания: для особенно важных зданий рас-
четная сейсмичность дополнительно может 
увеличиться.  

В советский период развитие Иркутска бы-
ло обусловлено курсом на строительство 
предприятий тяжелой промышленности, энер-
гетических и энергоемких производств. Терри-
тория города значительно расширилась, по-
требность в рабочих кадрах привела к значи-
тельному росту населения. Стремительное 
развитие добывающих, промышленных и энер-
гетических комплексов требовало значитель-
ных финансовых вложений и притока населе-
ния, которое в кратчайшие сроки необходимо 
было обеспечить благоустроенным жильем. 
При разработке типовых проектов жилых зда-
ний авторы-проектировщики были ориентиро-
ваны на решение задач функциональной целе-
сообразности в существующих экономических 
обстоятельствах. Дальнейшее развитие инду-
стриализации Иркутска определило типологию 
жилых зданий. Жилой фонд начал формиро-
ваться главным образом на свободных терри-
ториях из 5-этажных зданий индустриальной 
постройки. Массовое строительство крупнопа-
нельных жилых домов с 60-х годов XX века ве-
лось преимущественно по типовым проектам.  

В Иркутске крупнопанельные жилые здания 
по типовым проектам, как правило, обезличен-
ные, с крайней унификацией форм, не предо-
ставляющие возможности определить «место 
архитектуры», обозначить индивидуальность 
района и пр. Архитектурные задачи проектиро-
вания застройки по типовым проектам ограни-
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чивались моделированием планировочных 
решений застройки микрорайонов. К наиболее 
удачным районам в планировочном отношении 
относится Солнечный, этому способствовали и 
его местоположение, и ландшафт. Микрорайон 
имеет четкую шлейфовую планировочную 
структуру – «ковровая» застройка из типовых 
крупнопанельных зданий расположена с двух 
сторон коммуникационной оси: ядро города – 
микрорайон – озеро Байкал. Композиционной 
доминантой Солнечного изначально являлся 
индивидуальный жилой комплекс, в котором 
использовались крупные панели, на Карл-
Маркс-Штадт (архитекторы В. Павлов, А. Беля-
ков; инженеры Ю. Бержинский, Л. Латышев, 
Ю. Торгашин; см. табл. 1).  

Индустриальная база для крупнопанельно-
го домостроения Иркутской области начала 
свое формирование с освоения  жилых домов 
серии 1-335с, со смешанной конструктивной 
схемой с неполным каркасом (без пристенных 
колонн), высотой 4–5 этажей, которые строи-
лись в 1959–1966 гг.; 5-этажные дома усовер-
шенствованной серии 1-335-АС (1970–1980 гг.) 
имеют внутренний каркас (с пристенными ко-
лоннами и с диафрагмами жесткости). Сейсмо-
стойкость жилых зданий, построенных в 1960–
1965 годах, уступает зданиям усовершенство-
ванной серии более поздней постройки. В 
строительстве домов стали применяться 
наружные стены из газозолобетона, прочность 
которых значительно уменьшилась за годы 
эксплуатации при активном климатическом 
воздействии (ветер, влага, температурные пе-
репады). В 1977 г. было освоено строительство 
домов серии 135с, планировочное решение 
которых предусматривало 4 типа зданий (ос-
новной, с колясочной, со сквозным проходом, с 
уширенным торцом) и было унифицировано 
для 5- и 9-этажных домов. Конструктивная 
схема с поперечными несущими стенами, дву-
мя продольными железобетонными стенами и 
жестким диском перекрытия образует про-
странственную жесткую систему, обеспечива-
ющую сейсмостойкость здания. Строительство 
домов этой серии велось до 1990 г. Серия  
1-464 для строительства 5-этажных жилых до-
мов впервые разработана бывшим институтом 
Гипростройиндустрия (г. Москва) в 1959 г. Впо-
следствии серия типовых проектов была пере-
работана ЦНИИЭП жилища в серию 1-464 АС, 
введена в действие в 1964 г. и скорректирова-
на в 1966 г. Далее в 1975–1980 гг. Иркутск-
гражданпроект разработал вариант серии  
1-464 АС с учетом минского опыта. Главное 
отличие данной серии от предшествующей: а) 
введены декоративные железобетонные эле-

менты на фасаде и планировочные изменения 
за счет устройства лоджий в шаге 3,2 м; б) 
увеличено количество типов планировочных 
решений; в) применены раздельные санузлы. В 
продольном направлении сейсмостойкость 
зданий обеспечивается одной внутренней и 
двумя наружными продольными стенами. В 
поперечном направлении – сквозными на всю 
ширину здания стенами, расположенными с 
шагом 2,6 и 3,2 м. Совместность работы стен 
обеспечивается горизонтальным жестким дис-
ком перекрытия. Первые типовые проекты 5-
этажных жилых домов серии И-163.04 (7- и  
8-балльные варианты), разработанные  
ЛенЗНИИЭП, датированы 1973 г. При освоении 
строительства домов этой серии в Прибайка-
лье некоторые решения были адаптированы 
для Иркутской области Сибирским филиалом 
ОргстройНИИпроект (конструктивная схема 
смешанная, каркас предназначен для восприя-
тия только вертикальных нагрузок). Типовой 
проект 9-этажных жилых домов серии И-163.02 
для строительства в районах с сейсмичностью 
7 баллов разработан ЛенЗНИИЭП в 1977 г. По 
конструктивной схеме жилые дома этой серии 
представляют собой перекрестно-стеновую 
систему. Наиболее уязвимым местом домов 
серий И-163.04 и И-163.02 являются стены из 
газозолобетона. В 1992–93 годах на блок-
секции серии И-163.02 в г. Ангарске проведены 
экспериментальные и расчетно-теоретические 
исследования по оценке сейсмостойкости жи-
лых домов этой серии. На основании результа-
тов испытаний специалистами ГУП «Сибирский 
Оргстройпроект» и ООО «Спецпроект» был 
разработан конструктивный вариант зонально-
го типового проекта с применением блок-
секций серии И-163.02/94 в 10-этажном вари-
анте для районов с сейсмичностью до 8 бал-
лов включительно. В 1997 году, с введением 
трехслойных железобетонных панелей взамен 
однослойных газозолобетонных повышена 
надежность всей конструктивной системы с 
учетом современных требований по тепловой 
эффективности жилых домов серии  
И-163.02/94 [8] (табл. 2).  

В соответствии с архитектурными требо-
ваниями ГУАГ администрации города Иркут-
ска в рамках модернизации серии ООО 
«Спецпроект» (с участием автора) и «Ангар-
ское управление строительства» были разра-
ботаны и внедрены улучшенные архитектур-
но-планировочные решения блок-секций. Бы-
ло предложено более 10 типов планировоч-
ных решений блок-секций с разнообразным 
составом квартир, включающим малосемей-
ные (рядовые и поворотные блок-секции). 
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Таблица 2. Конструктивные типы крупнопанельных жилых домов массового строительства  
Прибайкалья  
Table 2. Constructive types of large-panel residential buildings for mass construction in the Baikal region 

Наименование Общий вид 

Жилые крупнопанель-
ные дома серии 1-335с, 
5 этажей (для 7 баллов), 
после Ташкентского 
землетрясения 1967 г. 
высоту зданий понизили 
до 4 этажей (для 8 бал-
лов) 

 

Жилые крупнопанель-
ные дома серии  
1-335 АС (модернизиро-
ванная серия 1-335с) с 
улучшенными конструк-
тивной схемой и плани-
ровками, 5 этажей  

Жилые крупнопанель-
ные дома серии 135с,  
5 и 9 этажей. 9-этажный 
вариант состоит из уни-
фицированной неизме-
няемой части блок-
секции и набора торце-
вых и рядовых элемен-
тов блокировки, сочета-
ние которых обеспечи-
вает различный набор 
квартир. Планировоч-
ные решения унифици-
рованы для 5- и 9-
этажных домов 

 

Жилые крупнопанель-
ные дома серии  
1-464 АС, 5 этажей. В 
1975–1980 гг. Иркутск-
гражданпроект разрабо-
тал вариант с учетом 
минского опыта 

 

Жилые крупнопа-
нельные 5-этажные  
дома (для 8 баллов) се-
рии И-163.04 (ЛенЗ-
НИЭП), 3-этажные раз-
работаны на базе серии 
И-163.04 институтом 
«Иркутскгражданпроект» 

 

Жилые крупнопанель-
ные 9-этажные дома 
(для 7 баллов) серии  
И-163.02 (ЛенЗНИЭП), 
на базе серии И-163.02 
разработан 10-этажный 
вариант И-163.02/94  

 
Блок-секции характеризуются разнообраз-

ным набором типов квартир – от 1-комнатных 
общей площадью 35 кв. м до 3-комнатных 

площадью 79 кв. м. Стандартная комбинация 
2- и 3-комнатных квартир легко трансформиро-
валась, в т.ч. в процессе строительства, в со-
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четание 1-, 2-, и 4-комнатных квартир с общей 
площадью 4-комнатной квартиры 93 кв. м. 
Блок-секции были разработаны с устройством 
эркеров, что значительно повысило возможно-
сти планирования застройки в части инсоляции 
и улучшило архитектуру фасадов и планировку 
квартир (площадь общей комнаты повысилась 
до 23 кв. м). 

В период модернизации жилых зданий се-
рии И-163.02/94 в СНиП II-7-81* действовало 
требование, отраженное в разделе «крупнопа-
нельные здания» в пункте 3.34: «… устройство 
эркеров не допускается», что значительно 
осложняло работу архитекторов. В связи с 
этим были проведены дополнительные кон-
структивные мероприятия и расчеты по 
устройству эркеров с применением железобе-
тонных рам, которые были согласованы с 
ЦНИИСК. И уже в версии СП 14.13330.2011 
«Строительство в сейсмических районах», ак-
туализированной редакции СНиП II-7-81*, тре-
бование относительно эркеров из пункта 3.34 
было исключено.  

Однообразная, монотонная жилая застрой-
ка из зданий, построенных по типовым сериям 
панельных домов, преобладает в спальных 
районах городов. Жесткая унификация плани-
ровочных решений жилых домов старой по-
стройки не учитывает индивидуальных потреб-
ностей жильцов, в том числе и людей с ограни-
ченными возможностями. Планировочные ре-
шения квартир оптимальны, но, как правило, 
помещения имеют маленькую площадь, часто 
с проходной общей комнатой, что не всегда 
удовлетворяет потребности семей. При этом 
жилые дома имеют достаточный уровень 
оснащения утилитарными инженерными ком-
муникациями – электроснабжение, системы 
связи, водоснабжение (холодное, горячее), 

отопление, системы канализации, в зданиях 
выше 5 этажей – лифты. 

Состояние существующих крупнопанель-
ных зданий ранней постройки характеризует 
моральный, физический и сейсмический износ, 
они не соответствуют и современным требова-
ниям по энергоэффективности. Наибольший 
физический и сейсмический износ в Иркутске 
имеют жилые дома серии 1-335с, со смешан-
ной конструктивной схемой с неполным карка-
сом, со стенами из газозолобетона, высотой 4–
5 этажей, которые эксплуатируются уже 50–
60 лет. Современные технические, социальные 
и архитектурные требования делают очевид-
ной необходимость реконструкции и/или рено-
вации подобных жилых зданий с целью не 
только повышения сейсмостойкости и энер-
гоэффективности, но и улучшения архитектур-
ного качества жилых массивов, зданий, квар-
тир, а также их социальной и эстетической мо-
дернизации.  

В западных странах работа инвестицион-
ных программ по возрождению крупнопанель-
ных жилых комплексов и повышению их при-
влекательности ведется способами частичного 
или полного сноса зданий, их реновации и мо-
дернизации, а также введения различных 
форм жилья, благоустройства, озеленения и 
формирования социальной инфраструктуры.  

Модели перестройки крупнопанельных жи-
лых домов старой постройки применимы в ма-
лых городах, на окраинах крупных горо-
дов (рис. 7).  

Модели преобразования крупнопанельных 
жилых домов старой постройки, адаптирующие 
здания к современным потребностям жителей 
и нормативным требованиям, представлены на 
рис. 8. 

 

 
                              a                              b 

Рис. 7. Модели перестройки крупнопанельных жилых домов старой постройки:  
a – трехквартирные дома из крупных панелей, восстановленные после сноса большого здания (фото 
Пшемыслава Новаковски); b – уменьшение этажности (уменьшение количества квартир) и получение 

более разнообразного вида зданий (фото Пшемыслава Новаковски) 
Fig. 7. Models of restructuring of old large-panel residential buildings: a – three-family houses built of large 

panel pre-fabricates reclaimed after the demolition of a large building (photograph by Przemyslaw 
Nowakowski); b – reduction of the number of floors (reduction of number of apartments)  

and obtaining a more diversified look of buildings (photograph by Przemyslaw Nowakowski) 
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                                a                                                               b                                                 c  

Рис. 8. Модели преобразования крупнопанельных жилых домов старой постройки [15]:  
a – системное и комплексное остекление балконов (фото Пшемыслава Новаковски);  

b – архитектурная трансформация входной зоны здания и его приспособление для людей на 
инвалидных колясках (фото Пшемыслава Новаковски); c – пристройка лифта на лестничной клетке в 

четырехэтажном доме и остекление балконов частными арендаторами 
Fig. 8. Conversion models for old large-panel residential buildings [15]:  

a – system and complex glazing of balconies (photograph by Przemyslaw Nowakowski);  
b – architectural transformation of the building entrance area and its adaptation for people on wheelchairs 

(photograph by Przemyslaw Nowakowski); c – extension of a lift at the staircase in a four-storey building and 
glazing of balconies installed by individual tenants 

 

Формообразование жилых зданий в кон-
тексте качества и эстетики архитектуры зави-
сит от экономических возможностей, функци-
ональных требований и требований обеспе-
чения качества строительства, а в сейсмиче-
ски опасных районах и от требований сейсмо-
стойкости. В современном строительстве 
крупнопанельных жилых домов жилые здания 
малоэтажные (многоквартирные, индивиду-
альные) и многоэтажные (многоквартирные) 
могут иметь разные конструктивные особен-
ности, в том числе при строительстве в сей-
смических районах. В Институте земной коры 
СО РАН и ООО «Спецпроект» авторским кол-
лективом была разработана индустриальная 
конструктивно-технологическая система для 
малоэтажного строительства в сейсмических 
районах (Патент на изобретение № 2340751, с 
участием автора). Основными конструктивны-
ми элементами системы являются армиро-
ванные стеновые виброкирпичные панели и 
железобетонные плиты перекрытия, обрам-
ленные металлическими рамами, которые яв-
ляются элементами опалубки и собственно 
скрытым металлическим каркасом, определя-
ющими габариты панелей. В конструкции кар-
каса жилого здания реализована идея так 
называемой упруго-фрикционной системы, 
особенностью которой является целенаправ-
ленное использование эффекта повышенного 
рассеяния энергии при колебаниях здания за 
счет сухого трения специально запроектиро-
ванных конструктивных элементов. В сущно-
сти, мы получили гибкую систему производ-

ства панелей с индивидуальными габаритами 
в рамках габаритов используемой виброплат-
формы и различные габариты панелей для 
формообразования малоэтажных жилых зда-
ний. Обеспечена максимальная вариатив-
ность объемно-планировочных решений с ши-
рокими возможностями изменения шагов и 
пролетов, а также высот этажей для каждого 
конкретного объекта, в зависимости от по-
ставленных архитектурных задач. Наружные 
стены формируются как многослойная кон-
струкция: несущие элементы – стеновые па-
нели, утеплитель и система вентилируемого 
фасада – позволяют использовать самый ши-
рокий спектр фасадных материалов по факту-
ре, цветовому решению, расположению, габа-
ритам и заполнению световых проемов. Не 
ограничены возможности по решению объе-
мов крыш – чердачные, плоские, эксплуатиру-
емые и пр. Система может быть использована 
как для высокоплотной блокированной за-
стройки, так и для проектирования усадебных 
жилых домов, отдельно стоящих коттеджей 
или многоквартирных зданий (рис. 9). 

Гибкость проектных решений в разработке 
объемно-пространственной структуры и пла-
нов зданий и квартир, оформление фасадов, 
создание условий для людей с ограниченны-
ми возможностями, оптимальное использова-
ние особенностей территории при современ-
ном строительстве демонстрируют крупнопа-
нельные здания средней этажности, реализо-
ванные в Окленде (Новая Зеландия) (рис. 10).
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Рис. 9. Фасады малоэтажной жилой застройки Академгородка в Иркутске в конструкциях 
конструктивно-технологической системы (проект автора) 

Fig. 9. Facades of low-rise residential buildings of Akademgorodok in Irkutsk in the structures  
of the structural and technological system (author's project) 

 

Заключение 
Повышение сейсмической активности 

Прибайкалья в 2020–2021 гг. еще раз обра-
щает наше внимание на актуальность зада-
чи обеспечения сейсмостойкости жилых 
зданий. Последние землетрясения происхо-
дили преимущественно ночью, когда люди 
не могут спешно покинуть помещения, осо-
бенно в зимнее время.  

Доля жилых крупнопанельных зданий в 
Иркутске составляет более 40% от общей 
жилой площади помещений. По современ-
ному состоянию крупнопанельные здания 
разных серий можно оценить по шкале 
ГОСТ Р (тип по MMSK -86) в диапазоне от 
С6,5 (тип В) до С8 (тип В). Существующие 
крупнопанельные здания старой постройки 
имеют значительный моральный, физиче-
ский и сейсмический износ, а также часто не 
соответствуют техническим, социальным и 
эстетическим требованиям, а значит, нуж-
даются в реконструкции или реновации. Из-
бежать проблемы утилизации крупных желе-
зобетонных изделий при демонтаже жилых 
зданий можно путем повторного их приме-
нения в малоэтажном строительстве.  

Строительство крупнопанельных жилых 
домов имеет свои недостатки и достоинства. 
К недостаткам можно отнести жесткость 
производственного процесса, что ограничи-
вает ассортимент и параметры готовых из-

делий и создает некоторые проблемы при 
заделке наружных стыков панелей (швов). К 
достоинствам – высокую степень изученно-
сти конструктивной системы, в том числе 
данных последствий землетрясений, экспе-
риментальных исследований, теоретических 
изысканий, указывающих на целесообраз-
ность использования этой конструктивной 
системы в сейсмических районах.  

Технологические процессы в современ-
ном крупнопанельном домостроении пре-
терпевают изменения в связи с повышением 
конкуренции. Разрабатываются новые тре-
бования и технологии строительства. Повы-
шается качество готовых изделий, в том 
числе уменьшаются допуски отклонений 
геометрических параметров, увеличивается 
ассортимент готовых изделий и налаживает-
ся производство панелей любых габаритов 
(возможны ограничения веса с учетом воз-
можностей транспортных средств и монтаж-
ного оборудования).  

В современном проектировании жилых 
зданий в условиях высокой сейсмичности 
часто устойчиво прослеживается первосте-
пенное влияние строительного сейсмостой-
кого конструирования в соответствии с су-
ществующими нормативными требованиями 
и на базе существующей строительной ин-
дустрии регионов и игнорируются архитек-
турные задачи.  
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▲ Крупнопанельный жилой комплекс, тип 1, общие виды, фрагмент, Tamaki Dr (фото автора) 

 

 

 

▲ Крупнопанельные жилые комплексы, тип 2 и 3, общие виды, Tamaki Dr (фото автора) 
 

 

 

▲ Крупнопанельный жилой комплекс, тип 4, общие виды, фрагменты,  
College Rd (фото автора) 

 

 
 

 
 

 
 

▲ Крупнопанельный жилой комплекс, тип 5, общие виды, фрагменты,  
College Rd (фото автора) 

 

Рис. 10. Крупнопанельные жилые здания средней этажности, Окленд, Новая Зеландия 
Fig. 10. Large Panel Mid-Rise Residential Buildings, Auckland, New Zealand 
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Фактически же при формировании архи-
тектурных образов сейсмостойких жилых зда-
ний существует множество архитектурных ин-
струментов на разных этапах проектирования, 
которые отзываются на влияние факторов 
сейсмостойкого проектирования и охватывают 
широкую область знаний. 

Методологический подход к постановке и 
решению основных задач архитектурного мо-
делирования жилых зданий и жилой застройки 
может способствовать обеспечению их сей-
смической устойчивости и сейсмической без-
опасности. В настоящее время мы прослежи-
ваем очередную волну формирования архи-
тектурного характера жилой застройки, кото-
рая, в соответствии с современными требова-
ниями, имеет потенциальную тенденцию по-
вышения качества архитектуры жилой за-
стройки.  

Отечественный опыт строительства круп-
нопанельных жилых зданий по индивидуаль-

ным проектам и зарубежный опыт строитель-
ства жилых зданий, новые разработки ученых 
(такие, как индустриальная конструктивно-
технологическая система для малоэтажного 
строительства в сейсмических районах) ука-
зывают на более широкие возможности фор-
мообразования сейсмостойких жилых зданий.  

Повышение качества архитектуры жилых 
зданий по технологии КПД может быть реали-
зовано при использовании эффективного ар-
хитектурного конструирования.  

Совершенствование методов проектиро-
вания и изготовления сборных изделий рас-
ширяет возможности архитектурного модели-
рования. Внедряются новые технологии от-
делки фасадов в заводских условиях, появи-
лась возможность использования разнообраз-
ных вентилируемых фасадных систем с широ-
ким спектром цветовой гаммы и фактур обли-
цовочных поверхностей, современные техно-
логии заполнения световых проемов и др. 
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