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От редактора

Дорогие моспроектовцы и моспроектовки! 
Редакция нашей газеты, старейшей газеты
московских проектировщиков, сердечно приве*
тствует и поздравляет вас в связи с неотврати*
мо приближающимся Новым Годом!
Будьте здоровы и счастливы несмотря на... и
вопреки всему, что мешает нам жить полнок*
ровной и благополучной жизнью успешного и
мощного трудового коллектива. И будем всё*
таки надеяться: пусть завтра будет лучше,
чем вчера! 
С Новым Годом, дорогие, любимые, верные и
преданные нашему Моспроекту!

А теперь – небольшое пояснение. Если вы успе�
ли заметить, из «шапки» «Моспроектовца» ис�
чезло имя Москомархитектуры. И это не слу�
чайно. Традиционно, с 1957 года, наша газета
издавалась от имени бывшего ГЛАВАПУ (МКА)
и Союза московских архитекторов, то есть при
участии и помощи этих организаций. Но по
факту в настоящее время они не имеют к ней
отношения – ни финансово, ни информацион�
но. Более того, мы считаем, что должны, обяза�
ны говорить правду от лица проектировщиков,
а не власти. Для этого и нужна независимая
профессиональная печать. Тем более, что
«Моспроектовец» «не прогибался под изменчи�
вый мир» даже в «партийные» времена, когда
любое издание могло существовать только под
эгидой парткомов, месткомов и иже с ними. На�
до отдать должное прежним главным архитек�
торам  Москвы – они не считали для себя зазор�
ным выступать на страницах нашей газеты,
а наоборот, поддерживали ее, несмотря на ее
«острый язык» и своеволие. Они, как и всякий
прогрессивный «монарх», понимали, что аль�
тернативное мнение и критика снизу не уронят
их высокую честь, а будут помогать сеять (то
есть строить) разумное, доброе, вечное.

Конец октября, начало ноября – не луч�

шее время для посещения Европы. Тем

не менее, с погодой нам повезло – почти

без дождей и довольно тепло: 18 – 20

градусов. 

Старый Гамбург – очень интересный го�

род. И хотя общеизвестно, что после II

мировой войны Германия потеряла боль�

шую часть архитектурного наследия, та�

кие города, как Берлин, Мюнхен, Гам�

бург, Дрезден, Нюренберг, да практичес�

ки все крупные и более мелкие города,

навсегда утратили от 50 до 80 % застрой�

ки. Неразрушенными, чисто случайно,

оказались несколько небольших горо�

дов. По ним можно составить представ�

ление об истинной ценности утрат. Пос�

левоенная Германия трудом, в основном

женщин, а также Gastarbaiteren из Поль�

ши, Югославии, Турции и Италии все�та�

ки восстановили города, но историчес�

кие места и памятники – лишь отчасти.

Гамбург – торговый, промышленный, во�

енный и стратегически важный пункт

Германии – подвергался очень серьез�

ным разрушениям. Однако предприятия,

фирмы со смешанным германо�английс�

ким капиталом, например, великолепный

комплекс «Чили�хаус» начала ХХ века,

остался нетронутым. Германия много

восстановила и с Божью помощью верну�

ла жилой фонд к жизни, но это были дос�

таточно простые, лапидарные здания на

старых фундаментах и землевладениях,

примерно той же высоты, что и разру�

шенные. Воссоздание же памятников до

сих пор идет медленно (Германия – эко�

номная страна) и не всегда по пути пол�

ного воссоздания (пример – здание

Рейхстага в Берлине).

Гамбург – тоже не исключение из правил,

но темный кирпич, тактичность при фор�

мировании среды, высокое качество как

проектов, так и построек, – приносят

свои плоды. Гамбург не производит впе�

чатления «инвалида войны», наоборот,

представляется очень современным, ди�

намичным городом. На фоне относитель�

ного затишья последнего десятилетия в

европейской архитектуре Германия раз�

вернула довольно бурное строительство

в районе Хафен�Сити. Огромный порт

Гамбурга очень долго был автономен, то

есть не подчинен городским законам.

Сегодня же это – крупнейшая в Европе

«перевалка» (кстати, самая популярная

профессия у гамбургской молодежи –

транспортная логистика). Порт, включен�

ный в состав города, осуществляет

масштабное освоение портовой террто�

рии, несмотря на то, что объемы грузов

не уменьшились. Став частью Гамбурга,

порт передал городу значительную долю

своей земли под жилую и общественную

застройку. Реализованная часть этого

проекта очень интересна, в первую оче�

редь, расположением объектов – на уз�

ких участках между каналом выросла

портовая «Венеция». Второе – непосред�

ственная близость воды и реконструиро�

ванная прибрежная часть доковых скла�

дов. Это составляет замечательный

«микс» старого и нового. Новая архитек�

тура тактична по высоте и объемам, а с

другой стороны, разнообразна и остро�

современна. Каждый комплекс решен

по�своему, повторов нет. Здесь приме�

нен принцип так называемой «кварталь�

ной застройки». Очень хорошие благоу�

стройство, малые формы, активно впи�

сываются в общий «хор» отреставриро�

ванные мосты и переходы. 

Продолжение – на стр. 2

Прежде всего – ответ на закономерный вопрос: с какой целью большая группа руководства и специалистов ОАО «Моспро$

ект» предприняла нынешней осенью многотрудную двухнедельную деловую поездку в Германию?

Дело в том, что мы живем в очень непростое для проектировщиков время. Моспроект как организация, «заточенная» на ре$

ализацию масштабного социального заказа от государства, практически выключен из процесса строительства жилища. От$

сюда жилищный голод Москвы, во$первых, и все наши проблемы, во$вторых.

Германия, куда мы отправились изучать ситуацию с городской застройкой, стоит на передовых рубежах «битвы за жилье».

Только, по сути, никакого сражения не происходит, а очень мирно и осмысленно существует слаженная система решения

социальных проблем населения. Каким образом такая система может быть применима у нас? Вот об этом – наблюдения,

анализ и выводы путевых заметок.

Рисунок Георгия Мурышкина
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Бродя по социальным сетям, натолкнулась
на «изящную словесность» молодых и
свободно мыслящих архитекторов. 
Вот несколько высказываний по теме.

Ирина Ирбитская

Нельзя осваивать территории исключи�
тельно малоэтажной застройкой. Так же,
как нельзя этого делать и исключительно
многоэтажной или исключительно сред�
неэтажной застройкой (старые панельные
технологии, естественно, должны быть
исключены повсеместно). База эффектив�
ной урбанизации – среднеэтажная заст�
ройка с короткими связями, интенсивной
инфраструктурой и дифференцированной
структурой рабочих мест. Малоэтажная
застройка (равно, как и высокоэтажная)
может быть аккуратно интегрирована
в среднеэтажную базу, либо вынесена в

«пригород». Малоэтажка должна зани�
мать не более 20 га внутри урбанизиро�
ванной территории. Пригородная малоэ�
тажка также не может иметь параметры
более 20 га, без интеграции в нее средне�
этажных (высокоплотных) центров актив�
ности, либо группировки двадцатигектар�
ных малоэтажных поселений вокруг урба�
низированных центров.

Александр Пищальников

Наверно, это очень трудно, пытаться при�
дать человекообразные формы изначально
дурной затее с «новой Москвой».

Игорь Сафиуллин

Не хотелось бы внедрения среднеэтаж�
ной застройки в малоэтажную. Всё�таки
немного разный тип хозяйствования и
бытовых привычек жителей. Говорю об

этом имея пример перед глазами в Вёш�
ках. Эдакий кластер малоэтажной инди�
видуальной застройки, где при въезде
в деревню (!) появляется несколько пяти�
семиэтажных многоквартирных домов,
причём не образующих дворы. И окнами
обращёнными либо в лес, либо на заст�
ройку коттеджей.

Александр Борознов

А между прочим, в Градкодексе РФ про�
писано и соответствено внедрено прак�
тически во все ПЗЗ разделение на «мало�
этажную, среднеэтажную, многоэтаж�
ную» жилую застройку и примкнувшую
к ним «индивидуальную». Что такое «ин�
дивидуальный дом» – знаю, а вот такая
целая застройка – не чудище ли? А еще
популярна и «одноквартирная застрой�
ка». Так и живем, регламентируем... 

С севера и юга границы застройки флан�

кируются двумя мощными общественны�

ми зданиями. Вокруг – никаких «авраль�

ных», «лозунговых» и крикливых состав�

ляющих. Создается впечатление разум�

ного, экономного и при этом яркого ре�

шения всей застройки. Абсолютна ясна

перспектива этого района. Однако есть и

некоторые минусы – не всем нравится

жить на воде, особенно в холодные, вет�

ряные зимы. Тем не менее, в целом Ха�

фен�Сити – интересный и очень органич�

ный проект, достойный большого внима�

ния специалистов.

В Гамбуге вообще нет «института генп�

лана», зато есть урбанистическая груп�

па при мэрии. В небольшом зале, прини�

мающем всех посетителей, – макет го�

рода. Рядом, в компьютерах – подроб�

ная информация о каждом участке с

транспортными, инженерными, экологи�

ческими данными. Информация доступ�

на и в Интернете.

Что еще мы заметили... 

Любой участок, выставленный на кон�

курс инвесторам, обеспечен на 100 % до�

рогами вокруг участка и абсолютно все�

ми инженерными коммуникациями. 

В  «ГПЗУ» подробно описаны емкость,

назначение, высота, масса параметров, в

общем,  всё, кроме архитектуры – это бе�

зусловный вопрос авторского права (!), а

к нему в Германии относятся трепетно

(на макетах – только чистые объемы). 

Никто не дал нам объяснения о наличии

главного архитектора города или его

главного помощника. Любой проект ди�

велопера ограничен Законом о свер�

хприбыли. В проекте строительства ее

не может быть в принципе. К каждому

проекту прикрепляется государственный

нотариус. Это – своеобразный госконт�

ролер, без которого ни одна сумма со

счета не будет переведена на другой

счет.

Немцев отличает не только аккуратность

во всём, но и высокая законопослуш�

ность. Два слова – Ordnung (порядок) и

Verbotene (запрещенный) – для них зву�

чат более органично, чем для жителей

других стран (особенно это касается

нас). Однако на наш вопрос «Посещают

ли представители мэрии стройки и ведут

ли за ними (стройками) контроль в части

ускорения и управления строитель�

ством?» был получен категорически от�

рицательный ответ: «Что им делать

больше нечего?!»  А для интересующих�

ся горожан – полная гласность, всё на

информационных щитах или в специаль�

ных павильонах – при крупных стройках.

На саму же стройплощадку чужих не пус�

кают, касок не выдают.

Берлин встретил нас развороченной

центральной Unter der Linden  (Под липа�

ми) с очень похожим на московский стро�

ительным пейзажем (возведение новых

линий метро, видимо, везде одинаково)

и огромной строительной площадкой на

месте снесенного мраморно�стеклянного

Дворца республики (ГДР). К 2020 году

здесь планируют построить культурный и

научный центр Гумбольт�форум, частич�

но напоминающий старый Берлинский

дворец. (Материалы этого конкурса бы�

ли опубликованы в нашем «Архитектур�

ном Вестнике»). Немцы не пошли по пу�

ти «создания макета в натуральную ве�

личину». Здание Гумбольт�форума долж�

но завершить ядро района Mitte (середи�

на, центр), самого центра Берлина.

А жили мы в Восточной части города, не�

далеко от площади Hackescer Markt, ря�

дом с комплексом Hackesce Hofe в стиле

ар�деко, с галереями, внутренними дво�

рами. Это – исторически и фактически

«рабочая слободка», во флигелях кото�

рой не жили, а работали. Но сегодня

здесь самое «тусовочное» место: варье�

те, рестораны, бары, магазинчики, кино�

театр.. Думаю, что если бы в центре

Москвы оказался такой квартал, его вряд

ли бы сохранили – снесли бы и застрои�

ли, ведь архитектура абсолютно рядовая.

Далее мы осмотрели Karl�Marx�Allee,

очень близкую к «сталинско�брежневс�

кой» архитектуре; посетили квартиру�ар�

хитектурную мастерскую, новый весьма

симпатичный квартал малоэтажной заст�

ройки Treeptow Kopernick; деревянный

макет Берлина с его неосуществленны�

ми комплексами типа Москва�Сити; но�

вые дома на полуострове Straian, дом на

воде архитектурной фирмы «Beyer

Schubert Architekten», стройки фирм

«FAT Koehl».

Не сказать, что мы сделали для себя ка�

кие�то открытия – просто увидели хоро�

шие объекты. Хотя скромность и отсут�

ствие помпезности явно ощущались. Это

– другой город и другие принципы его

жизни, по сравнению с Москвой. Центр –

везде центр, а вот периферия абсолютно

не похожа на нашу. Там иной – челове�

ческий – масштаб, невысокие дома, отк�

рытость к ландшафту и природе, уют. Но

дело не только в благоустройстве – не

чувствуется дикая, неудерживая жажда

наживы, как у наших девелоперов и ин�

весторов, полностью отсутствует полнос�

борное (ДСКовское) строительство, ник�

то не стремится построить всё сразу и

самыми быстрыми темпами. В этом – ос�

новные отличия. По ТВ – никаких расска�

зов о подвигах строителей и дорожни�

ков, а вот пробок нет! А главное, Берлин

и Гамбург – не единственные в Герма�

нии. Развивается вся страна – от Бава�

рии до северных территорий, хотя в Гер�

мании нет ни газа, ни нефти, да и почти

всей «таблицы Менделеева».

Между тем, уверен, что Берлин и Гам�

бург должны оставаться Берлином и

Гамбургом, а  Москва – Москвой. Логика

космополитизма в архитектуре обманчи�

ва. Суть – в порядке жизнеустройства в

стране, и еще – в наших головах. Они (и

то, и другое) у нас с Германией сильно

разнятся, хотя многое, очень многое

можно было бы и позаимствовать у этой

вполне цивилизованной страны.  Не хо�

телось бы только получить в итоге подт�

верждение старой, как мир, шутки: «Что

русскому хорошо, то немцу смерть» или

наоборот.

Что ж – до новых встреч с Германией,

Auf Widerseen – ваш С.В. Миндрул.

Целевое путешествие
ННааббллююддеенниияя,,  ааннааллиизз,,  ввыыввооддыы

ММооллооддыыее  ааррххииттееккттооррыы  ообб  ооссввооееннииии  ннооввыыхх  ттееррррииттоорриийй
ИИззббрраанннныыее  ммеессттаа  иизз  ппееррееппииссккии  сс  ддррууззььяяммии
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В Центральном доме архитектора 22 ноября сос�
тоялась лекция Владимира Белоголовского
(США), посвященная творчеству известного
австралийского архитектора Гарри Сайдлера и
его сотрудничеству с выдающимися архитекто�
рами и художниками 20�го века. На лекции было
рассказано также о всемирном туре выставки
его работ, с материалами которой (фотография�
ми и фильмами) можно будет ознакомиться на
специальной экспозиции «Австралия: модер�
низм Сайдлера» – в рамках международного
фестиваля «Зодчество», который пройдет в кон�
це декабря в Москве, в Гостином дворе. 
Владимир Белоголовский рассказал о жизни и
проектах Гарри Сайдлера (1923–2006), о роли
архитектора в популяризации принципов модер�
низма и школы «Баухауз» в Австралии. Были
рассмотрены особенности профессионального
«почерка» мастера, представлены итоги его
многолетннего творческого сотрудничества с ар�
хитекторами Марселем Брейером, Вальтером
Гропиусом и Оскаром Нимейером, инженером
Пьером Луиджи Нерви, фотографом Максом
Дюпейном и художниками Джозефом Альбер�
сом, Александром Колдером, Норманом Карл�
бергом, Солом ЛеВиттом, Чарльзом Перри,
Фрэнком Стеллой и Лин Утсон. 
Фото� и видеовыставка «Австралия: модернизм
Сайдлера», посвященная 90�летию со дня рожде�
ния Гарри Сайдлера (Harry Seidler, 1923–2006),
пройдет во время фестиваля «Зодчество» (кура�
тор: Владимир Белоголовский, дизайн: Владимир
Охулков и Елена Орлова). Она базируется на боль�
шой передвижной выставке «Гарри Сайдлер: архи�
тектура, искусство и коллаборационный дизайн»,
которая, начиная с 2012 года, уже побывала в Тал�
лине, Риге, Хьюстоне, Северной Каролине, Вирд�
жинии и Виннипеге. Ее маршрут продолжится
в Сан�Паулу, Рио�де�Жанейро и Сиднее и завер�
шится в 2015 году в Вене, на родине Сайдлера. 
Выставка организована Intercontinental Curatorial
Project совместно с Архитектурным фондом
Сайдлера. Экспозиция составлена из макетов

зданий и скульптур, фотографий, видеоматериа�
лов, переписки, книг, набросков, чертежей и
других материалов, предоставленных семьей ар�
хитектора, Фондом исторических домов Нового
Южного Уэльса, Фондом Йозефа и Анни Альбер�
сов, Цифровым архивом Марселе Бройера
в Университете Сиракьюс (штат Нью�Йорк),
частными архивами художников Нормана Карл�
берга, Чарльза Перри и Лин Утцон.
Гарри Сайдлер был первым, кто наиболее полно
выразил в архитектуре принципы школы «Бауха�
уз» в Австралии на примере своего первого про�
екта – Дома матери Розы Сайдлер. Всю жизнь
Сайдлер был, по его собственным словам, «фа�
келоносцем модернистской архитектуры» – иск�
ренним миссионером идей модернизма. 
За свою почти шестидесятилетнюю карьеру Сайд�
лер построил более 120 зданий – от частных до�
мов и офисных небоскребов до правительствен�
ных заказов – по всей Австралии, а также
в Австрии, Франции, Израиле, Италии, Мексике и
Гонконге. Среди наиболее значительных его ра�
бот: Дом матери Розы Сайдлер (Варунга, Сидней,
1950), небоскреб «Австралийский Квадрат» (Сид�
ней, 1967), посольство Австралии (Париж, 1977),
Гонконгский клуб (Гонконг, 1984), жилой квартал
Wohnpark Neue Donau (Вена, 1993–2001). 
Заслуги Сайдлера отмечены многими наградами,
в том числе Орденом офицера Британской Им�
перии (1972) и Золотой медалью Королевского
австралийского института архитекторов (1976),
он стал почетным гражданином Австралии
(1985), кавалером Ордена Австралии (1987) и
лауреатом Золотой медали Королевского инсти�
тута британских архитекторов (1996).
Гарри Сайдлер родился в Вене в зажиточной ев�
рейской семье. После аннексии Австрии гитле�
ровской Германией, пятнадцатилетним подрост�
ком Гарри вынужден был бежать в Англию.
В мае 1940 года он был интернирован британс�
кими властями как «гражданин враждебного го�
сударства» и отправлен в лагерь для пленных
в Квебек (Канада). В октябре 1941 года Сайдлер

был освобожден из лагеря для обучения в уни�
верситете Манитобы в Виннипеге, который окон�
чил в 1944 году со степенью бакалавра архитек�
туры. Он продолжил учебу в Гарварде
(1944–1946) у Вальтера Гропиуса и Марселя
Бройера, изучал теорию дизайна и цвета в Black
Mountain College в Северной Каролине у худож�
ника Джозефа Алберса (1946). 
После двух лет его работы первым помощником
в нью�йоркском офисе Бройера мать Сайдлера
заказала Гарри проект своего дома в Австралии,
куда родители иммигрировали после войны. По
дороге в Австралию Сайдлер несколько месяцев
стажировался у Оскара Нимейера в Рио�де�Жа�
нейро. Работы архитектора, которые отличаются
четкой барочной геометрией, динамично сбалан�
сированной композицией, пониманием конструк�
ций и материалов, а также изобретательностью
в использовании солнцезащитных приспособле�
ний, необходимых в условиях яркого австра�
лийского солнца, выделяют Сайдлера как одного
из наиболее бескомпромиссных и ярких архи�
текторов послевоенного периода. Его архитекту�
ра основана на множестве источников и влия�
ний, которые он стратегически подбирал и ра�
финировал в течение всей карьеры: уверен�
ность, социальное значение архитектуры и кола�
борационный подход в проектировании – от Гро�
пиуса; сила бетона и теплота дерева – от Бройе�
ра; использование стандартизированных строи�
тельных систем и экспрессивного конструктив�
ного языка – от Пьера Луиджи Нерви; скульп�
турная текучесть и лирические формы – от Ни�
мейера; глубокое понимание того, как современ�
ный человек реагируют на феномен визуального
восприятия, – от Алберса. 
С середины 60�ых почерк Сайдлера все четче
становится подвержен влиянию произведений
американских художников�экспрессионистов:
Александра Колдера, Нормана Карлберга, Сола
ЛеВитта, Чарльза Перри и Френка Стеллы, 
эволюционируя в характерный, персональный
художественный язык. Работы Сайдлера, даже

самые скульптурные и экспрессивные, никогда
не случайны. Его грациозные формы всегда
обоснованы рациональным планированием, от�
личаются эффективностью стандартизированно�
го строительства, социальным и энергосберега�
ющим подходом. 

Владимир Белоголовский, куратор всемирного
тура выставки «Гарри Сайдлер: Архитектура, ис�
кусство и творческие сотрудничества», автор
книги «Harry Seidler: Lifework» (издательство
Rizzoli, Нью�Йорк, 2014); основатель нью�
йоркской компании «Intercontinental Curatorial
Project»; автор книг «Green House» («Татлин»,
2008), «Felix Novikov» («Татлин», 2009; DOM,
2013), «Советский Модернизм: 1955–1985»
(«Татлин», 2010), «Starchitecture» (DOM, 2014) и
«Harry Seidler: LIFEWORK» (Rizzoli, 2014). 
Член�корреспондент Международной академии
архитектуры и американский корреспондент
журнала «Татлин». Архитектур�практик, он рабо�
тал в Испании и США. С 2006 по 2009 гг. руково�
дил бюро Performa�Studio в Нью�Йорке и Каль�
кутте. В 2008 году курировал иностранную часть
российского павильона на 11�й архитектурной
биеннале в Венеции. В 2009 году был комисса�
ром ретроспективы проектов архитектора Анхе�
ля Фернандеса Альбы в Королевском ботаничес�
ком саду в Мадриде. В том же году он предста�
вил выставку «Green House» на фестивале «Зод�
чество» («Индекс устойчивости») в Москве. 
В настоящее время Владимир Белоголовский
курирует два всемирных тура выставок
«Colombia: Transformed и Harry Seidler: Art,
Architecture and Collaborative Design». Он предс�
тавлял ведущих российских архитекторов в Ар�
хитектурном Центре Нью�Йорка и читал лекции
в Колумбийском и Виргинском университетах,
университете Гонконга, Tongji University (Шан�
хай), университете Нового Южного Уэльса
(Сидней), в других высших учебных заведениях
и архитектурных центрах Европы, Северной
Америки, Австралии и Азии.

Основные вопросы, возникающие при знаком�
стве с пансионатом «Дружба» в Крыму: «Как
удалось  в существующих условиях его задумать
и реализовать? Откуда пришла эта идея?»
Пансионат «Дружба» – итог многолетнего анализа
проблем курортного  строительства, попытка
сформировать оптимальное решение. Вместо раз�
розненных объектов – единый компактный моноб�
лок, предполагающий минимальную площадь
застройки с оптимизацией функциональных зон и
как следствие – значительную экономичность.
Должность, которую я занимал как главный архи�
тектор СПО «Союзкурортпроект» с 1977 г., потре�
бовала для решения проблем социального куро�
ртного строительства по всей стране, от севера
до юга и от запада до востока, создания обоб�
щённого анализа среды и системного подхода

к структуре курорта и отдельного объекта. Руко�
водители профсоюзов Чехословакии и СССР при�
няли решение о строительстве совместного пан�
сионата «Дружба» для трудящихся двух стран на
участке, примыкающем к Золотому пляжу в Кры�
му, выбранном без участия проекторной органи�
зации. Объект был передан  Союзкурортпроекту.
(Разработка конструкции и проекта поручена мне
и главному конструктору объединения Н.В. Канче�
ли – 1978 г). Конкурса внутри института не было,
поскольку не было вариантов решения этой уни�
кальной задачи.
В сложных условиях строительства на участках
с активным рельефом и сейсмикой требовалось
с целью уменьшения материалоёмкости и трудо�
затрат сократить площадь опирания здания на
грунт, то есть площадь фундамента. Обычные мо�
нолитные каркасные и панельные конструкции та�
кую задачу не решали. Поэтому была создана мо�
нолитная, оторванная от земли структура с башен�
ными опорами, передающими точечную сосредо�
точенную нагрузку на грунт (авт. свид. № 806844
от 28. 12. 1978 г.). Первым объектом такого типа
стал санаторий Микробиопрома на территории
Ботанического сада в Ялте, где объем опирался на
четыре опоры. А в 1980–1985 гг. в Крыму в райо�
не Золотого пляжа, на склоне, практически не
пригодном для традиционных методов возведе�
ния, по программе экспериментального монолит�
ного строительства осуществлено сооружение
пансионата «Дружба» на 400 мест. 
Единственный вариант, выполненный для согла�
сования в Госгражданстрое, принципиально сох�
ранял трёхопорную башенную систему с кольце�
образной конической общей формой. Она предс�
тавляла собой двухзаходной спиральный винт,
который соединял верхнюю подъездную дорогу
на отметке 56 м с пляжем. Однако при рассмотре�

нии эксперты предложили отказаться от наклон�
ного построения. В соответствии с этим предло�
жением окончательный горизонтальный вариант
был согласован. В оползневых условиях и при де�
вятибалльной сейсмике на участке с  уклоном 45°
объект общей площадью 11,5 тыс. кв. м и объё�
мом 54,3 тыс. куб. м запроектирован с минималь�
ной площадью опирания на грунт и решён в виде
единого компактного объёма, поднятого над зем�
лёй на трёх башенных опорах, каждая диаметром
9 м и толщиной стен от 80 до 20 см.
Этот приём позволил осуществить объект, сохра�
нить растительность и избежать огромных затрат
на противооползневые и фундаментные работы
(башни опираются на касающиеся коренных по�
род буроинъекционные сваи диаметром 20 см и
длиной 20 м, выполненные переносными станка�
ми). Из�за сложности организации необходимого
благоустройства на столь крутом склоне объект
задуман как искусственная зона рекреации в виде
развитой пространственной многоуровневой сис�
темы (подобно платформам нефтяников в море).
Противопоставленный природе ради сохранения
склона и растительности объект оторван от земли
и как бы парит в воздухе. Композиционной осно�
вой объекта является многосветное пространство
– атриум, в котором сосредоточены обществен�
ные помещения: киноконцертный зал с фойе, ка�
фе, танцевальные площадки, бильярдная, зал ле�
чебной физкультуры, плавательный бассейн. Жи�
лые номера вынесены на внешний контур.
Можно привести лаконичный отзыв о сооруже�
нии архитектора А.Р. Асадова: «До Василевского
и Канчели ещё никому не удавалось так органич�
но соединить столь яркие архитектурные и
конструктивные решения, так мастерски вписать
здание в уникальный природный ландшафт».
В объекте нет несущих и несомых элементов –

всё включено в работу. Это направление получи�
ло в дальнейшем название «сотового моноли�
та», что является достижением Нодара Канчели.
Объём расходов  материалов монолитных желе�
зобетонных конструкций соответствовал норма�
тивам панельных и каркасных зданий. Работа
над проектом «Летающей тарелки» (так был наз�
ван объект) вызывала энтузиазм у всех участни�
ков, включая смежных специалистов, воодушев�
ляя их в стремлении применить последние дос�
тижения науки и техники. Впервые для отопле�
ния и горячего водоснабжения всего сооруже�
ния была использована тепловая энергия моря –
при использовании тепловых насосов. Годы
функционирования пансионата «Дружба» пока�
зали, что воплощенные объемно�планировочные
и конструктивные решения эстетически положи�
тельно воздействуют на отдыхающих и стали ак�
тивным фактором  их реабилитации.

Владимир Белоголовский  – 
«Гарри Сайдлер: архитектура, искусство и коллаборационный дизайн»

Игорь Василевский – из истории создания «Летающей тарелки»
Продолжаем публикацию материалов конференции «Советский модернизм: формы времени», которая прошла в Москве 21–22 ноября

мм
аа

тт
ее

рр
ии

аа
лл

ыы
  кк

оо
нн

фф
ее

рр
ее

нн
цц

ии
ии

Íà ôîòî: Â. Áåëîãîëîâñêèé. 
Âûñòóïëåíèå íà êîíôåðåíöèè. 

Ôîòî Ð.È. Òåâîñÿí.



4

№12 (2079) • 24 декабря 2013 г.

РРееддааккцциияя::  АА..ММ..ММллааддккооввссккааяя  ((ррееддааккттоорр)),,  ЛЛ..СС..ППаашшккоовваа..  ТТееллееффоонныы  ррееддааккццииии::  88  ((449999))  225500��3388��9922  ии  3355��2255  ((ввннууттрр..))..  ААддрреесс::  ММоосскквваа,,  112255004477,,  11��яя  ББрреессттссккааяя  уулл..,,  1133//1144,,  оофф..662266,,  nneewwssppaappeerr@@mmoosspprroojjeecctt..rruu
ССввииддееттееллььссттввоо  оо  ррееггииссттррааццииии  ИИАА  ФФСС11��0022229977  оотт  3300..0011..22000077  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ппоо  ннааддззоорруу  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  ммаассссооввыыхх  ккооммммууннииккаацциийй  ии  ооххррааннее  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя..  wwwwww..aarrcchhIInnffoo..rruu

ГГааззееттаа  ооттппееччааттааннаа  вв  ттииппооггррааффииии ««ААввггуусстт  ББоорргг»».. ТТиирраажж  999999  ээккзз..  ООббъъеемм  11  пп..лл..  

Что может быть ближе архитектурному
миропониманию, чем изобразительное
искусство? И кому же, как не архитек�
торам, предоставить часть своей тер�
ритории художникам? Поэтому естест�
венно и закономерно, что в подвальном
вестибюле здания Москомархитектуры
уже более двадцати лет живет моско�
вская галерея «Союз Творчества».

Сначала о ее создателях. Мы работа�
ем рядом, по многу раз ходим мимо,
но наверняка не все знакомы с Оле�
гом Петровичем Калмыковым и его же�
ной и ближайшим единомышленником
Ираидой Анатольевной Маклаковой.
А знакомством с ними надо гордиться,
ведь они – люди светлые, творчески
одержимые, истинные подвижники и
энтузиасты. 
Те, кому хоть однажды пришлось
столкнуться с деятельностью галерис�
тов, понимают, насколько сложно тру�
диться в этой области без материаль�
ной поддержки извне, быть бессереб�
ренником. Это нереально! Тем не ме�
нее, Олегу и Ираиде удается держать
и содержать такое вот альтруистичес�
кое предприятие. Каким образом?
Среди сорока, в том числе и художе�
ственно�прикладных, умений Олега
Петровича Калмыкова, к счастью, есть
и такие, которые позволяют существо�
вать. По образованию он психолог
(кандидат наук), по мировоззрению –
философ, а по призванию – собира�
тель плодов творческих исканий са�
мых разнообразных человеческих ин�
дивидов, ярких и многогранных талан�
тов. Его жена Ираида тоже сменила

немало профессий, пока не остано�
вилась на деятельности искусствове�
да. Оба они – члены творческих сою�
зов: художников и журналистов.
Миссию и цель своей галереи  («него�
сударственное, некоммерческое уч�
реждение культуры») супруги видят
в поиске и популяризации произведе�
ний изобразительного искусства, ко�
торые достойны быть сохраненными
во времени. При этом у них нет особых
пристрастий. «Пусть цветут все цветы!»
– пожалуй, эта древнекитайская муд�
рость может быть девизом их галереи.
И поэтому в небольших залах постоян�
но, сменяя друг друга, показывают
свои работы самые разные художни�
ки, представители всех возможных
направлений и школ.
Как попасть в их число? Олег Петрович
пояснил: «Сначала художник, заяявляя
о себе, показывает фотографии своих
работ плюс одну�две картины –  для
знакомства, и мы делаем вывод о воз�
можности сотрудничества. Конечно,
наша оценка субъективна, но огром�
ный опыт позволяет быть «судией». По�
том  автор приносит досье. Мы огова�
риваем время выставки (обычно она
длится в течение месяца), дату верни�

сажа. Параллельно у нас проходят две
экспозиции. Это примерно 25 – 45 ра�
бот.  Денег не берем. Однако художник
расплачивается своими работами по
нашему выбору. Если масло, живопись
– это три картины, если графика – бо�
лее объемная подборка. У нас уже
собралось свыше 7000 произведений.
Организуем и возим выставки по горо�
дам России, дарим музеям, так же как
и каталоги, которые готовим и издаем
за свой счет. У нас налажены контакты
с крупнейшими выставочными площад�
ками, залами, библиотеками».
Сотни художников были представлены
за эти годы в галерее «Союз Творчест�
ва». С каждым из них галеристы под�
держивают контакты, собирают пуб�
ликации, отслеживают выставки, фор�
мируют фототеку. Уже собран объем�
ный архив. Таким образом, галерея
стала по�существу арт�агентом для
тех, кто выставляет в ней свои работы.
Но главное, «Союз Творчества» прев�
ратился в добрый и гостеприимный
семейный дом, где всегда рады но�
вым «родственникам» по духу, где их
ждет понимание, поддержка, любовь.

А.Младковская

Издательство ООО «Живопись�Инфо» (ге�
неральный директор Ю.Н. Попков) выпус�
кает серию сборников�каталогов произве�
дений изобразительного искусства «НАСЛЕ�
ДИЕ», предназначенных для сохранения па�
мяти об ушедших художниках советской
эпохи. Представлены все направления – от
социалистического реализма, до модерниз�
ма и авангарда. В третьем выпуске «НАСЛЕ�
ДИЯ» представлена краткая биография и
живописные работы архитектора�художни�
ка, выпускника МАрхИ, одного из органи�
заторов и лидеров  группы «Двадцати мос�
ковских художников» при Московском объ�
единенном комитете художников�графиков
профсоюза работников культуры на Малой
Грузинской, Владимира Александровича

Глухова (1937–1985). 
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Союз Творчества и Света

ККннииггии  ппоо  ииссккууссссттввуу

Изящный случай

Ïåðåä Íîâûì, 2001-ì, Ãîäîì ïîçâî-
íèë ìíå ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ìîñïðî-
åêòîâöà» Èãîðü Ñàìîéëîâè÷ Êàðê è
ãîâîðèò: «Âñïîìíè ÷òî-íèáóäü âåñ¸-
ëîå, íîâîãîäíåå, ñâÿòî÷íîå è íàïè-
øè. Òîëüêî, óìîëÿþ, ÷òîáû áåç ïüÿí-
ñòâà, àëêîãîëèçìà è ñèíäðîìîâ àáñ-
òèíåíöèè, à òî âî âñåõ òâîèõ âîñïî-
ìèíàíèÿõ âñå òîëüêî ýòîìó è ïðåäà-
þòñÿ». ß ïûòàëñÿ âîçðàæàòü: ÷òî æå
äåëàòü, ÿ æå íè÷åãî íå âûäóìûâàë?!
Äà, òàêîé áûëà íàøà ìîëîäîñòü, è íå
òîëüêî íàøà. «Áóòûëêàìè è ïðåáîëü-
øèìè, äà áî÷êàìè ñîðîêîâûìè», —
êàê ãîâîðèëîñü ó Ãðèáîåäîâà. ×èòàëè
«Òðè ìóøêåò¸ðà» Àëåêñàíäðà Äþìà-
îòöà? Ïüþò è äåðóòñÿ. À ãåðîè Ýð-
íåñòà Õåìèíãóýÿ? À Ýðèõà-Ìàðèè
Ðåìàðêà? Òå âîîáùå êðóãëûìè ñóò-
êàìè, è âñ¸ áîëüøå íà õàëÿâó.
ß âðàòü íå óìåþ, íî ìîãó, êîíå÷íî...
Äåñêàòü, íå âûëåçàëè èç Ìàëîãî, à òî
è èç Áîëüøîãî, çàëîâ Ìîñêîâñêîé
Ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî, âñ¸ ñâî-
áîäíîå âðåìÿ ïðîâîäèëè â ÷èòàëü-
íîì çàëå áèáëèîòåêè èì. Â.È. Ëåíè-
íà, ñ óòðà, ïîñëå â÷åðàøíåãî, áåæàëè
â ìóçåé Èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà, à ïîçäíî âå÷å-
ðîì äîìîé — íà÷èòàííûå-íà÷èòàí-
íûå. È êòî â ýòî ïîâåðèò?
«Íó óæ òû ïîñòàðàéñÿ», — ãîâîðèò
Êàðê. — «×òî-íèáóäü èçÿùíîå. Íó, êàê
ó Þðèÿ Îðåñòîâè÷à Ñîêîëîâà èëè
ó ãîñïîæè Ëèäèè ×àðñêîé. ×èòàë ïðî-

èçâåäåíèå Ôðåíñèñ Õîòòñîí Áàðíåò
â èçäàíèè È. Êíåáåëü, 1913-ãî ãîäà
èçäàíèÿ? Íàçûâàåòñÿ «Ìàëåíüêèé
ëîðä Ôàóíòëåðîé»? Âîò è òû â òàêîì
ñòèëå. È ÷òîáû â ðàññêàçå íè ãðàììà
è íè â îäíîì ãëàçó».
ß ñòàë âñïîìèíàòü, è ïðèïîìíèëñÿ
ìíå îäèí èçÿùíûé ñëó÷àé. Ðàáîòàë
â íàøåé ìàñòåðñêîé àðõèòåêòîð.
Î÷åíü ðàçóìíûé, ïðàêòè÷íûé è ðàñ-
÷¸òëèâûé. È ÷ðåçâû÷àéíî ýëåãàíò-
íûé. Ïåðåä Íîâûì Ãîäîì âñå êîëëå-
ãè ìå÷óòñÿ, âîëíóþòñÿ, ïîäàðêè ïî-
êóïàþò, ñ ¸ëî÷íîãî áàçàðà êàêóþ-òî
îáùèïàííóþ õâîþ òàùàò, ïåðåïëà-
÷èâàÿ çà ýòó äðåâåñèíó. À íàø ãåðîé
ðåøèë äîæäàòüñÿ 31 äåêàáðÿ, êîãäà
âñå âñåãî íàêóïÿò, íàðÿäÿò, ïîèñò-
ðàòÿòñÿ. Âîò òîãäà öåíà íà ¸ëêè è
óïàä¸ò. Òàê è ïîñòóïèë. Åäåò îí 31
äåêàáðÿ íà ñâîèõ «Æèãóëÿõ» ïî Íî-
âîàðáàòñêîìó-Êàëèíèíñêîìó ïðîñ-
ïåêòó è âèäèò, êàê íà çàñíåæåííîì
ãàçîíå ñòîèò ÷åëîâåê è äåðæèò ðîñ-
êîøíóþ äâóõìåòðîâóþ ¸ëêó. Ïóøèñ-
òóþ, ñòðîéíóþ. Íî äåðæèò ñ òðóäîì,
òàê, âèäèìî, çàðàíåå õîðîøî ïðîâî-
äèë óõîäÿùèé ãîä. Àðõèòåêòîð îñòà-
íîâèëñÿ, âûëåç èç ìàøèíû, ïîäî-
ø¸ë ê ÷åëîâåêó ñ ¸ëêîé è ñïðîñèë
åãî, íå îòäàñò ëè îí åìó ¸ëêó çà ñòî-
èìîñòü áóòûëêè. Âåðîÿòíî, ýòîò ÷å-
ëîâåê ñèëüíî ïîòðàòèëñÿ íà ïðîâî-
äàõ ãîäà, òàê êàê, íå òîðãóÿñü, ñîãëà-
ñèëñÿ, ñõâàòèë äåíüãè è ñêðûëñÿ
â íåäðàõ Íîâîàðáàòñêîãî ãàñòðîíî-
ìà, ÷òîáû äîñòîéíî îòìåòèòü âñòðå-
÷ó íàñòóïàþùåãî.
Íàø ýëåãàíòíûé, ïîõâàëèâ ñåáÿ çà
ïðàêòè÷íîñòü, âçÿë åëêó ñ öåëüþ îòòà-
ùèòü å¸ ê ìàøèíå è ïðèâÿçàòü íà áà-

ãàæíèê. ¨ëêà íå ïîääàâàëàñü. Îáúÿñ-
íÿëàñü òàêàÿ íåïîäàòëèâîñòü î÷åíü
ïðîñòî: ¸ëêà ðîñëà íà ãàçîíå, ÿâëÿÿñü
ýëåìåíòîì îçåëåíåíèÿ è áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèè, à óáåæàâøèé
â ãàñòðîíîì ïðîñòî çà íå¸ äåðæàëñÿ,
÷òîáû íå óïàñòü.
Âîò òàêàÿ èçÿùíàÿ èñòîðèÿ ïðèêëþ-
÷èëàñü. Ñàì Ñîêîëîâ ñ Ëèäèåé ×àðñ-
êîé è ñ ýòèì ìàëåíüêèì Ôàóíòëåðîé-
÷èêîì ìîãóò ïîçàâèäîâàòü. À åñëè
êòî-íèáóäü ñòàíåò ãîâîðèòü, ÷òî âîò,
îïÿòü ïðî ïüÿíñòâî, òî ÿ ãîòîâ ñ íèì
ïîñïîðèòü. Îòêóäà æå ïðî ïüÿíñòâî?
Íàø-òî ãåðîé áûë àáñîëþòíî òðåçâ.
×òî êàñàåòñÿ ìåíÿ, òî ÿ ïðîøó ìíå íå
íàëèâàòü. È, êàê ãîâîðèë Àíàòîëèé
Ïàïàíîâ: «Âî-ïåðâûõ, ÿ çà ðóë¸ì, âî-
âòîðûõ, çàâÿçàë, à â-òðåòüèõ, ÿ ñâîè
150 ãðàìì óæå óòðîì âûïèë».

Юрий Мурзин

Рисунки автора

19 äåêàáðÿ 

â äâåíàäöàòûé ðàç 

îòêðûëàñü òðàäèöèîííàÿ

õóäîæåñòâåííàÿ âûñòàâêà 

â Äîìå íà Áðåñòñêîé. 

Ïîñòîÿííûå è íîâûå ó÷àñòíèêè 

ýòîé ëþáèìîé àðõèòåêòîðàìè

ýêñïîçèöèè 

ïðåäñòàâèëè ìíîæåñòâî

èíòåðåñíûõ è ÿðêèõ ðàáîò 

â îáëàñòè æèâîïèñè, ãðàôèêè,

ñêóëüïòóðû è ôîòîãðàôèè. 

Áóäåì æäàòü ãîñòåé 

è íàäåÿòüñÿ íà èõ

áëàãîæåëàòåëüíûå îòçûâû. 

Â äîáðûé ïóòü!

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ 

äî 14 ÿíâàðÿ.

ГЛАЗАМИ ЗОДЧИХ


