


АRАДЕМИН. АРХИТЕRТУРЫ ОООР 
КАБИНЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Арх. П. И. ГОЛЬДЕНБЕРГ 

Инж. Л. С. АRСЕЛЬРОД 

НАБЕРЕЖНЬIЕ 

МОСКВЬI 

АРХИ:ТЕКТУР А И: КОНСТРУКЦIIЯ: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ И3ДАТЕЛЬСТВО 
АКАДЕМИИ АРХИ:ТЕКТУРЫ СССР 

:Москва • 1940 



Scan- waleriy, 2018 

Редактор Б. П. МихайJiов 

Техн. редактор Г. В. БеJiинс:кий 

Набл. за выпуском В. п. :КаJiаmпиков 

Сдано в производ. 28/IX 193\J г. Подпи
сано к печати 3/VII 1940 г. Формат бу
маги 72ХНО1/16 . Вишерского бумком
бината. 16 печ. лист. Уч.-авт. лист 20,5. 
В 1 п. л. 53 424 ан. Изд. No 176. Упол-

номоч. Мособлгорлита Б-8927. 
Тира•ж 2 ООО экз. 

Набор 1-й Образцовой типографии Оти:ш 
РСФСР rреста «Полиrрафкнига». Москва, 

Валовая, 28. Зак. 4124. 

Печать и переплетные работы типоr·ра
фии Гослитиздата, 1-й Самотечный 

пер., 17. Зак. 1172. 

Цена 25 руб. Псрешrет 2 руб. 



ОТ АВТОРОВ 

Кн'И-rа «Набережные Мо1СiКlвы» является сокраще~НJным из,ложен~и·ем 
научно-ис.следю~ва,тельской рабоrгы, выполне:нной ав1ТIQ1)ами в 1937 и 

1938 rг. в к·а6И1не1те градЮ1сrnрои'Гелысrгв1а Ак,а•демии архитектуры СССР. 

I(ниrа с:Исrематизирует и излага,ет опыт строительства набережных в 
Москве, д1елает первые об:общен~ия, дает предварительные указаiНJИЯ и 
рекомендацИJИ. 

В первой r лаве книги описано образован1и~е московского городского 

пл•а,на вок,руг рек и созда1ние застройки речных берегов. 

Основные принципы, формулируемые на основа1н1ии изуч,е:н~ия опыта 

прошлого, в из1ве-стной стеП1е1Н1и сохраняют сво1е знач1е~ние до сих пор. 

В rюс,ледующих r ла~в,ах из,л:ожены принципы пла1н:и~ров,ки и з,а,стрюйки 

реЧJНых оореrо:в в .М.о~скв~е, строlИ!теJLЬ1С'Г!Ю новых мостов и проездов вдо•ль 

н!абережных, отtенок на6ере:ж1Ных и схОlдов к воде. 

Послед1Н1и1е части разработаны Н1а1ИJболее подробн·о. Их главным содер

жанием ЯВl,)]Яо{'!Т'СЯ изложе1ние м,ет101дов и пр1иемов прое:кт1Иtр·о1в,асния и с,тро

ительст~ва набер,е:ж1Ных. 

I(нига являет1ся опытом совместной работы архитектора и инжене·ра, 

в ко,торой доминирующее значение им,е,ет а1рхитектурно-планtирtО1вючный 

анализ набережных и сходов. Поэтому опис,а1ние коНiструкций набереж

ных сод:ержит .'JJишь указаН1ия на принципы расчета (без проведения са

мих ра,счетов), а технико-экономиче~с~кая ха1ра~ктеристика строитель,ства 

набережных дана тол,Ь1ко в сжатых ре~ко~меrндациях. 

Авторы над,еются, что их paбol'fla бу.дет иопользована пр,и по•стрюйке 

набереж:НЫХ в д'РIУГIИХ Г0tpOiдlax Союза, а та1Кже послужит iП'ОСобием или 

ма,тероолом для коммунальных рабо1Гн1И1кю1В, а,рх.итекторюв, и:нже:неров, 

студентов, кра,еВ'едов и для всех интересующи~ся прошлым и на,с,тоя

щим СТIО[[!ИЦЫ. 

* * 
Работа была р,азделен1а между авто,ра,ми следующим: образом: арх. 

11. И. Гольденбергом были разработаны: r Л1авы первая (набережные в 

старой Мос·кве), вторая (плаmровка и заетрюйюа речных берегов по 
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ген.ералыюму пла,ну ,реконструкции Москвы), раздел третьей главы, со

держащий архитектурtНую ха,ракт~еристи.ку новых Н1абереж1Ных, глава 

четв:ер,т~ая (архитектура сходав московс.юих набереЖ1н:ых) и часТtИчоо гла

в:а пя,т~ая ( строи.тельст.во мос1юв в Москве). 
ИНIЖ. Л. С. А1КiООЛЪ1родом были разр.а1бот,аны: г:ла~ва 11ре~тъ.я (э~ко1н.01МИ1че

ска:я оцеН1ка 1юс·т.рое~нных сход:ов, IТ:Р'ИВед1е1н1ных в глав1е чет1В1ертой); 
С1Т1роитtельство проездов В!доль на6ережН1ых и ус'11ройство тра·с,сы судо

вю,r-о хода Мос~кв,а-реки, опи:с1аiН1Нъ1е в гJI1ав1е пятой; r"Ла~ва шест:ая (оообые 

ус·ТIJ)ойства на набережных и особые усл,0В1И:я строи.тельс.11Ва НJа6ережных 

В' горад) и Пр!ИiJЮЖОО'Иlе: (~p!XjИT1elКTl)'lpiНO-ПлaJНIИIP,QIBIQ'ЧIHЬl!e (И раlСIЧ\еТIНЫе дан

Н!Ые по про;еютирюв:а1Н1Ию ,с1т~еаюк Н1а1бережtных). 

Автоiрtы приН!оС'ят благюда~рносrrь проф. Л. А. Ильину, акад. а,рх. 
Г. П. Го1ЛЬцу и доlК!Тlор~у ·технических н~ауJК. проф. А. Е. Страмен:то~в,у, вы
по.mнИ1вшим эк,спер11из1у ра~бо~ты, З!а их у~к:аlЗЗ!Н\ИЯ к~аlК по существу рабоrrы, 

так и orr1Нocиl'f'elJIЪ1НiQ пос1троения юниги и ИIНЖ. Б. П. МихайлюlВ~у, реда1к

тщювrа,вше-му ю:~у книгу. 

Все архите·ктурно-ПЛЗ1НИtровоЧ1ные черrгежи исполне!Ны гр,афи1юм 

О. В. Старце1вой. Панорам·а Кремля, ак,сонометрия Го.mицынской боль· 

IШцы, сх,ем~а за1с1тройки берегов Моаюв~а-реки orr Крымского м:оста до 

Лужников были вьюолнены арх. Е. А. Юрье·вым. 
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ВВЕДЕНИЕ 

СтаlЛIИiнский пvтан р~еконwрукци:и Москвы с величавой широтой пре
одiолева1ет истори,чес,ки с.1южившиес,я н~е1достаrгкн пла:н.ировrки и за1строЙiКIИ 
Москвы, намечает и осуществляет строительство новой Москвы. 
Сооруженный в 1933-1937 гг. ка1пал Моакоо.-Волг~а является осн01вной 

предпосыJ11КЮй реконструкции Мо,сrкворецкой 1ВIQ/д111ой системы. Леж•ащая 
в це~Н111р,е страны Мос,ква стал:а поrртом трех морей - Белого, Ба~ЛТIИЙ
ского и Каспийского, а после постройки канала Волга-Дон будет свя
З1а1на cio всеми пятью морями, омываюЩ1ими Европейскую чаоть Союз.а. 
Саг ласно генеральному плану реконструкции Москвы, получили ко

ренное разрешение вопросы судоходства, обводнения и водоснабжения 
Москвы (рис. 1). 
Генеральным планом было предложено «для обводнения города ма,к

симально использовать волжскую воду, поступающую в результате со

О1р!ужеюия ка1На1Ла ВООIIГ'а-Мооква, дJЛЯ ч:его сЮlздать два вод1Ных коL11Ьца,: 
од~Н10 от КлявьмlИJН!Ского ВIО1дох1рани~л1Ища по восrгочню,му 1кЗJН,а.rnу через 
Измайло.вский парк, Тек,стильщики, Южный порт у Кожухово, по Мо
сква-,реке к Химкинскому ,в,одохранилищу, другое - внутригородское, 
получа,е:мое в результате сооружения северного внутригородского ка

н:а:ла, соедlИIН\ЯЮЩе["О ХимrкИiЮС*Ое ВОДIОХ!рЗIНIИIЛИЩе с ре!КIОIЙ .Яузой до 
Москв~а.1-реки» 1 (рис. 2). 
Водное хозяйство Мосювы получ1ило широкую и ясную организацию. 

Большое водное кольцо состоит из двух в-етвей: западной - уже осу
ществленной и вос'точной - проектируемой. Обе ветви проведены аз 
Клязьминского В'одохrрани-лища rк: Москва-реке, выше и ниже города. 
Канал МосК!ва-Волга присоединен к Москва-реке выше города, в рай

оне Тушина. 
Петлистое течение Москва-реки на:же канала, на уча~стке от Тушина 

до Кожухова, реконс·трrуируетr.я. Уже выстроены Хорошевско,е (1,7 км) 
и Карамышев::кое (1,0 км) спрямления. Они сократили путь по реке 
с 14,8 до 2,7 км. Пре1дпо.1юж&ю ПОIС'Тр10ИIГЪ ДО1рюгомилов,ский (2,13 км), 
Анtдреевс.юий (4,76 KtM) и, ВОЗМОЖ/НIО, Луж1Н1ИЮО1ВОКИЙ (2,37 КiМ) СIПрямляю
щие К'ана,лы. 

Все эти ка1юалы clOIКipa;тiяrr путь по реке с 40,15 км до 11,95 км и д:а
дут вюз~можностъ ор,ганиЗ101ва,тъ тр1ан1з~иnюе су1доходоrnо без з1ахо·да гру
зовых ,судов и барж в центр города. Центра~лъные (Дороrом:иловrс~шrя и 
Москворецкая) петJЕи Москва-реки Мlоr·)71Г быrть отв1едены дл'Я пассажир
скоr~о cyд101xo\Цicrrm, а их бере~г:а - д1л~я с,троИJТелъсrгв~а кrparerИIВьrx Ж1Иi.7lых и 
общес11венных зда1Ний. 

1 Пост. СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О генеральном плане реконструкции r. Мо
сквы», п. 4. 

5 



1. Москва - порт пяти .морей 

Боль1Шое кольцо будет замкнуто после ус·тройства восточной ветви 
канала Москва-Волга. Восточная ветвь будет служить для пропуска 
грузовых судов в Южный порт, минуя центр города. 
Вдоль трассы большого водного кольца расположены наиболее круп

ные загородные московские парки. Они складываются в свое парковое 
кольцо. Водами канала Москва-Волга обводняется Яуза и создается 

(j 



ТАЛДОМ 

7 о 7 14КМ 

2. !{анал Москва-Волга 
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второе, малое водное кольцо, проходящее внутра города. Вдоль этого 
кольца распоJ1агаются городские парки. 

Малое водное кольцо будет играть большую роль для связи жилых, 
промышленных и парковых районов, расположенных вдоль него. Кроме 
двух водных колец, созданы обширные водные бассейны к северу от 
Москвы (Истринское, Химкинское, Клязьминское, УчИ1нское водохрани
JIИща) и в Юго-западном районе (проектаруемое Сетуньсжое водохра
нилище). Они находятся в леса-парковой зоне, широким поясом охва
тывающей Москву. Москва становится одним из самых богатых водой 
го,родов м,И1ра. Столь же радилшльно, как вюП1росы 06водн!еlнИ1я, решают
ся генера.ль:ным планом вопросы водоаН1аtбжеН1ия и кан1аu11и~за.ции города. 
Еще недавно больше половины (600/о) москворецкой воды забиралось 

Рублевским водопроводом. Москва-реке грозила опасн.ость быть «выпи
той». Задачу снабжения населения столицы волжской водой решил 
канал Москва-Волга. Созданные на трасс,е канала к се~веру от города 
обширные водохранилища подают по особому водоводу на Сталин
скую водопроводную ста:нц·.а:ю 25 млн. ведер воды в сутки, а после 
окончания второй очереди строительства станции - 60 млн. ведер. 
Вс,его же канал Москва-Волга сможет пода1вать 228 млн. ведер воды 
в сутки (три Москва-реки). 
Уже в 1937 г. Москва получила 86,5 млн. ведер воды в сутки и 

оставила позади ряд европейс:юих столиц (Лондон, Берлан, Вену). 
В ближайшее время мощность мое,ковского водопровода будет vвели
чена до 106,0 млн. ведер воды в ау11ки, а к 1945 г. достигнет 180 млн. 
ведер в сутки. На одного жителя столицы придется в 1945 г. 400 л 
воды против 60 л до революциа: (в 1913 г.). 
Московская канализация начала строиться гораздо позже водопро

вода (в 1894-1898 гг.). Мощность ее устройств и очистных полей 
была недостаточна даже по сравнению с мощностью дореволюционного 
МОСIКОВОКОГО водопровюда (5950 МШI. в1еде1р С'ГОЧJНОЙ жидкос.ти в 1913 г.). 
Канализована была лишь центральная часть города. Многие промышлен
ные предпра:ятия прямо спускали воды в Москва-реку и Яузу и за
грязняли их. 

Согласно генеральному пла·ну, будет канализована вся территория 
города. Очистка сточных вод будет производиться на восьми станциях 
аэрации совершенными методами очистка:. Станции аэра,ции будут 
устроены ниж,е города по течению реки. Объем сточных вод достигнет 
к 1945 г. 100 млн. ведер в сутки. Из них 60 млн. ведер будут очи
щаться Курьяновской станцией аэрации. 

Мос,ква сrrановится самым чиотым, здоро~вым и кра1оивым городом ,МЩ)IЗ. 
Реконструкция Москва-реки вызвала необходимость в перестройке 

старых и постройке новых набережных. 
Псюта1Н~овлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) О1Т 10 ию.mя 1935 г. «О ге

нер~алЬ1нюм плане р,екшютрукции Мосювы» было пре~дJI:ожено «законЧIИll'Ъ 
постройкой к коН1Цу 1938 г. гранитrные набережные вдоль берегов реки 
Москвы в черте го-рода от Шелепихи до Кожухова (46 км, не считая 
18 км уже постро~енных и строящихся в 1935 г.) и устроить а,сфальт.и
рованные проезды-улицы вдоль этих набережных с доведением их ши
рины до 40-50 м. 
Покрыть в течена:·е трех лет гранитными набережными берега водо

отводного канала на протяжении 8 км (включая строящиеся набереж
ные в 1935 г.), с устройством асфальтированных проездов-улиц, с до
ведением их ширины до 25-30 м. 
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Построить в течение трех лет набережные вдоль берегов р. Яузы на 
протяжении 20 км и устроить вдоль набережных а,сфальтарованные 
проезды-улицы шириной 25-30 м» 1• 

Такова была грандиозная программа работ по строитель,с,тву набереж
ных, намеченная историческим постановлением о генеральном плане ре

конструкции Москвы. В настоящее время перечасленные планом работы 
по строительству набережных Москва-реки и канала в основном завер
шены, работы на Яузе развернуты и близятся к окончанию. Объем вы
полненных работ огромен и не имеет прецедентов ни в старой России, 
ни за рубежом. 
До революци:1 на Москва-реке было выстроено всего 4,4 км капи

тальных стенок набережных. Остальные берега Москва-реки и Яузы 
в черI1е города большей час1тью не имели никакого укрепления. Лишь 
берега Водоотв1ощ:но['ю к,ан~а1m были з:а1м:ощены Нlа все1М проmяж1еа:иш бу
лыжником. 

В 1932 г., впер'Вые после революции, была выстроена стенка (длиною 
136 пог. м) со сходом перед Домом п1равиrге:льст1ва на Беrрс1е1не1Вскюй на
бере~ой. Архwге~кТ~у,ра ЭТIОЙ н1а6е~реж1нюй неуд:а:в,летвор~и1телына; :кон
стру~кцwя ее не ОТ[[JИIЧ1аеrг1с,я со11tю1.1н:ос1Тью. Эт1а с'ГеН!ка будеrг пере1сrnроен:а. 
В 1933 г. для Москва-реки и канала был установлен архитектурный 

профиль стенки набережной, имевший вид облицоrва:нной гранитом на
кл01нН1ой сrrе1Н1ки. В тюм же году был!о пос111роено 2146 по,г. м сте~нок 
н:а1бережл1ых и 7 1сходов (КоТ1елын,ическая, Ганч1а1р1н1ая - по~нюстъю и ча
с,тич1ю - Смо~енска1я, Рас,1iов1ская, Дор,о~гюми;.1ю1В1сtк1а1я и им. Горького на
бережные). 
В следующем 1934 г. строительство набережных ра'Звернулось шире. 

Было поС'троено уже 4420 пог. м стенок вдоll.Iь сле,дующих набережных: 
1) набережной Цен:тральнаго парка культуры и 011дыха, на участке 

от Крымского моста до Зеленого театра; 
2) вдоль отдельных участков набережных Бережковской, Дорогоми

ловской, Смоленской и Рос:тов-ской (в райо1Не Бородинокого моста); 
3) на всем протяжениа Краснохолмской набережной. 
В 1935 г. Московский совет организовал специализированный Трест 

строительства набережных и широко развернул строительные работы. 
В этом годv было построено 17 км набережных, с общим размером 
капиталовложений в 54 млн. руб. Были построены стенки на отдельных 
учасТ:Ках Дорогома.1ю1юкой, Бережковской, Смолеrrюкой, Краснопреснен
акой, Са.вви1нской, Кроrпоткинской и Берсеневской набережных и стенки 
на в·сем протяжении Фрунзенской и Крымской набереж1Ных. 
Кроме того, было выс·т.роено 4,9 км набереж:ной В'доль верхней части 

Водоо~вод11юго кан1аm1а и ПЮrЧТIИ 2 км н1а6ереж.ных на Яуз•е (оrг устья до 
Высокояуэского моста). Стенка набережной на Яу,эе получила верти
кальный профиль. 

Ст;роительсТ1во набережных в 1936 г. в основном ооределялось пред
стояща:м в следующем 1937 г. подъемом уровня Москва-реки до от
метки 120 м, на участке ме,жду Баrбьегородской и Перервинсrкой пло
m'Нами (в так называемом «нижнем бьефе» реки). 
В этrом гоДiу было р1е~кон1с:труирю1В:а1Ню 4 км с~а,рых cl'Jieнoк, о6mцоваrн

ных песчаником (набережные Кремлевская, Москворецкая, Софийская 
и Раушская) и выс11роены новые стенки на набережных нажнего бьефа 

1 «О генеральном плане реконструкции r. Москвы». Пост. СНК СССР и ЦК 
вкп (6) от 10 июля 193.5 г., ч. 1, п . .5. 
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реки от Новоспасского моста до Алексеевского моста Окружной ж. д. 
(по набережным Дербеневской, Павелец-кой, Даниловской, Тульской, 
Крутицкой, Симоновской, набережной Ленинской слободы и набережной 
завода им. Сталина). 
Помимо этого, в 1936 г. бы.тrо закончено вчерне строительство на· 

б'ережш1ых В НИ!ЖШей ч~асrги BoдOD'I1BIOДIHIOГO КЗJRа.тРЭ .. 
Объем работ, выполненных за этn годы, резко превысил данные за

nраничной практики. Общая длина набережных, построенных в 1936 г ., 
равнялась 17,0 км, общий объем капитало:вложений сост;:~вил 78 млн. руб. 
В 1936-1937 гг. в рекордный семимесячный срок были выполнены 

работы по строительству глубокого дренажа в восточной части Замо
с,кворечья. Выстроенный дренаж защищает этот район от подтонления 
грунтовыми водамл, горизонт которых подня.чся в связи с подъемом 

воды в Москва-реке до отметки + 120 м. 
В 1937 г. была построена кра,сивая двухъярусная Пушкинская набе

режная паркового типа и закончена Бережков.екая набережная (на 
уча,стке от Фру;нзен1с'Юой ТЭЦ до мюсrга Окружной ж. д. ). 
К 1937 r. были выстроены главные набережные. Мос,ква-ре.ки и закон

чены все набережные. Водоотвод;ного ка1Нrа~1а. Поэ'ГОМ'у в 1937 г. Трест 
строительства набережных начал работы по реконструкциu Яузы, на 
протяжении от Высокояузс,кого моста до завода «Кра,сный богатырь». 
В первую очередь были выполнены все строательные работы на ниж
нем участке реки, На строительстве. узла гидротехнических сооружений 
(шлюза и плотины в Сыромятниках) и на верхних участках реки были 
произведены земляные работы ,.r подготовлены основания для стенок 
набережных. 
В 1938 г. была закончена постройка сте.ноrк набережных Яузы на 

участ,ке от Высокояузского до Салтыковского мостов; закончены желе
зобетонные работы на стр~о1ительств,е шлюза и пло"ГИIНЫ и з11Э1к.азаны на 
заводах металлические конструкции и механизмы для шлюза и пло

тины. Монтаж конст~рукций шлюза и п"110ТlfШЫ вшюлнен в 1939-1940 rr ., 
одновре1ме~Н1но с ре1Кан1С,тtрукцией ве,р,х,них уча1сп1ков р. Яузы. 
Вследствие зав-е.ршения о·сновных работ по строительству стенок на

бережных в 1937 и 1938 rr ., Трестом ,строительства набережных начаты 
большие работы по строительству проездов по набережным. 
За эти годы созданы две новые автомагистрали. Первая авто:ма

гист1раль - по правому берегу Водооmод1ного кaiН1a1.rra и нижнему тече
нию Москва~ре,ки, общим протяжением 6750 пог. м, и в,то,ра,я автома
гистраль - по левому берегу Мооква-реки (от Большого Каменного до 
Новоспасского моста), протяжением в 4000 пог. м. 
Кроме этого, строятся проезды с асфальтобетонным покрытием на 

н~абереЖJных Раст1овской, Санви1нс,кой, Бер,ежковокой и Фрунзенской. 
Объем и с'Гою,юать выполнен:ных .за это в,ремя работ прив~едены в 

П!ри.тт.агаемой таблице ( с1тр. 11 ). 
Все увеличивавшийся размах работ по строительству набережных со

провождался по,стоянными .искания:м·и повых, более совершенных, кон
струкций стенок и оснований. Одновременно с постройкой стенки на
бережной: строится проезд и перестраиваются подземные сооружения. 
Русло реки полностью реконструируется, а берега ее подготовляются 
для застройки крупными жилыми и общественными зданиями. Создается 
целостный архитектурный ансамбль реки. Москва-река приобретает иебы
вал·ое в истории города значение, становится прекраснейшей водной ма

гистра.ТJЪю столицы Страны Советов. 
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ТАБЛИЦА 

сооружений, выполненных на строительстве москворецких набережных, и их стоимость за 1932-1938 rr. 

1. Мuсква-реl(а 2. Водоотводный канал 8, Я у за ____ Всего построе~о _ 
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До революции 4400 - - - - - - - - - - - - - -1- - - -
1932 г. 135 1 - - 931 - - - - - - - - 135 1! - - - 931 

1933 г. 2146 5 - 2 12656 - - - - - - - - 2146 5 2 - - 12656 

1934 r. 4420 4 1 4 24042 - - - - - - - - 4420 4 4 1 - 24042 

1935 г. . 10935 7 2 - 35775 4970 1 2 11751 1860 - 1 6604 17765 9 - 4 - 54130 

1936 г. , 16144 9 - - 75002 944 1 - 3762 - - - - 17088 10 - - - 78764 

1937 r. 2431 6 1 - 130(6 - - - - - - - 17063 2431 6 - 1 - 30069 

1938 rr .. 480 - - - 2136 236 - - 519 3500* 1 5 26112 4216 5 - - 1 28767 
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б [49779[4s201[40/ 6 1 б [ 1 [ 229359 

::: • В этой графе под 1938 r. показаны работы 1937 и 1938 гг. 



Глава первая 

3АСТРОЙRА БЕРЕГОВ PER В СТАРОЙ МОСБВЕ 

B03HПRH0BEHIIE МОСКВЫ 

Возникновение и развитие Москвы связаны с судьбой реки Москвы 
(по гипотезе И. Е. Забелина). 

Первы.е пла,ны Росстти, Герберштейна (1547 г.), Дженкинсона (1567 г.) 
и Федора Го;д,:уноrва (1605 г.), я,он~о изображают моюковский р,е~чной уз,е.п:. 
В эrлом ре,чном узле в.mадиМJ11рско-суздальский КНIЯЗЬ Юрrий Долгорукий 
пос'Гроиш в 1156 г. первый московский Кремль («ма.rrый деревяrнlНЫЙ го
род»). У crreн Кремля возн!иJкли: рынок, реч~ная пристань и пюсе~ок ре
месле~НJников и торговцев. Рынок, связанный рек.а.ми с'О всей сrгран1ой, 
ст,ал фактором дальнейшего развитtИ·Я горо,д,а. У дачrнюе 1ю.1JЮж,е~ние Мо
ск;вы в центре ру~с,ских земель, ,в л,есах, защища1вших насе:ле<Нlие О'·Т та

тар, н1а,ряду с тюложе,ни,ем Н!а удю,бных речных Пlутях повелю к быстрому 
возвыше~н,ию Москвы 1• 

РЕдЬЕФ МЕСТНОС'l'П 

Местность, в которой возникла Москва, расположена к югу от водо
раздела ::.1ежду басс,ейнами рек Москвы и l(лязыrы. Она представляет 
собой наклоненную к югу холмисrгую равнину, главная возвышенность 
которой тянется от Тима:рязевского (Петровско-Разумовского) холма 
к Боровицкому мысу Кремля. Посредине этой возвышенности течет 
реч,ка Неrлинная, к востоку от нее вьется Яуза, к западу - речка Прес
ня. Все они впадают в Москва-реку. Вследств-ие холмистого рельефа 

местности и легкой размываемости пород, из которых состоит почва 
(песок, глина, суглинок), J\llосква-река образует на территории города не
сколько излучин с различным характером берегового рельефа. 
К западу от города лежат близкие одна к другой Хорошевская 

и Карамышевская речные петли. На собственно город,ской территории на
ходятся более крупные, Дорогомиловская, Лужниковская и Москворец
кая, излучины. Ниже по течению реки лежат Котловская и Кожухо·в
с:-кая речные петли. Самой большой из э11их излучин явля-е.тся Москво
рецкая, радл:ус ее превышает 1,5 км. 
На прrотятеrнии 0 1д1нюго и тот,о же бе1рег1а каждой из этих изrл:учин 

возвышенные участки (холмы. :мысы) чередуются с низинами. Обычно 

1 «КJ)З.тк:ий ку.ре истори,и ССОР», под редакцкей пJ)Оф. А. В. Шестакова. 1937 г., 
стр. 27-2i:J. 
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высокому, вогнутому в плане берегу проrи.востоит выпуклый в плане 
НИiзклй берег реки. 

Та,к, rвдоль ллавных пеrгель М,0Jсква-1реки раlспа,ложены парами: 1) Вар
гунихин холм Арбата и низина Дорогт.шлова, 2) Ленинские (Воробье
вы) горы и низина Лужнлков, 3) Боровицкий, Та.ганский и Симоновский 
холмы и низина Замоскворечья. Ниже по течению реки друг другу про
тиво·стоят Верхние Котлы и низменность Тюфелевой рощи, обрывастый 
Кожуховский берег и обширная низменность Новинки-Ногатино. 
Северный (левый) берег Москва-реки более высок, ровен, сух, и не

когда он был более безопас,ен, чем южный берег река:. Здесь на самой 
большой излучине (МоС'кворецкой) слоокился центр Москвы и России -
К:ремль. Наоборот, на правом (южном) берегу Москва-реки значитель
ные возвышенности чередуют,ся с заболоченными и заливаемыми низd
нами. 

Извилистость течения Москва-реки вызывает постоянную смену пер
спектив, за1мык,ающих речную до,л:ину. Отде~т:rыные речные петл1Н1 я,в-ляют
ся своеобразными планировочными едиiНиuа)/ш. 
Наиболее удобны для застройки высокие, вогнутые в плане берега 

речных петель. Она за.мыкают перспективу реки и образуют одно цедое 
с противолежащей низиной (Ленинские горы и Лужники и т. д.). 
Речные излучины попеременно направлены своей выпуклостью то 

к северу, то к югу. Более выгодны для застройки северные берега реч
ных петель, открытых к югу. Они высоки, закрыты от ееверного ветра 
и хорошо освещены солнцем (Боровицкий холм Кремля, Варгунихин 
холм Арбата). 
Небольшая ширина Москв·а-реки (100-225 м) и выгодный контраст 

nротиволежащих холмистого и низменного берегов создают возмож
ность их целостного решения. 

Благодаря медленному спокойному течению, Ма,сква-река служит хо
рошим зеркалом для строений, стоящих на ее берегах. 
Эти свойства Москва-реки были различным образом использованы на 

вротяжении московской истории. Они должны быть учт,ены и в настоя
щее время. 

JIEPBOHA Ч:АЛЪНОЕ 3.1 СЕ.1ЕННЕ :МОСКВЫ 

Пе1)Ваначальное. 31асе\/Jrение беретов МоrсiКвз-реки проrизошло в от1дален
ные времена. Об этом авидетельстsует ряд городищ (Дьяковское, Борю
вищюе, Се'Т1унъС'1юе) и ряд древних I]Оселе:н1ий, расположе:пных на, бере
гах р,е1{(И, на месте б. Симонова мона,стыря и б. Храма хрисrг1а с,пасИtтеля. 
Пос.mе пюсl'Jlрюйжш на Боровицком холrм-е первого москоосi1юго Крем~11я, 

высокий левый берег Москва-реки стал быстро за-селяться Сушествует 
известие, что вдоль левого берега от Таганского холма до б. Пречи
стенских ворот шла Великая: улица, являвшаяся основной артерией ста
рой Москвы. Однако никаких графических документов того времени 
не сохранилось. 

:МОС&В.А. XYI н XVII вв. 

Пдап Москвы XVI и XVII nв. 

Первые планы Москвы относятся к XVI и XVII вв. Эти планы были 
изданы за границей, но составлены в основном в Москве (рис. З, 4). 
Планы Мо,сквы XVII в. ясно показывают важное и многообразное зна

чение Москва-реки. В средние века она была водной дорогой, связы. 
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3. Карта России и план Москвы, известные под названием Годунова чертежа Рос
сии и Москвw. Изданы. в 1613 i. Герардом Меркатором, Гос. Исторический ..1tузей 

вающей город со в.сей страной (по свидетельс-гву Герберштейна). 
Москва-река, Яуза и Неrлинка защищалА Кремль, лежавший, «как 
сердце», в самой середине города (по словам Флетчера). Реки нап·Jл
няли водой крепо·стные рвы и питали кремлев·ские «тайники» (родники, 
устроенные в башнях на случай осады). Реки и пруды служили для 
московского населения источником водоснабжения. Поэтому слободы, 
усадьбы и r ла-вные учреждения старой Москвы строились вдоль рек. 
Москва росла в условиях постоянного военного напряжения. Ее сти

хийно сложившийся план был целесообразен для обороны города. Он 
был закреплен обша:рнЫ};Ш военно-крепос-гными работами, предпри1Няты
ми царем Федором и правителем Борисом Годуновым в конце XVI в. 

Пданиров:sа Jlос:в:вы XYII в. 

План Мооквы конца XVI в. состоял из пучка радиальных улиц, схо
ДИВIШИХСЯ к Кремлевскому замку и рынку на Красной площади. Эти 
улицы были перехвачены концентрическими кольцами крепо-стных стен. 

В начаurе ХVП в. Мооюоо. имела mщ кр1уrа, в че.рге Садовых улиц, 
и была очень плотно застроена и зас-елена. Она состояла из четырех ча
стей, или «городов». 
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Три самых важ,ных «rорода» - Кремль, Китай-город и Беurый город -
находились на левом, более высоrком, берегу реки. Каждый из них был 
обнесен крепкой каменной стеной и дополнительно защищен рво~r, на
полненным водой. Четвертый, самый обширный «город», - Скородом. 
охватывал все три города и проходил и в Замоскворечье. Он был за
щищен деревянной стеной и рвом. 
В последней четверти XVII в. слободы стали с1rр0~иться вне кольце

вых укреплений. Некоторые из этих слобод получили приближающуюся 
к прямоугсrльной разбивку кварталов (Мещанокая слобода и Ямские 
слободы). Все эти сло,боды были устроены на о~краднах. 
Богатая и растущая Мо,сква подвергалась постоянным татарским и 

литовским набегам, нападениям сопеrрничЭJвших с Москвой русских кня
зей и постоянным пожарам:. 
Наибольшая опасность грозила Москве с юга, со стороны правого бе

рега Москва-рекл. Кроме того, на правом берегу находилась «Старица», 
старое русло Москва-ре1ки. Этот берег был низмен и заболочен. Поэтому 
городской посад, слободы и се.ТJа быстрее росли к северу от реки. 

4. План Мосuвы, назыоае.мый Петровым чертежом Мос1свы. Издан в Амстердаме 
во втором то.ме zeozpaфuu Блавиана в 1663 z. и в Испании в 1643 z. Составлен в 

1598 z. в Мос1све 
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Е] YkfleП ления, .Jtoнacmt/tjltt:i 

О Уеуkрепленные .AtoнaemotfllL 
• Цe(lkdU.XV/fd. 
о , Цe(IMu XVl/ld. 
--.1.·Уничтожвнж,е fllc/lfПЛtltШl 

s.:схема Москвы XVIJI в. с показанием у1среллений и монастырей 

l. Церковь Вознесения n селе Коломенс~,ом. 2. Перервиис~шй монастырь. 3. Даншrов монас-rырь. 4. Симо
нов монасп,~рь. 5. Крутицкое подворье. 6. Новоспасс1щй цоиасп,rрь. 7-7. Укреп.l{ения Скородома {зеr,мя
ноrо rорода). 8. Церковь Ник11ты ш1 Швиной горке. 9. Уr.11онан бащн11 Бe.1uro города. 10. Уrловая бащин 
Кnтай-rорода. 11. Столп Ивана Беликurо в Кре~.11е. 12. А.1ексесвс1шй монастырь. 13. Зачап,е11ский мoнa-

~;:Iь~o}l:~!:1if Pf&rt:;!!t~}l·l1~~д!~:н~:fx~o~;:1~ct::f~ii;~:~:~fo;}ac~EJ!~:~:~;~;1~l!:J~:i!ii{i= 
конь Серrщ1 за ~узой. 23. АндрОН>Iев монастырь. 24. Церковь Нnколы в Хамовнцках 
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М.есгность к югу от Москва-реки зас·елялась медленнее. Среди пустын
ной местности цепью стояли монастыри, ра·сположенные на холмах 
вдоль Москва-реки и Яузы. Грозная система московс1Ка:х укреплений 
была обращена на юг (рис. 5.). 

I lутешествснника, плывущего с юга в Москву, вверх по реке, встре
чала величественная «столпообразная» церковь Вознесения в Коло:'vlен
ском (1532 г.). Опа была построена на з·еленом склоне холм,а, в вершине 
речной излучины, и ее мощный белый шатер долго, до самого Кожухо
ва, господствовал над речны~r пейзажем (рис. 6). 
После К:ожухова Мое-ква-река круто поворачивает прямо на север, и 

этот мериди:атю,.%.ный о~11резок р1еки замы1шется «в ло,б» самым с11а:рым 

б. Цер,совь Вознесения в Коломенском, Bud с pe!(U 

из московских монастыреИ -Даниловым (основанным в 1282 г.). Ми
новав его, река под прямым углшл поворачивает к востоку и опять 

замыкается суровым, «военным», Симоновым ;1шнастырем (1379 г.). Оба 
монастыря стояли друг против друга на правом и левом берегах реки. 
Затем река опять под прямым угло11 поворачивает па север; изгибы 

ее замыкались последовательно Крутицким подворьем, Новоспасским 
монастырем (1488 г.) и двумя деревянными башнями Скородома, стояв
шими на обоих берегах реки, как ворота в город. Внутри города .Nlоск
ва-река поворачивает на запад, образуя Москворецкую дугу, имеющую 
ряд перегибов. Каждый из них последовательно замыкался круг.т~ыми 
уг .'Iовы:vш башнями Белого города, Китай·города и :К:ремля. Самым вы
соким из кремлевских строений был столп Ивана Великого, надстроен
ный в 1599 г. Кроме своего непосредственного назначения, он служил, 
повидююму, и для наблюдения за врагом. 
Местность расположенная выше Кремля по реке, была заселена сла-
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бее. Она была защищена стоящим на левом бере,гу реки Новодевичьим 
монаrстырем, который был основан в 1524 г. и обнесен стенами в 1598 г. 
Поз~д1нее (в 1593" г.) на пра,во:м берегу, довольно д1але1ко от р,еюи, был 
построен Донскои монастырь. Остальные монастыри, находившиеся вы
ше Кремля по реке (Алексеевский, Зачатьевский, Андреевский, Саввин, 
Новинский), у1К1ретtлен:ий пе имелм. 

Еще выше по реке, встречая и провожая путешественников, стоял:э. 
на берегу воздушная церковь Покрова в Филях (1691 r.). 

Все «сторож,евые» монастыри стояли на приб"1,изительно равных 
расстояниях друг от друга и от опоясывающей город деревянной стены 

Ск~орол:,011ш. Все они бьши ,видны друг из др:уга, и ка·ж,дый был виден 
с Ивана Бе,тшкого. Опи составляли единую военную и пространствен
ную систему 1. 

Каждый из этих мюн1астырей обычно cтoяLfJI 1-11а высоком бервгу реки; 
он фронта1ль:ню зruмыкал контролируемый им участок рекИJ и ,сменялся 
вышележащим по реке укреплением или монастыреы. Так создавалось. 

архитектурное замыкание естественных излучин Москва-реки, столь ха
рактерное для Москвы. 

Rре:мдь 

Кре'Мль ст1ои~т нв высоо:ом ~бе1р1егу Мо.скв,а-ре1к•и. Этот берег с севе
ра подковой охва-тывает Замоскворецкую низину (рис. 7, 8). 
Расположенный на Боровицком холме, севернее реки, К:ремль замыкал 

речную перспективу и вниз и вверх по реке. Освещенный солнцем и 
отраженный в воде, он был обращен южной стороной к судам, поды
мавшимся и спускавшимся по реке. 

Гра1Н1,дJ1iозrная J]аНJорама К,ремrля хорошо 1dочеТ'аJРась с низ.И!нюй За1:...юск
:в~оречья. Кре~мль пtо~строен н0 мыс~у, обра1:ю&11Н::нюм 1впа~де1Н1ием р1е,~11юи Не
глиmой .в МIQ'с'юва-рек~у. Этими ;ре1К.амrи он ·был защищен с· д:вух ст·о1рон;. 
па запруженной речке Нег линке были устроены широкие пруды, имев
шие оборонительное и утилитарное значение. 
С третьей стороны, со стороны Красной площади, Кремль был защи

щен, кроме стены, глубоким рвом, вырытым Ллевизом в 1508 г. В XVI в. 
Кремль стал островом. 
Центршr Кремля по чертежу «Кремленаград» (составлен до 1600 г.)' 

была Ивановская площадь. 
По своей функциональной организации Кремль был обращен к Крас

ной площади и к Василию Блаженному. Но архитектурное ядро Кремля,, 
Ивановска,я площадь, было открыто на Москв·а-реку, на юг, т. е. 
К Б'ОДе И СОЛНцу. 

Красивее всего Кремль был с Москва-реки. Его опоясывала горизон
тальная лента крепостной стены с двурогими зубцами. Она была рас
членена на «прясла» (участки) строгими батпнями без шатров (до конца: 
XVII в.). По углам Кремля стояли стройные круглые башни, высота ко
т·орых была равп~а 'ЛрlеМ оснюва,m-ям; посредине южной с1ге1Ны Н:а~ходrилис& 
Пiриз,емис;rые ,Т,аЙН1И1Ц1КИе 11310,рlОШ ( о~сН1ов13:ни~е фасада ,ра1пно по.~утор,а высо
том). Фасады остальных глухих башен постепенно вытягивались вверх, 
от квадрата к прямоугольнику, архитектурно связывая грузные Тайниц
кие в,о:ро,т'а и атройные _угловые башни. За· ·о'J1е1Нiой на землян~ом холме сто·
ял длинный «запасной» дворец с террасами на сводах и высились зла

тоглавые соборы. Ближе к реке стояли сложные, дробные по формам 

1 Барт сне в, Московский Кремль, т. 1, стр. 49-50. 
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7. Крепостные стены, башни и соборы современного Кре.мля. Чертеж составлен. н,а основании ряда материалов. Башни и соборы построены по следующим источникам: 
Бартенев, Московский Кремль в старину и теперь. М. 1912; И. Сне z и ре в, Пашlmники московских древностей. М. 1842-1845; Ф. Р их т ер, Памятники 
древнеzо русско-го зодчества. М. 1850-1856; Панорама Кремля, рисованнан арх. М. Казаковым в конц1 XVIII в. Музей, Академии архитектуры СССР. Панорама 

выполнена арх. Е. А. Юрьевым 

1. Боровицкая башня. 2. Водовзводная башня. 3. Благовещенская башня. 4. Таиннцкая башня. 5. 1-ая Безымянная башня. 6. 2-ая Безымянная башня. 7. Петровская башн11. 
8. Беклемюnева башня. 9. Дворец, находившийся на месте существующего БоJ!ьшоrо КремJ!евскоrо дворца. 10. Верхи теремов, стоящих позади дворца. 11. Грановитая паJ!ата, 
12. Благовещенский собор. 13. Успенский собор. 14. Арханrельскци собор. 15. СтоJ!п Ивана ~еликоrо. 16. Оружейная башня. 17. Комендантская башня. 18. Троицкие 11орота. 
19. Средняя Арсенальная башня. 20. Угловая Арсенальная башня. 21. Никодьские ворота. 22. Сенатская башня. 23. Спасские ворота. 24, Царская вышка, 25, Набатная башня, 

26. Константино-Еленинская башня 

О !ОС ......................... 



8. «Росейская столица Москва». Панора.ttа Кре.мля, рисованная Петро.м Пикаро,ч до J7],j г. (при Петре /). 
Альбо.м «Москва», изд. Найденова, М, 1886 

е 

0 

8 q___p сажен 
9. Новодевичий .монастырь. План и фасады. Составлен арх. Е. А. Юрьевы.м по об.мера.м, хранящи.мся в Музее 

Акад.?.мuи архитектуры СССР, и по опуt!ликованны.м в литературе .материала.м 

1. КОJiокольня. 2. Смоленский собор. 3. Трапезная с Успе ·ской церковью. 4. Передние ворота с иадвратной церковью Преображеи1111. 
5. Ворота с надвратиой церковью Покрова. 6. Вид монастырских строений с северо-востока (со стороны Б, Пироговской ул.). 7. Вид 
монастырских строений с юго-востока нз ЦПКиО. 8. Вид монастырских строений с юго-запада (с Ленинских гор). 9. Виц монастыр-

сских строений с северо-запада (со стороны Москва-реки) 

Набережные Москвы 



Благ·овещенский и Архангельский соборы. М,ежду ними, в глубине, откры
вался величавый и простой Успенский собор. Соборы имели простые 
прямоугольные формы оснований («кубы»), но в их завершении преоб
лщд,али сложные круглые и сфериче,ские формы: Э1а1Кюмары, ше:и глав, 
луковицы и шлем~:,1 юу~по1Лов, золот:ое 6а,р~оч!Ное кружево кр~е,с:т1Ов, при
дававшие соборам вертикальную устремленность. Главы каждого собора 
были смещены к восточной грани здания. Высота соборов все увеличи
валась по мере приближения к Ивану Великому и им завершалась. 
В кремлевском ансамбле был дан переход от горизонтали речного 

берега, через суровую горизонтальную крепостную стену, метрически 
членимую вертикальными невысокими башнями, к богатству вертикально 
устремленных круглых и сферических, форм соборов. Здания московских 
соборов и Ивановский ,столп ритмически нарастали на восток навстречу 
судам, подымавшимся к Кремлю. Так сложился прекраснейший из 
русских архитектурных ансамблей. 

Ноnоде11ичий монастырь 

Более простые формы имели московские укрепленные монастыри. Са
мым красивым из них был Новодевичий монастырь, украшенный в конце 
XVII в., когда ослабела угроза военного нападения (рис. 9). Он был 
построен на Лужниковской излучине Москва-реки и1 защищал подступы 
к Кремлю по верхнему течению реки. ,По плану монастырь был прямо. 
угольником, у которого, вследствие приспособления к рельефу местно
сти, был срезан северо-западный угол. В сторону берега он был обращен 
прямоугольной частью плана, а к реке - срезанным углом. Вооприни
малс,я моН'аатырь с реки, «,о уr,ла», rг. е. объемtно. По. оси мона~стыря, 
перпендикулярной к реке, были !Построены три сооружения: невысокая 
одноглавая церковь у Трапезной (1685 г.), пятиглавый «Смоленский» со
бор (1550 г.) и многоярусная колокольня (1690 г.). Высота этих строе· 
ний резко возрастала по мере удаления от реки. 
Эти три сооружения различно воспринимаются с разных точек Луж

никовской речной петли. Они служат архитектурным ориентиром для 
судов, плывущих по Лужниковской петле. 
Те же черты, хотя и в менее развитой форме, характеризуют строи

тельство других укрепленных и неукрепленных монастырей. Будучи 
асимметричны по плану, они обычнq замыкали реку «в лоб» (фронталь
но). Сердце монастыря - собор - ограждался корпусами келий и сте· 
нами ограды. Высокие башни, стоявшие по углам стены и видные в·с,е 
сразу (Симонов монастырь), придавали монастырю пространственное 
единст:1ю. 

Таковы рельеф местности, исторически сложившаяся радиально-

1шльцrе1вая o'I1pl)'IK1rylpa Мооювы и 1ВеЛ1ичайшне памя~Т1Н1Ики русской архtи:
тектуры. Они сохраняют свое значение и в реконструируемой Москве. 

Мосты старой :Москвы 

В Москве XV-XVII вв., пересеченной реками и рвами, на главных 
дорогах.улицах были выстроены мосты. Они отличались большим раз
нообразием по своим размерам, материалу и архитектуре. 
Самым старым и длинным из деревянных мостов был Москворецкий. 
Он лежал на воде и назывался «живым». Москворецкий мо_ст фикси

р0тва,л дJiя 111еше:ход,а ,сам~ую выгощ1Н~ую ТIО'Ч1К1у зр1ен1Ия на Кр~е1м,ль, СIНiизу 
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10. План местности Воскресенского моста через Неzлщтую речку. 
Гос. Исторический .музей 

1. Присутственные места, rде быд прежде сего <<Монетный двор>>. 2. Пруд 
на речке /iеrдинной и на оном каменная пдотина ветхая. 3. Каменный магазин, 
весьма ветхий. 4. Часовня, rде помещается образ 5. Покой ддя житедьства цер
ковносдужитедей и сторожей. 6. Городовой магистрат. 7. Городован каменная 
стена и при ней каменный ров. 8. Каменный бастион. 9. Каменные и деревннные 
давки разных купцов. 1(). Каменные харчевые Jraвrш. 11. ПJющадь, что в Охот
ном ряду. 12. Воскресенский мост. 13. Воскресенские ворота. 14. <,сей план пред
ставдяется при рапорте Октября 6 дня 1794 года>> арх. Ниr(одай Леrранд 

и с угла, и на храм Василия Блаженного ( снизу). В остальном он был 
не архитектурным произведением, а чисто транспортным устройством. 

llовидим-ому, в XVII в. деревянные мосты через Москва-реку были уст
роены на месте позднейших Бородинского и Большого Каменного мо
-етюв. Оущесmвов1ал также мост через Яузу, к Таганк,е. 
Первые каменные мосты в Москве были вьютроены через речку Не

г линку и через ров на Красной площади. Самыми большими из них были 
Воюк1ресе:Н1С1КИЙ (1595 г.) и Т,роицкий (ч1уrrъ л1и ,не 1367 г.) моеrгы черев 
речку Неглинку. Судя пQ старинным гравюрам (рис. 10, 11), эти мосты 
покоились на полуциркульных арках с равными пролетами. Проезжая 
часть т~IКJого моста была л!Ибо гори1зо1Н1таVIыной (В01сюреюенский) лиrбо на
клонной (Троицкий) плоскостью. Самые моеты были зажаты между кре
постными воротами и предмостными укреплениями (башня Кутафья). Они 
являлись частью московских укреплений. Их архитектурное построение 
было метрично. Самым большим каменным мостом Москвы был Большой 
Ыа1мен1Ный lliюoт че1р1ев ,Мо\С1К1Ба-рiе~к1у (рис. 12). Он был спроектнрО1ва1н 
страсбургским мастером в 1643 г. и построен безвестным русским мо
н1ахом в 1687-1692 гт. Этот мост покоился на сеМJИ пол~уц1ирку~ьных 
арках. Сре;щняя арка сл,у~жила \П.ЛЯ Прtо1П3/Сlк:а: шDоrго,в и Л:ОДiОrк. Боковые 
.ар1юи поdтепе1Н1Н1d ум1еньшали1сь. Такое ,ритмичное пролет~наrе с:т1рое~н1Ие мост·а 
вызывало значительную кривизну проезжей час11и моста (Горбатый мост). 
Большой Каменный мост имел ось оимметрии, проходившую посредине. 
Входы на мост с берега были защищены двумя предмостными башнями. 
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11. Деталь пла!-lа Кре.млfl из плана Москвы, посвящен!-lоzо Сигиз
мунду ( 1610). Воскресенский .мост 

Этот мост был самос,тоятельным и значительным архитектурным соору
жением, бывшим подстать западным средневековым мостам. 
Формы моста своей горизонтальной протяженностью выгодно контра

стировали с вертикалью ближайшей Водовзводной башни Кремля и, на
оборот, обилием полуциркульных и кривых линий они архитектурно свя
зывались со стройным цилиндром башни. 
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12. План Большого Ка.ме1-tноzо .носта. «Ка.менный Всехсвюпский мост». Дела камен-
но-го приказа, тсн. 56, лист 175. 1781. Гос. Исторический дузей 

1. Всесвя1екне ворота (бывшие в стене Белого города). 2. Большой Каменный мост, выстроенный 
в XVII в. 3. Ка/f.енный пинйный дом. 4. Фабрика. 5. Вал бывшего БеJюrо города. 6. Бани 
то рrовые .•• и при них порожняя земJ1я. 7. Алексеевский девичий монас1ырь (сушес1вовавший до 

постройки Храма хр,,ста спасителя) 

Московские каменные мосты лежали высоко над водой и над речными 
берегами. Их мощные каменные тела членили реки на ряд отдельных 
пространственных участков и замыкали речную перспективу (рис. 13). 

М:ОСl{ВА XVIII n. 

Мосива в первой половине XVIII n. 

В пер·вую половину XVIII в. моско·в,с•кие пригороды сильно переросли 
кольцевые укрепления, чему способствовало устранение непосредствен
ной военной опасности. 

Рост московских пригородов происходил вдоль Москва-реки и Яузы. 
Это объяснялось развитием ремесленных слобод и мануфактурных пред
приятий, выделывавших ткани и кожу и по характеру производствз 
тяготевших к рекам и прудам. 



13. Большой Каменный .мост на Москва-ре,се. А,сварель худ. Ф. Я. Алексеева. Ко
нец XVlll в. Альбом «Мос,свт>, изд. Найденова, табл. XXVII, М. 1886 

Новая резко возросшая территория Моаквы была ограничена постро
·енным в 1742-1752 гг. Камер-Коллежским валом. Москва приняла вид 
параллелограма, по диагонали которого вилась р. Яуза (рис. 14, 15). 
По нижнему течению Яузы оседали ремесленные слободы (Сыромят

ники) и мануфактуры. Верхнее ее течение было занято крупными усадь
бами феодальной знати и военными поселениями, спланированными 
в виде прямоугольных кварталов, где были размещены Преображенский 
и Семеновский полки. На противоположном берегу Яузы была устроена 
Па1ру1сная (полi0i11няная) фа6р~июа. 
Недалеко от Яузы на Измайловских прудах находилась царская ре

зиденция, на Яузе же возник дворцовый комплекс «Анненгоф», излюб
ленный императрицами Анной и Елизаветой. По берегам Яузы стали 
строиться дворцы вельмож и богачей. 

Значение главных московских улиц первой половины XVIII в. полу
чили улицы, шедшие к Анненгофским дворцам и к долине р. Яузы, -
Покровка и Старая Басманная. 
Общего плана переустройства города и устройства рек в первой по· 

ловине века не было. Однако зодчие эпохи барокко- Растрелли и Ух
томский - в своих московских работах не были невнимательны к реке, 
как архитектурному стержню города. Так, Растрелли спроектировал и 
частью осуществил дворцовый ансамбль «Анненгоф» на Яузе. Ухтом
ский спроектировал и, вероятно, построил в 1753 г. усадьбу Трубец
кого в Нескучном, являвшуюся широко задуманным ансамблем, обра
щенным к Москва-реке. В 1754 г. по проекту Ухтомского был выстроен 
популярный в XVIII в. каменный Кузнецкий мост через Неглинную. 
В начале XVIII в. было начато в Москве и строительство первых де

ревянных набережных. 
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14. «Генеральный план императорского столичного города Москвы, сочиненный под смотрением инженера 
майора ГQрихвостова в 17б7 г.». Военно-историttеский архив. Центральная часть Москвьt в 17б7 г. до про-

оеденш~ .мерQприятий по бдаг9устройству и застройке города · 



Согласно распоряжению из Петербурга, обер-полицмейстер приказал: 
<< ••• а по реюа~м~ и по протокам каждюму жителю rrpюrnв своих дворов, где
наперед сего были обрубы, и ныне велеть делать против того ж и на
сыпать землею 1накрепко, дабы и по берегам проезд был свободен; 
а ежели побережных обрубов смотреть и почин:ивать не будут, и за то· 
штрафовать по размышлению» 1• 

О тешrик,е укрепления берегов Москва-реки в XVIII в. с дос'liове.р
ностью судить трудно. Повидимому, она состояла в том, что в грунт 
берега вбивались сваи, возвышавшиеся над водой на нес,1юлько метров 
и отстоявшие друг от друга на 2 м (на сажень). Между ними устраи
валась стена из горизонтальных бревен. Пространство, образовавшееся 
за этой деревянной с-геной, за1сыпалось землей. Деревянная стенка на
бережной укреплялась бревнами, врубленными в нее перпендикулярно 
и укрепленными в толще берега. 
По крайней мере так изображены обрубы на гравюрах Делабарта 

и на акварели Алексеева конца XVIII в. 
Строительство этих набережных, вмененное в, обязанность владельцам 

участков, расположенных вдоль рек, происходило крайне медленно и 
носило случайный характер. Сплошную набережную из деревянных об
рубов в 1773 г. имел лишь берег перед Кремлем, как это изображено 
на рисунке Казакова. 
Был укреплен также берег перед зданием «кригс-комиссариата». 

Остальные берега Москва-реки не были благоустроены, как это добро
совестно изобразил Делабарт. 

Москва no второй по.1овине XVIH в. 

Рост населения Москвы сопровождался сильным загрязнением терри
тории города. Отсутствие благоустройства вело к постоянным эпидемиям 
и к большой см,ертности среди «подлого», т. е. трудящегося, люд,а. Об
лик «большой деревни», который имела тогдашняя Москва, перестал 
отвечать требованиям дворянства, побывавшего за границей и соприкос
нувшегося с европейской культурой. 

«Прожектированпый» план Москвы 1775 г. 

При Екатерине II была создана комиссия по устройству Москвы. Эта 
комиссия составила «План прожектированный городу и предместьям»,. 
утвержденный в 1775 г,_ 

Составители этогq плана умело раскрыли потенциальные возможности 

стихийно сложившейся московской радиально кольцевой структуры. Они 
удачно использовали московский холмистый рельеф и прихотливую си
стему мо.акювоких рек, речек и пруд,о,в (рис. 15). 
Территория Москвы делилась, согласно проекту, на «город», в гра

нице Земляного вала (т. е. Садовых улиц), и на предме.атъя, ра:ополюжен:
ные от Земляного до Камер-Коллежского вала. Территория, ограничен
ная Земляным валом, благоустраивалась. Кольцевые укрепления и рвы, 
ставшие н:енужнюй IПОМ'ех,ой движе~нию, по:д,леЖ1аши уничТiожению. Вм,е
сто них прокладывались кольцевые улицы. Было запрещено застраивать, 
территорию б. Земляного вала. Была закончена разборка стены Белого, 

1 «П. С. З.», том VI, 1722 г., № 4047, п. 19, стр. 730. 
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15. Схематический план Москвы XVIII в. (составлечный на основе плана Мар-
чеюсова) с показанием застройки XVII, XVIII и начала XIX вв. 

1. Москва-uека. 2. Речка Пресня. 3. Речка Сетунь. 4. Водоотводный канал с дополпптельными 
рукавами. 5. Речка Неглинная. 6. Речка Самотека. 7. Речна Напрудная. 8. Яуза. 9. Речна Золотой 
рожок. 10. Речка Чечера. 11. Красный пруд. 12. Речка Синичка. 13. Речка Рыбинка. 14. Хапплов
ский пруд. 15. Кремль. 16. Китай-город. 17. Бульварное кольцо, устроенное вместо стены Белого 
города. 18. Садовое кольцо с сохранившимся еще Земляным валом. 1!'. Земляные укрепJ1ения 
Замос1своречья, созданные Петром I. 20. Камер-КолJ1ежский ва11. 21. Новинский монастырь. 22. Но
·водевнчий монастырь. 23. Андреевский монастырь. 24. Донской монастырь. 25. Зачатьев монастырь. 
26. АJ1ексеевский монастырь. 27. НовоспасскиfJ монастырь. 28. Крутицкое подворье. 29. Симонов 
монастырь. 30. Даюцов монастырь. 31. Покровский монастырь. 32. Андрониев монастырь. 33. КОJ!Ы• 
мажский двор. 34. Конюшенный двор. 35. Пушечный двор. 36. СоJ1яной двор. 37. Кадашевский 
двор. 38. Винные магазины. 39. Суконные «бани,> (фабрика). 4'1. Пашков дом. 41, Старый универ
,ситет. 42. Воспитательный дом. 43. Дом, выстроенный арх. Баженовым . 44. Криrскоммиссариат 
(военный коммиссариат). 4.5. Торговые ряды, перестроенные в XVIII в. 46. АрсенаJ!. 47. Воробьев
ский дворец, перестроенный при Екатерине П. 48. Дом Дмитриева-Мамонова. 49. Дом Демидова, 
впосJ!едствии АJ1ександринский дворец. 50. Пять зданий вроде здания манежа, которые пред
полаrаJ1ось выстроить вдоль речки Неглинной. 51. Комплекс зданий на проектировавшейся стрелке, 
образованной впадением Водоотводного канала в Москва-реку. 52. Лефортов дом. 53. СJ1ободской 
дворец. 54. Главный rоспитмь. 55. Летний дворец. 56. Екатерининский дворец. 57. Покровский 
дворец. 58. Инвалидный дом. 59. АртилJ1ерийский поJ1евой двор. 60. ИнваJ1ндный дом (позже боль
ница}. 61. Речка Студенец и дача «Студенец». 62. Хамсвнические казармы. 63. ГоJ1ицынская боJ1ь
.ница. 64. Усадьба быв. Найденовых. 65. Петровский монастырь. 66. Рождествеt1скнй монастырь 



j/j_ «Вид Кре.мля от Замоскворечья между Ка.менным и жuвым~мостом к Полудню». 
Середина XVIII в. Гравюра, помещенная под планом Москвы Махаева. Гос. Исто
рuческuй музей. На zравюре изображена Москва-река, текущая у стен Кре.мля в 

естественных береzах 

города, начавшаяся в 1765 г. На ее месте было устроено широкое Буль
варное кольцо. Средневековые «полые» пространства вокруг Кремля 
и Китай-города, засоренные позднейшей ст:ихийной за1стройкой, подлежа
ли превращению в полукольцо парадных площадей (это мероприятие 
осуществлено не было). Наоборот, территория пригородов подв:ерглась 
только некоторому регулированию, за исключением земель Тверской-Ям
ской и Рогожской слобод, спланированных по прямоугольной системе. 
Незастроенные земли регулированию не подлежали вовсе. 

Саг лас но плану 1775 г., центром переустраиваемого города оставался 
древний Кремлевский (Боровицкий) холм, но крепостные стены и боль
шая часть строений Кремля подлежали либо сносу, либо включению 
в ансамбль грандиозного дворца, задуманного В. Баженовым. 
В плане 1775 г. много внимания было уделено рекам. Вдоль берега 

Москва-реки перед Кремлем, Китай-городом и Воспитательным домом 
было предположено устройство «набережной улицы», обсаженной перед 
Кремлем двумя рядами деревьев. Осуществление э-rой набережной ули
цы встретило противодействие со стороны собственников земли, вслед
ствие. чего она была осуществлена только пос-ле 1795 r. Грязная Нег
линная речка была выпрямлена и заключена от Самотеки до Кузнецкого 
моста в каменные набережные с красивыми решетками из сибирского 
железа. Ниже .по течению речки, на будущей Театральной площади 
и между Кремлевской стеной и Моховой улицей, были устроены геомет
рически правильные пруды, отражавшие здания (Арсенал в Кремле 
и т. д.). 
На правом берегу речки Нег линной, на расчищенном от построек «по

лом» пространстве, было предположено (согласно неофициальном,у пла
ну 1796 г.) выстроить пять громадных зданий. Их величавый строй дол
жен был архитектурно оформить длинную площадь, намеченную от буду· 
щей Театральной площади до Москва-реки. Строительство этих зданий 
было осуществлено лишь частично (м;анеж). 
В 1786 г. был вырыт, Вощоо(ГtВОдный ка1Н1ал. Его пост1р:0~йка быЛ1а вы

звана необходимостью отвести воду из Москва-реки, чтобы починить 
устои Большого Каменного моста, пострадавшего от наводнения. Водо
отводный канал был проведен по «старице» Москва-реки и был крупной 
.для того времени гидротехнической работой. 

Согласно прожектированному плану 1775 г., первоначально предпола
галось п,ров1ести Водоотво1д1ный ~канал от т:еш~:решнегю Крымског·о моста 
до Краснохолмского моста, соединив его несколькими водными пере
мычками (рукавами) с главным руслом реки. На стрелке, образованной 
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17. «Вид кремлевl'lсого строения в Москве с Каменного .моrта». Гравюра Делабарта, 
изд. в 1799 г. Альбо.м «Москва», изд. Найденова, табл. /, М. 1886 

по нижнему течению канала, предполагалось выстроить дворец. Перед 
дворцом ,создавалось широкое декора'Гивное водное зеркало. Однако 
напряженное состояние российских финансов, вызванное Турецкой вой
ной, сузило размах градостроительных мероприятий. Водоотводный ка
нал был осуществлен в более скромном масштабе. 
По указу 7 августа 1795 г. в Москве было начато строительство пер· 

вых каменных набережных перед :Кремлем. Оно производилось экспеди-

18. Вид Яузского моста и дома Шапкина в Мо1-кве. ГравюрМа 1д8е8,л6абарта, изд. в 
1799 г. Альбом «Москва», изд. Найденова, XI, . 
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А. Дворец вновь. В. КоЛJ1ежи вновь, С. Кухни 
собственные ее императорскоrо, ве.1шчества, 
а также кондитерские и прочие службы. 

Д. Театр 
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19. План Rре.млевскоzо дворца, составленный архитектором Василием 
Баженовым в 1771 г. Музей Академии архитектуры СССР 

цией кремлевоких строений и заключалось в облицовке диким камнем 
устроенных ранее деревянных «обрубов» у реки. Повидимому, до 1800 г .. 
быЛJа уе11Роена лишь на1бе,режная пере~ К1ре1М1Лем. М1окжворецк~ая Н1абе
режная была выстроена в начале XIX в., Софийская и Раушская набе. 
реж:ные ,еще позже. 

3.А.СТРОЙКА ЦЕНТР А.. :М:ОСRВЫ В XVIII в. 

Проект Rремлеnскоrо дворца В. Баже-н·ова 

Согласно плану 1775 г., Кремль предположено было переустроить. 
К.репостная кремлевская с-гена снооила,сь, и на Кремлевоком холме 
( с п1одсыпкой) возд,в~и~r!ался по пр101~к:ту В. Ба1жен:101ва дво,рец (р:и!с. 19). 
В 1773 r,. еостоял,а,сь торжественная закладка Кремлев,ского дворца, 

над проектом и моделью ко-горого В. Баженов рабо11ал с 1765 г. Цере
мония закладки явилаеь, по существу, панихидой по замыслам архитек-
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тора. Вскоре строительс11во было «законсервировано», вырытый котло
ван засыпан, сломанные стены и башни Кремля восстановлены. 
В своем проекте Кремлевского дворца Баженов, повидимому, стре

мился осуществить контраст строго симметричной застройки западной 

и южной сторон Кремля, наглухо отрезающих Кремль от реки, с· рас
крытием Кремля со, стороны Красной площади. Еще более сильным ар
хитектурным моментом являлся контраст замкнут·ого внешнего периметра 

застройки Кремля с целостной системой кремлевских площадей, соеди~ 
ненных друг с другом. 

Проектируя Кремлевский дворец, Баженов учитывал исторически сло
жившийся треугольный план Кремля и его архитектурное ядро, Иванов
скую площадь, но подчинял и уничтожал их зданием своего дворца. 

Дивные тв,ар-ен1ия национ~ашь:ной архит~е:к,туры по~1верг~ались Б.ажено.вым 
заключению, со ,строгой изоляцией, в особой площади. Южный фасад 
дворца закрывал бы Кремлевс,1шй холм и ис~Ключал бы его из ансамбля. 
К тому же дворец проектировался ,слишком близко от реки и «да.вил» 
бы ее. Многообъемный и динамичный ан1самбль Кремля Баж,енов хотел 
заменить монолитным и ста'Гичным объемом своего дворца. Если бы 
баженовский дворец был выстроен, он оказался бы с11илистически род
етве:нн1ым Воспитат1елЬiНЮtМу дому - создаЛJся бы нюа1Н1с, гибелЬ!ный для 
архитектуры Москвы. 

Обольстительная, но ошибочная мечта Баженова не осуществилась. 
Это повело к личной трагедии зодчего, но сохранило лучший руеский 
ансамбль. 

Пр о е кт n ер с у стр о й ст в а R р е JI л л, с о ст а в леи н ы й 
М. R аз а к о в ы :м 

Для постройки дворца Бажено,в и его помощник М,;- Казаков расчи
стили Кремль от ряда строеН1Ий, в т:о-м числе и от, здания Приказов, за
крывавшего Кремль от реки. В конце XVIII ,в,. преемник Баженова Каза
К1О!В с,ОС'Та1ви1Л1 с,вюй nлан пере:у:стройст~в-а. Крем-ля (1797 г., р1Ис. 20, 21). 
Казаков предпола1гал построить вдоль склона Боровицкого холма мощ
ную подпорную стену с богато решенным оходом, ра,сположенным 
у подножия Ивановского столпа. 
Параллельно этой подпорной стене проектировалась набережная Мо

сква-реки со -сходом к воде против Тайницкой башни (по панораме 
1800 г.). Старая крепостная стена Кремля, заключенная между этими 
двумя подпорными стенами, оставалась нетронутой; на расчищенных 
меютах К:рiеМ!ЛIЯ :и з1а р!е!Чiкой Не-г1Л1иннюй к,азrа1ков п1роеютирона~л ·г~рома~ные, 
свободно стоящие здания. Дворец, терема, Грановитая палата, соборы, 
Иван Великий широко открывались ,к реке и обрамлялись с запада, се
вера и востока старыми и новыми зданиями. 

Строительные замыслы Казакова осуществлены не были, но его за
слугой остается то, что он чутко уловил неповторимую красоту кремлев

ских соборов и теремов и открыл их к реке. 

В о сп п т ат е .11 ь и ы :ii д о :м R. Б лап к а 
В то время как В. Баженов~ размышлял над сущностью «прямой архи

тектуры» и работал над проектом и моделью Кремлевского дворца, ар
хитектор К. Бланк выстроил из кирпича разобранной стены Белого го~ 
рода громадный Воспитательный дом (1764-1770 гг., рис. 22). В про
тивовес многообъемной, устремленной ввысь и к востоку, навстречу су-

:ю 
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20. Закладка фундамента Кремлевскоzо дворца no nроекту В. Баженова. На рu
сутше, выполненном М. Казаковым, изображена деревянная кремлевская набереж

. ная. Музей Академии apxumetcmypы СССР 

дам, подымавшимся по реке, композиции башен и соборов Кремля -
Воспитательный дом был выстроен в виде одного громадного горизон
тально вытянутого здания. Он был подчеркнуто прост и геометричен 
( бе:лый па~раrл1J]е~лепипе1д). 
Воспит,ательный дом должен был состоять из трех зданий: корпуса 

ИЛIИ «юваЩiрlа:11а» ДIJ11Я !МiаlЛЬЧ'ИIКОВ, <<1ЮВ1а:д~ра1Г1а» ДIЛЯ 'де!вочек И орrед,IШГО ~кор

пуса ( «корделожи» ), где помещались церкви и квартиры персонала. 
Выст:р,о~енrный юВ1а:д1р,ат не имел 1ю фаоаду н1икакшх вьютупов и казался 

громадным плоским параллелепипедом. Корделожа имела более слож

ную форму и состояла, из трех выступов и двух отступов в: плане. 
Все здание имело одну высоту. Оно было опоясано несколькими лен

тами карнизов, которые хорошо подчеркивали кристаллическую правиль- , 
ность его объема и его горизонтальность. 
Крыши Воспитательного дома также были включены в архитектуру 

здания. Каждый квадрат был покрыт горизонтальной крышей. Наоборот, 
над корделожей были устроены два барабана с куполами над церквами 
и вышка со шпилем над ее средней частью. 

В ц,елом архитектура здания подчеркивала его монолитность, его про
тяженность, наконец, подчиненность боковых простых квадратов более 
короткой и сложной по форме центральной корделоже. С реки Воспи
тательный дом казался одним целостным объемом с выступающей впе-

ред среднею частью, корделожеЙ". 
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Конmра1с1т архиrгекшу,ры Кр~емЛ!Я :и Воспи
т,а'телЬ1нюго дом:а ,был 0П1ра1В~даю и усилен 
рельефом м1ес'Т1нос:m. Кре1мЛ1Ь С.Т:О;ИТ на 
высо!Ком Борювищк10,м хюJDме, Во'С[Jи,татель
ный :ДОМ леЖiИIТ 1Н1а ,ПIJllOCiKOЙ, к;а•к С·Т10Л, по
В1ерооноеnи Василь-ев,а л.ут:а. Оба а.н:самбJ1'Я 
с:В,ОИМИ -ВЫСЮ11НЬПv11И ЧаСТЯМIИ ОТ1СiТЮЯТ ДО

,в:QiЛЬIН:о дlаtлеко от 1неши~р0:кой Москв1а-р1еки 
(1К!Вад1рат ВО/СIП1И:Т'ат1еЛ1Ь1НОГIQ 1ДIQ,M,a ·ВЫСОТОЮ 
в 25 м1 от•стоит 11ш 100 м 01Т1 реки; кор,д:е
ложа ·тюй же вьюоrгы от,с,тоит о,т реки нэ 
67 ,м). 

РечнJой фающщ Во1сп1ита·т1ель,ню['О до;-.-1а 
06р~аще1Н к сю1ЛJН1цу и реке. Он ,и,ме:ет зна
Ч1ИТ1еtль1ный ре1льеф в пЛ1а1Н1е 1Иf хю,р,ошо мо
дiелИ1руе11ся ов1еmом м -rенью. 

ВоlС'ПIИТаФеJШНЪIЙ ДОМ лежJИrг на вогну-
110М ,в пла1Нiе бleiper~, в1 одн<)М' 1из перегибов 
М,01сrк:В1ор;ец•к,ой ~юи. Он з~а,мыкае:т пер
спек11и.ву и вверх и. вн~из по реке. Будучи 
оимм€111р,и.чен и па1р1аiЛ1ле·J11е:н -реке, оrн: в обо
их СJЛ1уч;аях вид:еiН -с ре~ки с угл~а, в виде 

оlбъема, ,каrк Н1е1когщ1а ,cmelНla ,и уг .тювая 
башНlя Беш'Оrо г·орощ:а~. 
Многюобъем1Ный, отихий1ю, но с гени

а,льным ч1уrгьем пос1Т1рое1н1ный ,а~нсамбль 
КремJ11я отдеJl!е1н от од1нюобъем.1-юго Воспи
та~елыюго дома :ин11е,р1в·а·.тюм Кит:ай-го~р-ода 
(Зарящ,оом). Об:а аш1с1амбля ар~хиrгектур'l:iо 
ов.яза1ны гор1И1зlО1Н1Т1а1лыной пе1ремычкой Ки
'flайгар101дс1к,ой с~тены. Он0~ «суммируёт> 
пе1с111рый х1а.о,с крыш и церков1ных луковок, 
з;а[ЮJIНЯJвших За1р1ядье. КИ1тайгород.ская 
атен:а л~ише1на з1убц,01в и ,им1ееrг ЛIИШЬ го.ри
зоншалыные члене1Н1ия. Даже ее низкие 
круглые башни пощч,ер~кив,ают г.ориз:01н:
Т1а,лыюстъ сТ1ены. 

К1ремль, Киrгай-горо1д и Восп1И1тательный 
дом лежа1т в В1еiр!ШИ1Н1е Мое~кворiещюй пет
ли Нlа вюг~нrу.110,м в плане берегу. Они о·с
'Вlещены соЛJнцем, ~1а1Л1екю в!Иlдны ~и ка,к бы 
.а,в,Т10~м-а.11ичеС1ки замыкаю-г перс[lекти1ву и 

вве~рх и вниз по течению рек;и. 

Зае~т:рюйка против1ополюж1Ного ЗамосiКво
ре1Ц,1ЮrЮ1 6ерега была1 убога. Од1н1ако над 
мор1ем обьшате•лъоких строе1Н1Ий и изб, 1на 
фО1не неба темными с~илуэтами выре0ыва
ли1сь ша11ры 1и Г'Ла<вы церквей. Иные ИIЗ' них 
отвеча,щи це1н:т1рам и ооям сО1лнеч1ных зда

:ний прОТIИIВ.QIПОJ:ЮЖIЮГ'О левого бер~е:га Мо
С'КВЫ (11гапример Ив•ан ВелИJкий - и ц,е,рковь 
Воскр1есения в Кадашах, «с ее v1.ег,к•ою ко
.1юко.r1Ь1Н1ею», пю словам Баженова, Воспита-



22. Вид u.мператорсн:оzо Воспuтательноzо до.ма со стороны Москва-реки. Гоr. 
Исторuчес1сuй .музей 

А. Корпус или l(Вадрат для девушеl(. Б. Корпус или l(Вадрат для"";"мальчиl(ОВ. В. Средний 
l(орпус с двумя церl(вами, одна для женсl(оrо, другая для мужсl(о•·о пола. Зал для совета. 

Эl(спедиция. Поl(ой для Главноru надзирателя, доктора и прочих официантов. Г. << Шпи,аль 
для родильниц». Д . .и.ля привратника или швейцара. Е. Для приносных на первый случай 
младенцев к осмотру лекарскому. Ж. СтрLение для фабрик, мануфактур, художеств и 
мастерств. 3. Оранжерея и теплицы. И. Цветники и rряды. К. Овощнои огород. Л. «.'V\енаже
ри,,, или птичный двор. М. Весы под крышкой над погребом для вседневнои раздачи съест
ных припасов в кухне. Н. Места для игры и гулянья девочкам. О. Мес1·а ДJIЯ иrры и гу
лянья_мальчикам. П. Улитки дерновые. Р. Аптека. С. Караульная. Т. Главной приезд ко 

всему дому. У. Улица 

тельный дом - и церковь Н1ИКОJ]а1я Чудоrnю1рца на Р,аушской на6е
реж:н1Ой). 
Эти церкви, расположенные на правом берегу Москва-реки и рассмат

риваемые преимущественно с севера, кажутся обычно темными. Они 
должны были поэтому иметь хорошо «прорисованный» силуэт. 

3ac·rpoiiкa нижнего течения :Москва-1Jеки 

Другим образцом здания с прекрасным силуэтом является построен
ный Казаковым дом «кригс-комдссариата» на Комиссариатской набереж
ной (рис. 23). Дом «кригс-комиссариата» имеет в плане форму каррэ, 
открытого в сторону суши. Фасад здания, ,выходящий к реке, состоит 

из среднего главного корпуса, из двух многогранных угловых башен и 

из корпусов, соединяющих эти башни о главным кюрпусом. 
Основные части здания имеют раз:ную форму в плане и разную высоту. 

Форма и высота их крыш служат мощным орудием в руках архитектора. 
Вследствие этого обычно темный после полудня дом «кригс-комиссil
риата» виден с реки в виде красивого, геометрически правильного си

лrуУш. Этю1-г силуэт подчер~юива,ет ruи1р1ам1идашынюс:тъ в,сег~о 3,даrн1ия, его 

центричность и трехчаопюсть (баШJня - Г'Лавный iК'Орпу1с - 6ашня). Зда
ние «кригс-комиссариата» было обращено к реке, и это было выражено 
его архитектурным построением. 
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23. «Кригс-комиссариат». Раскра~иеннап литография, помещенная 
на плане г. Москвы 182а z. Гос. Исторический музей 

На противоположном берегу Москва-реки, на Швивой горке, стояла 
церковь Никиты Мученика. Ее шатровая колокольня венчала маковку 
холма. Рядом с церковью, ниже по течению реки, нахqдился в XVIII в. 
дом Ту:т1ОJDМИJН1а1 (l1Jа1:гююи1Н1а1 тож), сrхю1д~ный по типу с домом Пашкав:а. Его 
пирамидальная форма прекрасно сочеталась с вершиной холма. Трех
этажный главный корпус с цилиндрическим бельведером, обрамленный 
по бока~м н:из~ИJми ф.л1иrе1Л,ями, свюбод1Но с11оял юа хю·лм1е (IPIИ:C. 18). 
Еще ниже по течению реки, саг ласно одному указанию, существовало 

второе схожее по типу здание. Оба эти здания, как и здание. «криг::-· 
комиссариата», обладали трехобъемным силуэтом с резко подчеркнутой 
средней осью. Они были ориентированы на реку и напоминали застройку 
петербургских столичных набережных. 
Выше Кремля по течению Москва-реки на возвышенности был вы

строен Пашков дом. Его прелес.тный трехобъемный силуэт с бельведе
ром до сих пор замыкает перспективу -с ул. Серафимовича (Большая 
Полянка) из Замоскворечья. 
Следует подчеркнуть, что кла,ссические дворцы не бы.ли высоки (три, 

четыре этажа) и строились в виде свободно стоящих объемов. Они не 
давили разнообразного, но мягкого московского рельефа (20, 26, 30 м 
над водой) и не надвигались на реку. Такова была застройка «столич
ной» части Москва-реки, Москворецкой излучины, в конце XVIII в. 
К монументальному и патетическому ансамблю Кремля. присоедини

лись в XVIII в. строгие и спокойные здания дворцов и общественных 
учреждений. 1\'lногие из них хорошо сочетались с, Москва-рекой, однако 
отдельные усадебные ансамбли были разобщены грязной массой изб и 
обывательс,ких домиков. К тому же ·в конце XVIII в. Мос}{jва-река только 
начинала обрамляться деревянными обрубами. Общий вид реки, а, часто 
и застройка ее берегов были мало привлекательны, особенно на окраинах 
и в Замоскворечьи. 
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До.1ииа реки Яузы 

Второй по значению мооковской рекой явлнется Яуза. Некогда она 
служила водной дорогой из бас-сейна Москва-реки. в бассейн р. Клязьмы. 
В XVIII в. она о·бм-елеJilа и был~а· пере1Горожеш1а плот1ин1З.iМ1ИJ мн1огочислен
ных мельниц. Ее долина стала усиленно застраиваться. 
Яуза омывает с востока становую Московскую возвышенность, закан

чивающуюся Боровицким холмом Кремля. Яуза образует в пределах го
рода одну большую полуокружность. Выпуклой стороной эта речная 
д1уга 1Нlап1равлеН1а на 11юсток. Пр1Э.tвый бер1ег ,р1е1ч1нюй дlО1л1ины 1пол6г, левый 
обычно довольно крут. В пределах своей основной дугообразной долины 
Яуза образует много мелких, живописных петель. Архитектурные соору
жения, выстроенные на Яузе, хорошо овязаны с изг,ибам,и Яузы, релье
фом местности и удачно расположены. 
По отношению к странам. света положение берегов Яузы различно. 

В нижнем течении Яузы левый южный берег высок, правый северный 
берег непосред,ственн,о у реки полог. Устье Яузы архитектурно замкнуто 
красивым барочным силуэтом церкви Николая Чудотворца на Раушской 
набережной. Выше по течению Яузы на южном высоком берегу высятся 
церкви Симеона Столпника, Сергия и Андрониев монастырь. Их купола 
и колокольни четкими силуэтами вырезываются на полуденном небе и 
замыкают перспективы с реки и переул,ков противоположного низкого 

берега. 
Среднее течение Яузы приближает,ся к меридиану. Монументальные 

строения (дворцы, казармы, г-ос1питаль) выстроены на обоих берегах реки. 
Они создают вокруг Лефорто·ва сада пространственную перемычку, как 
бы седлающую реку и расширяющую ее (пруды, ра1сtюложение зданий). 
Госпиталь и б. военное училище, ограничивающие Лефортов ·сад с: севера 
и юга, замыкают своими ракурсами перспективы с речных петель Яузы. 
Верхнее течение Яузы застроено мало. Река прихотливо течет в зеле

ных берегах по Ооко1ЛЬ1Н1ичес-кrому и Роет1О1юи1н~акому паркам. Замеч.а,тельным 
сооружение,м, располюжеJН!ным в1 вrерхоrв:Ья,х !рlеЮИ, явlmяется Ро1сrгоки1нскrий 
акведук, выстроенный в XVIII в. Сквозь его двадцать слишком «рим
ских» высоких арок открывается красивый вид на речную долину. Ось 
акведука направлена в сторону города - на1 Алексее.векую церковь 
(XVII в.). Оба сооружеН1ия 01динаrк10,во хорюшо связаны с ме·оТ1ностью 
и связываются друг с другом. 

Петли Яузы мелки, рельеф ее берегов еще разнообразнее и мягче, чем 
у Москва-реки. Архитектурные достоинства Яузы богаты, но еще недо
статочно раскрыты. 

Д в о р ц о в о е с т р о и т ел ь с т в о я а Я у з е в XVIII в. 

Вторым поучительным ансаrмбле.м, ,сложившимся в XVIII в., был двор
цовый комплекс в Лефортове (рис. 24). Он возник в начале XVIII в. на 
Яузе, по соседству с «немецкою слободою». 
К проектированию ,и строительству Анненгофс'Jшх дворцов в Лефор

товоком парке в 30-х годах XVIII в. был привлеrч1ен Рас~т.релли. Вновь 
r1ерестроенные в 70-х годах XVIII в. пар-к и дворцы были та!К красивы, 
что Баженов 01тмеmил в ·сЕоей р,ечи: « ... преюра1с1е1н бере1г Ан1нинского 
дворца и мосты». 

Центром дворцового ансамбля на Яузе является Лефортовский парк, 
ра,с1положенный к воетоку от Яузы. 
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24. План местности Лефортовского парка. Составлен в последней четверти 
XVIIJ в. Гос. Исторический .музей 

1. 5Iуза. 2. Дворцовый мост. 3. Екатерининский дворец. 4. Главный гослита.11ь. 5. Ле
фор~ов дом. 6. Слободской дворец. 7. Летний дворец 

МесТiн~ость, tв ко.горюй р;асполо1жен, 1Парк, имее11 не сИlльный, 1Н10 выра
зительный рельеф, ,который с большим чутьем был использован зодчими 
XVIII в. Пра1вый, запад1ный берег Яузы равномерно и полю:го поднимает
ся к Коровьему бр101д1у. Он ~несет н~е:вьюок1ие длИJнн1ые и М1Н1ОrгЮiобъ,ем1ные 
здания Лефортова дома и Слободокого дворца. 
Противоположный берег Яузы имеет значлтельный рельеф у обоих 

мостов и, наоборот, ложбину в средней чаеги парка (между мос:тами). 
На возвышенных участках у ,мостов построены здания госпиталя и 
б. военного училища. Оба здания своимlИ ракурсами замыкают перспек
тиву с р. Яузы. 
Высокое стояние грунтовых вод в низменной средней части Лефор

товс,кого парка заставило сильно отодвинуть Еллзаветинский дворец от 
Яузы. Этот дворец являлся композиционным центром всего паркового 
ансамбля. Он был обрамлен П-образным прудом, в котором отражался. 
Первоначально он был расположен между д•вумя парками: Лефортов
ск·им - к западу, и Анненгофсклм, проектировавшимся к востоку. 
Расположенный на берегу Яузы Лефортовский парк был невелик, 

СJ1ожен по рельефу и непра,вилен по форме учас'!1ка. С четырех сторон 
nарк был ограничен четырьмя группами громадных зданий, замыкавших 
две перпендикулярные оси парка. 

Меридианальная аллея (ось) парка, параллельная Яузе, была замкнута 
с севера главным военным госпиталем (1798 г.), а с юга - Анненгофски:м 

36 



дворцом, впоследстrвии б. юнкерским училищем (1830 г.). Эта аллея 
была функциональной осью парка. Ша:ротная ось парка, перпендикуляр
ная Яузе, композиционно соединяла Екатеринина~ий дворец ( 1776-
1787 гг.), выс11роенный к востоку от Яузы, со Слободским дворцом, 
перестроенным в 1797 г., к западу от Яузы. Она была осуществлена в 
виде ряда прудов и дорожек и имела значение основной архитектурной 
оси парка. Главная ш;.rротная юсь композиции парка - дорожка, пер
пендикулярНlая к Яуз1е, - был,а допол1нена iВuюростепенными, тож,е ши
ротными, аллеями. Пруды и самая Яуза имели геометрически пра,виль
ные очертания берегов. Направление дорожек парка и ра,оположен;.rе 
прудов связывало воедино здания, расположенные на про11ивоположных 

берегах Яузы. 
У перес,ечения Яузы с дворцовым мостом было устроено небольшое 

nодное зеркало и миниатюрная «стрелка», придававшая еще больше 
прелести парку. Каналы, отходившие от Яузы, внедрялись в парк. Глав
ным а:рvиrгектур1ным элеме:нrгю,м п1ruрка, его душой, была, вlсщ;а. 
Дворцы, строившиеся и перестраива·вшиеся в течение XVIII в. вокруг 

Лефортовского парка на Яузе, сложились в овоеобразный и целостный 
ансамбль. Все дворцы и госпиталь, за исключением Екатерининского 
дворца, стоят на высок;rх или подымающихся вверх берегах Яузы, они 
замыкают ракурсами своих фасадов речные петли п:рихотлишой Яузы. 
Анненгофские дворцы расположены по принципу живописного равнове
сия, что объяснялось разновременностью построек, приспособлявшихся 
друг к другу, к холмистому рельефу местности и к ча,стым, но мелким 
излучинам Яузы. 

Набережн-ые и мосты 1'Iосквы конца XVIII п. 

В ека1те;рини:нской Моокв,е был сюздан р,ящ речных .союруже~-1шй, ,из ко-
11орых наrи:большей а1рхитектурн~ой ценнюстъю обл~адали набережная реч
ки Неглиннюй (1790 г.), Голицы:н,ск0я на6ереж1Н1ая Мю1С1кна-ре~и (выстрое
на Каз,аковым до 1806 г.) и Кремлев1сюэ.я на6еiр1ежн1ая Моок:в1а-,р,е~ки (по
строенная эксп1едицией кремлев1ск0~го с1трюеrnия ПОСJ]е 1795 ,г.). 

Набережные речки Неглинпоfi 

На рубеже XIX в. речка Нег линная была обводнена Мытищинским 
водопроводом, ее русло было превращено в 011крытый канал ,с камен
нымJ набережными. 
Каменные (дикарные) набережные речки Негли~нки на участ~ке от Са

мотеки до существовавшего тогда Кузнецкого моста -были rвыстроены 
в конце XVIII в. В начале XIX в. были устроены набережные по ниж
нему течению Неглинки (от Кузнецкого моста до Троицкого моста 
Кремля, ри·с. 25). Набережные были красивы 'А первоначально служили 
местом гуляний, но вследствие медленного течения вода в прудах за
гнива1ла 1И ,tr,рои1зводи1J]а «1Н1еприят-ностъ в воз1духе». В 1817-1823 гг ., в 
период создания ансамбля Театральной площади, ~каменная набережная 
была разобрана, а речка Нег линка заключена в трубу. Об арха:тек-гуре 
ее набережной можно судить, во-первых, по чертежам, помещенным в 
альбоме моско,вокюго водопр,оводlа за 1806 г. 1и 1811 г., и. вю-вто,рых. 
по существуюшей подпорной стенке у храма Василия Блаженного, 
устроенной в 1816 г. арх. Бовэ. 
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25. Генеральный план набережных речки Неглuнной. Чертеж из рукописного альбо.на .московского водопровода под 

названием «Осьмая. часть специального плана Московского водопровода». Составлен __ в 1811 г. MocJC. обл. архив 



Нег линенекий канал, в который была заключена речка Нег линная, был 
очень узок. Его ширина не превышала 6 м (3 саж.) выше Кузнецкого 
моста и составляла 2-3 м (1-1,5 саж.) ниже .его. Малая ширина его 
ко,мпенсt!ровалась цепью прудов, имевших геометрически правильные 

формы и кратные отношения сторон (длина 120 <М, ширина 30 м). По 
длинным ,сторонам прудов были у~строены миниатюрные, по 5 ступеней, 
сходы к воде, Н1а1Помина1вшИ1е сходьr на6ереж1Ной Фантанки в Ленинг,ра
д'е. Пруды был:и ,распо.тожены с уче1том з•ас1тройки, ·кото1рую ОНIИ дол-ж
ны были отражать. 
Архитектура подпорной стенки нег линенской набережной сходна с ар

хитектурой набережных ленинградских каналов (Мойки). 
Ее подпорная стенка была сложена из трех рядов плит (по 45 см). 

Излюбленное эпохою нечетное число (3, 5, 7) рядов создает связанность 
кладки (горизонтальная 1ось •Сi!Мметрии). Верхняя плита, половинной вы
соты, не выступавшая вперед, завершала набережную сверху. Каменная 
кладка набережной имела завершенный рисунок швов. Небольшой уклон 
в сторону берега (80°) овидетельс11вовал о мощи каменной подпорной 
стены, противостоявшей давлению земляной массы. Монолитность и 
простота невысокой ( 160-170 ем) подпорной стенки контрастировала 
со сложной формой граненых каменных труб и с прозрачным рисунком 
железной решетки огражденi!я. Основные пр1опорции стенки набереж
ной по чертежу близки к «золотому сечению». Высота подпорной 
СТе!НiКИ и ту~мб 'BМle1crre т1ак ОIТНООЯТСЯ к вы1со111е ПOДIПOIJ)IHIOЙ Сl'Генки, 'К,ЗIК 
эта последняя относит,ся к высоте тумб (274 см: 167 см= 167 см 107 см). 
Не следует, однако, переоценивать значения этого наблюдения, уста
новленного и воспринимаемого, вероятно, толЬlко на чертеже (рис. 26, 27). 

I' о .1 и ц ы я с к а я б о .тr ь ниц а и Год и ц ы н с к а я <1 с те п к а» 
(набережная) 

На рубеже XIX в. (в 1796-1801 гг.) М. Ф. Казаковым была выстроена 
Голицын1ская боль,нища Jiia Бол~ьшой Ка1л~уж,ской ул1Ице (риrс. 28). Вел~и
чественное здание выходило главным, «полуденным», фа,садом на улицу. 
Его задний фасад был связан с рекой «регулярным» парком, завершен
ным небольшой ( около 230 м) набережной. Задача создания небольшого, 
но законченного отрезка набережной была выполнена Казаковым с при
сущей ему изобретательностью. 
В серед;,ше г лавr-юго здания болыницы находит1ся церковь. К.упал 

церкви увенчан стройной бе~седк,ой (вместо церковной главки). Схо·жие 
беседки (других, более грузных пропорций) были устроены Казаковым 
на полукруглых базах по обеим сторонам Голицьшской набережной. Эт1 :r 
две беседки составляют с далекой третьей беседкой (на куполе боль
ничной ц1е~ркви) прюстра1Н1сТ1в1е1Н1ный треуголынИlк ИIЗ бес-едок. Зд,а1Н1и1е боJiъ
ницы архитектурно связывается с набережной. 
Узюrй (шириной 213 м) участок больницы был разбит Казаковым на 

тр,и прям:о~тол.ЬIН!ИК'а со ст1орон1ами в. 213 м (100 саж.) и 160 м (75 саж.). 
Первый прямоуголыник лежал на уровне улицы и был занят строениями 
больницы; второй лежал на ·склоне и был занят террасам;,~ и дорожками. 
Наконец, третий (опять ровный) уча1сток прилежал к реке и был за
нят прудами. 

Три садовые дорожки и террасы 1восеоздавали в миниатюре и с ми
нимальными затратами ( одни земляные и садовые работы) прием зна
мешrтого «трезубца». Здание больницы казалось дворцом. 
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26. Чертеж решетки и тумб, некогда ограждавших набережную речки Нег
лшшой. Сделан с фотографии ограды Александровсt<ого сада у Кре.мля 

~s Q5 Q75 fООаршш, 

27. «Профиль береговой обдел1<и 
реки Не-глинной». Ч.:!рmеж из 
альбома москов-:коzо водопро
вода. Составлен в 1805 и 1811 гг. 

Моск. обл. архив 

«Г олицынской 
реки (рис. 29, 

Заканчивалось владение больницы так называемой 
стенкой» - небольшой набережной, укреплявшей берег 
30, 31 ). 

Подпор1н:ая е,т1ен.к.а набе1режной была выстрое'Нlа из из1вест1ннковых пл:ит 
разной велич,нrы. В ее архитектуре были хорошо использованы свойства 
белого камня, позволяющего без большого труда вытачивать тонкие 
пра1вилыные профили. Па:рапет, карнИiз и ц·о1Коль на6ер;еж1н1ой были 
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28. Аксонометрия Голицынской больницы по Большой 
Калужской улице в Москве. Вид с Москва-реки. Ри

сован по zен:~лану 1800 z. арх. Е. А. Ю,JЫ!вы.м 

тонко характеризованы Казаковым. Подпорная стенка набережной :ilMf>

лa уклон в 75°. Этот уклон был повторен двумя симметричными выем
ками в теле набережной около баз беседок. Набережная была ограж
дена сплошным парапетом с двугранной верхней плоскостью и своим· 
особым цокольком, стоящим на плите карниза. Карниз имел сложный 
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29. Фасад беседки на Голицынской набережной на Москва-реке. Обмеры существую
щего состояния стенки выполнены Е. В. Г лезденевой и В. Д. Инштетовым в 1937 г. 
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30. План беседки-ротонды Голицынской стенки 



31. Общий вид беседки-ротонды Голицынской стенки 

профиль (в вид,е гуська), создававший переход от округлости вала кар
низной плиты к плоскости подпорной с-тенки. Карниз создавал прозрач
ную и сильную тень. 

Верхняя часть подпорной стенки была сложена из одиннадцати невы
соких рядов ка-мня. Наоборот, нажняя цокольная часть набережной со
стоит из пяти рядов больших плит. Точно так же выступающие углы 
двух симметричных выемок были сложены из крупных камней. Больш.11е 
кв,а.д1ры 11ШМ1Н1Я н,еtау.т Н1а себе тяжес'ТЬ 'Сl'ГеiНIКИ И прОТ'ИIВIОIСТОЯТ 1ра.:зруши
тельному действию паводков. Сочетание небольших верхних рядО'В ю1м
ня с большими плитами нижней части стенки конструктивно целесооб -
разно а хорошо показывает мощь кладки набережной. 



Горизонтальная лента подпорной стенки ограничена с ба.ков база№и, 
на которых стоят беседки. В отличие от глухого парапета на'6ережной 
беседкИI имеют ~прозрачную ограду из отдельных столбов, связанных 
тремя горизонтальными железныма прутьями. Прозрачный объем бесед
КИI состоит !ИЗ ВЮ.СЬ.МИJ ·KOJIIOH'Н, на ,юоторых ПО:ЮОIИГГСЯ •KOLJIЬЦO а:р,хи.трава, 

остроумно рустованного в виде ряда перемычек. На нем утвержден ку
пол беседки. Крыша беседки имеет горизонтальные членения в виде 
трех уменьшающихся кверху сегментов (поясов), за,вершающих объем 
беседки ,сверху. 
В противовес ясным пропорциям здания Голицынской больницы и ее 

участка, часловые отношения, лежащие в основе объемов набережной 
и беседок, распознаю11ся с трудом. 
Расстояние между осями беседок равно 230 м. Высота угловой бе

седки без ,базы составляет примерно 1/зо этой величины (230,0: 7,49= 
= 30,8), высота бееед,ки ,с базой равна ½о той же величины (230 11,55 = 
= 19,9). Очень растянутая на чертеже, Голицынская стенка в действи. 
тельносrа воспринимается в сильном сокращении и не кажется длинной. 
Набережная состоит из парапета, карниза и подпорной с-генК!и. Высота 
парапета равна 80 см, карниз равен половине высоты парапета. Высота 
кар~иза и парапета вместе составляет примерно треть высоты всей на

бережной (3,75: 1,20 = 3). Это 011ношение зависит от уровня воды и 
является условным. 

Голицынскзя ,набережная, созданная Казаковым, является для нас 
поучи-гельным прамером. Она должна быть сохранена. 
Из прочих речных сооружений Москвы XVIII в. следует указать 

дворцовый мост через Яузу (Яковлев, 1777 г.) и Ростокинский акведук 
через Яузу. Оба эти сооружения свидетельствуют о з,начительной ар
хитектурной культу~ре речных сооружений того врем-еюr. 

МОСК В А В ПЕРВОЙ ПОЛОВIIНЕ XlX n. 

Пр о е кт ы n лани J) о в к и Моск п ы 1818-1824 rг. 

Для восст::шовления сгоревшей в 1812 г. Москвы была создана «ко-
1vы-юсия с11рюеН1и~я». Он1а сос,11а~ви:ла прое,к1т перепл,а1Н1Ировки М1осквы 
(1818-1824 гг.) (рtи1с. 32), ох·ват·ив те,ррiИТIОрию в пр,едеvrах Камер-Кол
лежского 1вала. В этом проекте была сделана хара~ктерная для эпох:1 
стиля ампир попытка придать ИJсторичеСJКи сложившейся средневековой 
путанице московских улиц более ясную геометрическую схему. Исто
риче·СКИI с.11ожившая-ся радиально-кольцевая с·;~:стема улиц была' сохра
нена и улучшена созданием вместо Земляного. вала широкого CaдosJro 
кольца. 

Вновь предполага.1юсь (архитектором Гесте) снести все постройки по 
Ваеилье:вс1юму спуоку, ч~тобы 1СJ%ружить К1ре~М1Л1Ь ПОIJI!уIЮльцом парадных 
площадей и открыть храм Василия Блаженного с реки. Реализовс..но ап, 
предложеюн~ только в наши дни. 

Старый це~тр города - Кремль - оставался нетронутым, но вне его 
были сюзданы два нО1вых, ге·омеmри:че1с,ки пр~а1в1Иmыных, з~а,мкrнутых ан
сз,мбля. Г.срвъ1й - на KJJacнvй площади. где старые торговые ряды бы.: 
ли вторично переделаны по фасаду в стиле ампир. Второй ансамбль был 
устроен н1:1. месте ка1н1ЗJЛ1З и пруд'а ,речки Нег линнюй, юа1ход1инши~хюя на 
тепе1р1ешней Т1еа~ра1лынюй п.1ющ~ади. Бо1вэ С[1рюеют1и~рю1ва1л ИJ з1а:стрю1И1л Те
атральную площадь в духе с1тиля а.м1п1ир. Он пр,ид.ал ей прямоугольную 
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32. План 'i. Москвы, сосff/авленный в 1810 г. ко.митето.м уравнения в Москве город
ских повинностей 

форму (по1лТ1ор~а кв~щО1а.1т1а в п.п1а1не) и по;дч~и1н1Ил ее заетройку велич:авю~му 
статнчному объе~му Большого теаТ!ра. Театральная площадь стала навьа1 
це.н:тром го,рюд!а, созда1Нным да..mе~ко orr ре1К!и. КремJ11ь со:х:ра.1н.и1Л лишь 
значен.а:е исторического центра. 

В это же время был застроен целый ряд геометрически правильных 
площадей, пл. Восстания (Кудринская) в 1818 г., пл. Маяковског J 

(Триумфальная) в 1824 г., и за,ст:роен спланированный по прямоуголь
ной системе район Андроновских (б. Ро,гожских) улиц. Даже пустырям 
(«полям») была придана правильная прямоуголыная форма (С,:,!сс,льничье 
поле и др.). Планируемые местности находились далеко от реки. Одна
ко внедрею1е этих геометриче,ски правильных элементов в стhхийно за
страивавшуюся Москву не повело к радикальному улучшению ее пла-· 
нировки. 
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33. Усадьба санатория «Высокие горы», выстроенная Д. Жилярди на Яузе (усадьба б. 
Найденовых). «Геометрический план усадьбы» (альбом строения усадьбы). Музей 

Академии архитектуры СССР 

ИЗЪЯСНЕНИЕ ПЛАНА. 

1. Главный корпус. 2. Амбары и сараи. 3. Сарай. Погреба и кладовые. 4. Жилые покои в два 
этажа. 5. Конюшни. 6. Баня 7. Оранжерея. 8. Грунтовой сарай 9. Парники. 10. Беседка. 
11. Палатка. 12. Крытая аллея из вишен. 13. Крытая беседка. 14 Колодцы. 15. Палисадник. 
16. Чистый· двор. 17. Задн rй двор. 18. Овощной двор. 19. Фруктовый сад. 20. Выставка. 
21. Сарай. Буквы а, в, с и т. д. обозначаюr смежных владеJiьцев 

В XIX в. московские реки сильно обмелели и загрязнились. С,1 рои
ТЕ' льство дворцов на их берегах почти прекраталось. В первJЙ поло1аине 
века, заканчивая блестящие т,радиции строительства дворцов на Яузе. 
Д. Жилярди пос,траил (1829-1831 гг.) н:а Яузе ус,ащьбу Найденовых (ра
нее Хлудовых и Усачевых, рис. 33, 34). 

У с ад ъ ба б. На fl: де но вы на Лузе 

Застройка этой красивой усадьбы была подчинена, требованиям архи
т~е,ктуры 'ГO'POlf.la. Гла1в1ный корпус был раоположе:н ·в apxиrre,кrriyipi:ю вы
годном, «'O'C:TptOIM»' С'ОПряжеlНИИ Зем'ЛЯ:ЮОГО ,ваш~ и Кри.воr~руЗIИ'НIСIКОГО пе
реулка.. К ре~е он был обращен только боковым фасадом. На Яузу, по 
существу, были ориен11ированы только здания служб и садовые соору
жения. Река, точнее - ориентация на реку, была выигрышным, но вто
ростепенным элементом в планировке этой усадьбы. 

3 а строй к а :И о с к в а-ре к и от JI е ни нс к их (Воробьевых) го JJ 
до Rpы:i,1cкoro :моста 

Второй крупный «речной» ансамбль оконча,:ельно сложился ·в первой 
половине XIX в. на речной петле Ленинские (Воробьевы) горы - Нескуч
ный сад-Крымский мост. По правому берегу реки были последова-
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34. Фасад главного корпуса усадьбы с Земляного вала (там же)-

тельоо ра-сполож1е1ны: дом гр. Мамо,нов,а (ко1Н1ец XVIII в.), здания Андре
евского мо1на1стыря (1689-1803 и 1748 гг.), «Нес.кучню,е», б. у;аадьба 
Трубецкого, у;оадьба Голшцынюй с д1оми,ка.ми 1КЛ1а·асwчеакого ,оти.ля, дом 
Дем1идова ( 1756 г. ), в.rюсл-едствии Алек1сандр1шюкий д:во~р1ец (из,м~ен.енный 
арх. Тюри1ным в· 1832-1840 гг.), нынrе Ак:ащем:ия н:а,ук СССР; зшгем 
сле·дуют Голицын1сrкая больница (Каза1ков, 1796-1801 гг.) и Первая 
гращжая бООl!Ь'Нiица (Бовэ, 1823 г.) (рИJс. 35, 36, 37). 

Эт11 здан;ш были выстроены между рекой и Большой Калужской 
улицей. Следуя за рельефом берега, они постепенно~ отдалялись от реки 
и приближались к ули,це. Андреевский монастырь был построен на са
мом берегу реки. Он ,стоит довольно ,высоко над водой и обращен своим: 
углом по оса течения (русла) реки. Три церкви, выстроенные по длин
ной оси это,го мона.с,тыря, служили та1Ким же ориентиром для судов, 
плывущих по реке, как церкви и колокольня Новодевичьего монастыря, 
хотя и не были так красивы. 

Совершенно иначе расположен относительно реки б. Александрине.кий 
дворец, ныне Акад,еми~ нау,к СССР. Он стоит н:а ра1В1ном· 1ра,сстоянии от 
реки и от улицы и одинаково выразителен с обеих сторон. Участок его 
вытянут от Большой Калужской улицы до МоС1ква-реки (дл;ша его 
525 м). Сначала он лежит в о~дном уровне с Большой Калужской ули
цей. На середине участка рельеф местности начинает быстро опуокать
ся к реке. На гребне этой возвышенности (20-22 м над уровнем воды) 
стоит здание дворца, обрамленное справа и слева двумя флигелями. 
Расстановка и велич;ша флигелей подчеркивают значение и величину 
главного корпуса дворца. Обращенная к реке лоловина участка была 
в XVIII в. превращена в ряд понижающихся к реке террас, на которых 
были устроень! здания оранжерей, «менажер-ей» и парников. Некогда 
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Зб. «План сада ezo превосходительства Прокофия Акимфие
вича Демидова». Гравюра, приложенная к сочинениям Пал
ласа; изд. в 1781 г. Вид с Москва-реки на дворец Демидова, 
впоследствии Александринский дворец (ныне здание прези-

диума Академии наук СССР) 

1. Дом господский каменный. 2. Сарай и конюшня каменные. 3. Го
родьба с воротами чугунными. 4. Двор. 5. Уступы чугунные. 6. Ко· 
согоры, выкладенны дерном. 7. Оранжереи каменные. 8. Плодовые 
дерева. 9. Гряды с растениями, на вольном воздухе растущими. 

10. Менажерей и пруд для птиц. 11. Обруб, возвышенный землею, 
дабы вода не заливала. 12. Моrква-река, где весною гонf.ЮТ в пло-

тах дрова. 13. Куртины с разными кустами 

она ~имела и утилитарное и архитектурное назначение. Все парковые 
сооружения давно исчезли, и стремящийся к реке широкий партерный 
спуск, обрамленный темной зеленью парка, стал прекрасным, но по 

преимуще1ству архитектурным моментом. 

Благодаря умелому положению здания на греiбне береговой террасы, 
красивому партерному спуску ю реке и строго симметричной архитек
туре садового фасада -небольшое трехэтажное (14 м вьюоты с цоколь
ным эт:ажом) з1дан.ие кажеrг1ся о ~рек:и 1на1ст:оящим 1.щворцюм. 

Расположенная ниже по течению реки Голицынская больница глав
ным фасадом обращена к улице, но остроумно связана своей архитек-

4 Набережиые Москвы 
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37. Схе.ма застройки обоих берегов Москва"реки от Ленинских (Воробьевых) гор до Крымского моста 
1.' Градская бо.~ьница. 2. Голицынс1(ая больница. 3. Б. Александринский дворец. 4. Два 1:омика I лассичс с1,ого стит.я. '5. Б. Андреевский монастырь. Lб. Б. дворец Дмитриева-Мамонова. 7. Хамовнические казармы. 8. LНоводевнчиii ыонастырь. 9. Москва-р~ка. 10, Крымский вал. · 
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турой с набережной и (~ рекой. Наоборот, Первая градская больница 
была подчинена в осно~вном улице. 
Такова была застройка правого берега э11ой части реки. 
На проти:воположном левом берету в начале XIX в. были выстроены 

Хамовн1ич~е1окие каз,армы (М. Ф. Кава1к1овым, 1807-1809 г~г.). Они бы:.mи 
поставлены на. незатопляемой паводка'Ми воз1вышенной части берега, до
вольно далеко от воды. Их правильный строй был 011крыт перв,оначаль
но на реку и заканчивался каланчой 'И шефским домом, служившими 
как бы ВОQотами на плац со стороны горо:да. Перед въездом на плац 
стоит нарядная церковь Николая Чуд1отворца, выс11роенная в 1679-
1682 гг. 
Главные здания правого берега э11ой речной излучины стоят на верх

ней террасе ,речной долины, возвышающейся на 20 м над водой. Вы
сота этих зданий обычно невелика, как правило, три этажа, не -считая 
куполов я башен. Береговые с-клоны легко несут их тяжесть. Расстоя
ние между з.J.аниями обоих берегов доходит до километра. Довольно 
широкая здесь .Москва-1река кажется большой, полноводной рекой. 

Все перечисленные здания, классические и ампирные, симметричны 'И 
расположены обычно почти параллельно. реке. Они внезапно и эффектно 
выглядывают из глубины нарочно прорубленных в лес1у просек-партер,о~в 
(усадьба Мамонова, б. Александринсюий дворец). 
По характеру береговой застройки этой ча,сти Мое.ква-реки здесь дан 

постепенный переход от свободной усадебной планировки б. Алексан
дринского дворца к «городокой» плаН1ировке Хамовнического плаца. 

Весь описанный ансамбль я,влне11ся переходом от естественного пей
ьажа Воробьевых гор к столичному ансамблю Москворецкой излучины 
(Кремль, Воспи~т·ательный д~ом ,и т. д.). 

Стр о и тел ъ ст n о и а б ере ж и ы х и а JtI о с к n а -ре к е n и е p
n о й п о л о n и и е XIX n. 

Начатое в конце XVIII в. строит,ельство набережных на Москва-реке 
продолжалось в течение первой половины XIX 1в. 

Строились набережные медленно и ,с большими перерывами. С 1795 
до 1800 г. была устроена каменная подпорная с-тенка Кремлевской на
бережной длиной около километра. Она изображена на, акварельной 
па,нор~аме Кремля, ,выпоJDНенной земл1ем~е1ром Вахiр1а1м:еевым (а,льбом Мю
сковской губернии, сост. в 1800 r.) и на акварели художника Алексеева, 
изображающей Большой Каменный мост (конец XVIII в.) (рис. 38, 39, 
40, 41). 
В 1801 г. было «повелено» берег против Воспитательного дома обде

лать камнем точно так же, как он был обделан против Кремля; деревья 
было позволено не сажать. Производилась постройка этой набережной с 
эпической медленностью (547 м за четыре года, с 1802 до 1806 г., т. е. 
по 132 м в год). 

Посл,е этого для кра,соты r,орода и для прочности уже выстроенных 

набер~ежных была пос,трое~иа набережная протiИ:В сrге1ны Кмтай-г'О1р-ода, 
длиной в 405 м, пра.чем была произведена под,сьшка и регулирование 

берега. 
После пожара Москвы 1812 r. было проведеr-ю обследо1вание состоя

ния берегов Москва-реки, согласно которому оказалось, что «от сег,о 
(Водоотводrно,го) кrа:н,ала до кригс-коми~ес,а,ри0•га правый берег о~бд,ела1н ря
жем, высотою оrг 12 до 21 фута, и iПО\дНiима~е1т1ся водою; нын:е с1ей ряж 
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33. Застройlса .местности от Крутии,ких 1caзap,i,t до Яузского .моста в наttале 
XIX в. Слева направо изображены: а) Крут~щкие казар.мы и Крутии,N:ий NО1-tастырь, 

б) дож Тутол.мина, церковь Ншситы Mytteнiшa, Яуза 

находится в ветхом состоянии. От Каменного моста до реки Я:узы ле
вый берег обделан ДiИKiIM камнем высотою 20 футов и поднимается ве
сеннею водою; от реки Я:узы до К.раснохолмското моста левый берег 
обделан ряжем ,вьюотою 17 фут'ов; 1в1 1некот1орых ,мест1а1х ОНIНЫЙ по вет
хооти своей 1обр1ушился»1 . Соглас1Но этО1мrу 06еЛ1едю1В1а1нию, берега, Москва
реки в своей большей части находились ,в неблагоустроенном состоянии. 
В последующие годы комисс;-~:я строения Моюквы составила проект 

урегулирования бе:регов Москва-реки. 
Для подъема судов -вверх по реке требовалось устройство по берегам 

рек «бечевника» шириною в 10 саж. (по закону) с возможным умень
шением его ширины в городской черте до I саж. На практике бечевник 
и этой ширлны осуществить было трудно ввиду сопротивления вла-

1 Дело III округа П. С. от 9 октнбря 1813 г. Моск. обл. архив. 
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39. Зпстрой,са .местности Ка.менного .моста в 1-1дц,але XIX в. Часть профиля. Военно-исторический архив, патса 
:j'/1! 22174 (слева направо изображены: Водоотвод!iый ,санал, вщщый двор, Паш,сов дом, Каменный мост, Мос1(ва-ре,са) 
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-10. Застройка местности Москворецкого моста в начале XIX в. Часть профиля. 
Военно-исторический архив, папка № 22174 (слева направо изображены: Водоот

водный канал, церковь Георгия, Москворецкий мост 

t 

41. Вид Кремля с набережной Москва-реки от Воспитательного дома. Рисован Ка
доллем в 1825 г. Альбом «Москва», изд. Найденова, табл. XXXV 



дельцев участков, расположенных вдо,ль речного берега. Для устрой
ства этого бечевника приходилось «обделкою с обеих сторон подавать
ся ... в реку», причем предпО'лагалось, чт,о «ширина десять сажен соот
ветствует как надобнос'Ги в свободном по берегу проезде и бечевнике, 
так и уменьшению присыпки земJDи». 

В связи с общим воостановлением М:осквы после пожаров 1812 г. 
в 1832-1836 гг. в до1поЛ1нение к существующим Кремлевсrк:ой и Мо
скворецкой набережным были построены каменные Софийская и Рауш
ская набережные. Часть проезда Софийской набережной была утверж
дена на арках над рекой. Перед арками была уютр·оена по,дпорная стен
ка. На этчом 1с,троительс~rn1а н·абережных вн101вь затормозилось до 1880 г. 
В результате этих работ, рас1тяну~вших1ся с 1795 ,до 1836 г., были бла

гоустроены два уча1сТ1ка Мо1сква-реки, расположенные между Большим 
Каменным, Москворецким и более поздним Большим У стьинским м·о
стом. Оба речных берега были ограждены кам;енными подпорными 
стенками е большим числом береговых у,стройств. Эти устройства (чи
слом 14) состояли из сход1ов rк реке, и~ съеЗ1дов и из соединения схода 
со съеЗ1дюм (р:ис. 42). 
Сходы располагались преимущественнld 1на леВ'ОМ берегу реки протИlв 

осей архитектурных ансамблей (про11ив Тайницкой башни Кремля, про
тив круглой угловой башни Китай-горо~да, про11ив Воспитательного до
ма) и реже ок,оло мостов. Ра1ос1тояния между нимИJ сос,тавляли 490, 350, 
240 и даже 185 м. 

Съез,ды к реке преднаЗ1начались д,ля водовозов, пожарных и подвод. 
Рас1стояния между ними колебались от 840-710 до 590-375 м. Силь
нее сближалИ1сь съезды только у мостов и на Раушской набережн'ой, 
где два близко ра,сположен1ных съез1да обслуживали подводы, которые 
разгружали баржи, пристававшие к большой отмели у берега. 
Сходы, ооединеншые cio съезщами, были у,строены на левом берегу 

Москва-реки по бокам Большогю Ка1меннюго 1и Мосrкворецкого мое.тов. 
Москв,орецкий мост, с1Вязывавший rгюргоrвый Китай-город с Замоскво
речьем, был особенно бога1то оборудован сходами и съездами. Сходы 
и еъезды, устроенные на протиrвоположных берегах реки, были расnо
Jrожены так, что их оси обыч~но -совпа~дали. 
Старые москоВ1ские набережны~ были анабжены дюста110чным ч~ислом 

устройств. Характер этих у~с111ройсТ1в был целеСJообразен. Сходы были 
п,редназ1Начены д,ля людей, съез,ды - для гужевого 11ранспорта. Плани
ро1Вочное расположение сходов и съездов было правильно. Более им
ПО1НИ1рующие сооружения - ,схОlды и схо1ды со съездами - были· распо
ложены на левом, кремлеВ1с1Ком берегу; на~оборот, чис.то уrnлитарные 
сюорrужен~и:я-с.ъевд!ы-6ьши уотроены на! 1[11ра1ВюМ1 бере:гу :р1ек1и И! еос~редд
точены ниже Кремля по т1е;чению (рис. 43, 44, 45, 46). 
Старые м~ооюовокие сходы и ,съезды отвечали требованиям своего 

времени. Их архитектурные формы были прооты. 
Набережные Москва-реки были выстроены в виде бу1101Вой стенки 

на авайном 01снов1ани1и. Они были обJDиrц,ова~ны та,т1а1ровским камнем и 
олр~аждены тумбами и решетКJа.ми. Подпорная -с111е:н1ка ,набережной имела 
уклон в 80 с лиш1юм 1граду1с:ов (к гориз·онта1Jljи) ... Близ,кий к в·ер,т:ик·аль
ному у1к,лон подпор1нюй сте:Н1к1и сю1з-да1ваm в1печ,а,тJлен1ие Зiна~чи1т1еlЛ1ЬН>0Й гш1у
бИ1ны Моск,в1а-реки ry самого берега и эт:им несrюлько ма1скировiа.л е:е 
дейс1твиrгелыrюе обмеле1ние. 

Поrдпюр1н:1а1я ст1ен1ка име:л~аr ка1р;н:из в в,Иlде ва1Л1а д1иаrметром в 25 см. 
Вынос ,вала был невелик и, вследс1твие сильного потемнения подпор-
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42. Схематиttеский общий план. н.абережн.ых, с'Ьездов, сходов и мостов цен.тральной ttarmu Мосrсва-реки во второй 
половине XI Х в. 

1. Б. Храм христа спасителя со сходом к воде. 2. Б. дом Московского археологического общества. 3. Б. Суконный двор. 4. Дом XVIII в. 5. Б. Пашков дом. 6. Успенский собор. 7. Тайницкая башня и сходы к воде. 8. Столп Ивана Великого. 9. Церковь Воскресения в Кадашах. 10. Б. Во~;питательный дом. 11. Церковь НикоJlы н~ Раушской набережной. 12. Старый Каменный мост. 13. Старый Москворецкий мост с прилежцщими 1\ 11ему СJ\Од<\МЦ к воде. 14. Старый Б,_Устьинский мост, 15. Москвц-река, 16. Водоотводный канаJ1. 17, Я'узц 
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43. Сход на Софийской набережной Москва-реки против Тайницкой башни Кремля. 

План и фасад. По материалам Коммунального музея г. Москвы 
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44. Сход на Кремлевской набережной Москва-реки у Тайницкой башни. Пере
стройка 1911-1912 гг. План и фасад. По .материалам Моск. обл. архива, дело № 124 
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d: :1 
45. Сход и С'оезд на Москворецкой набережной Москва-реки. План и фасад. По 

.материалам Моск. обл. архива. Дело № 1904, 1905 г. 
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46. Подr,ем Кремлевской и Москворецкой набережных на старый 
Москворецкий мост. План и фасад 

ных с-тенок, вал да1вал жидкую, мал·о заметную тень. Облицова~Ны 
rюдпорные стенки были плитами татаров1акого кам1ня. Эти плиты были 
невеликiИ (около 100 ом длины и 50-60 с-м высоты). Их швы были 
плотно пригнаны и зацементИ1рованы. Ха,рак·тер мощной каменной стены 
не был переда,н. Ограждены были набережные каменными тумбами 
(1,36 см вьюотою) и реше11ками, отлитыми из чугуна на Выксунских за
водах (рис. 47, 48). 
Опишем ,сх·од и ,съезд, устроенные ниже Моокворещюго моста на 

левом бе;регу реки И ЯiВЛЯЮЩ'ИеJСIЯ с1т1а1НIДlа/рWОМ\. Bcle: C1XIQIДЫ 1И съе1З'ДЫ бЫi.лJи 
ус~рое1Ны в теле ~На-бережных, чтобы не сужать и без того узкой М,о
сква-реки (в контра1ст просФранствен1ной архитектуре набережной в Пе
тербурге - Ленишгра1де, г·де схюды в различной степени, но значитель
но высту,пают в реку, чт.о дает возможность видеть rc набережной с:х:01д, 
а оо ~с.хода - rюдпо.рную стенку набережной). Съезд был рас1по·ложоо 
ближе к реке, сход заглублен ·в тело набережной. Ширина схода рав
нялась 3,28 м,; .·съеЗlда - 7,25 м. Оба они были заrглублены на 10,53 м 
в набережную. 
Сходы и съеЗ1Ды дол:жны были служить для удобного спуска к реке 

при любом направлении движения по набереясной. Этому ,способство
вала их оимметриЧ!ность. По -ним должны были -спуска1ться люди (по 
сходу) и лошади с повозками (по ·съезду) с высоты набережной почти 
до уровlНя -воды. Каждая лес:т~н~ица схода имела 35 с·тупеней, раз.битых 
на два марша. Уклон маршей был равен примерно отношению 1: 2 
(26-29°). Каждый пандус съезда имел уклон, равный 1 : 6 - 1 : 7,5 
(8-12°) и доступный для гужевого транспорта. 
Лестницы схюда и пандусы съездов сходились к двум площа1дкам. 

Обе площадки не выступали за пределы подпорной стенки в воду. 
И лесmницы схада и па1Ндусы съезда были ограждены невысокими пли
тами, сле1довавшими уклонам лестницы и панду,са. 

После многочисленных ремонтов и переделок судить о первоначаль

ном композиционном замысле строителей схода трудно. 
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Из ра1ссмотрения главных измерений сооружения можно установить, 
что длина. съезда по фасаду (111,8 м) и схода (33,23 м), длина пло
щадок съезда (10,65 м) и схода (5,32 м) тяготею11 к прос~тым число
вым отношениям. 

Более существен1Ным является предположение, что наклонные лrинии 
ограждающих сходы и съезды блоков кардана (четыре наклонных ли
нии) ,сходились к од,ному центру, лежавшему на оси си~мме:три~и соору
жения. Затем угол к горизонтали, под ·:кюторым сходятся к э11ому центру 
пандусы съездов, составляет 9-10°; уг·ол подъема лестниц (26-29°) 
в. три раза круче. 

о o,t O.Z саж. 
Ь 1 1 

47. Тумба Мос,сворец,сой набереж
ной. План и фасады. Мос,с. обл. 

архив, дело МГУ, 1904 i. 

О о,1 r:аж. 

48. Тумба и решеттса Софийс,сой и Раушс,сой набережных 

Основными архитектурными с,войствами МО!скове1ких сходов быJ110 ,то, 
что они не нарушали плоскос1ти подпорной ате:ны набережной; наклон
ные J]ИН~и ограждающих съезды и сходы б.тюков кардана плавно~ сво
дили глаз зрителя 'К средней площадке у 1воды; их симметричное по
строение хорошо увязывалосъ с а1рхите~ктурой здан:ий, выс·троенных 
вдоль набережных. Самая же архитеютура сходов была скуповата. 
«Прежние •с·ходы к реке оrrли~чалиrсь прю1с~оrrой и с1пО1К10йст1в1ием» (проф. 
С. Е. Черныше.в). 
В 30-х .годах XIX в. была сдела1На попытка в·ос,становить судоход

ство на все мелевшей Москва~реке. В 1836 г. была устроена Бабье
г.орющ1С1К1а.1ЯJ [liJIOTiИ1HЩ lf)iЭ-CШИipeiH до 30-40 м ВодЮ/0/ТIВОД/НIЫЙ кан~. и по 
его нижнему течению ус,трюены Краснохолмокая шютина и шлюз. Этими 
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мероприятиями судоходство на Москва-реке улучшено не было, а архи
тектурное значение Москва-реки еще более умалено. На сто лет, вплоть 
до наших дней, Москва-река была сделана инвалидом. 

Москва-ре к а в о второй пол овине XIX D. 

Раз,виrгие капитализма ,сопровождалось дальнейшей деградацией Мо
скворечья. Хищническое иотребление лесов в бассейне М·оск,ва-ре:ки по
вела к чрезмерно быстрому весеннему таянию снега и, ка'к следствие~ 
к все ,нарастающим по силе паводкам, часто принимавшим характер 

стихийноr~о бедствия. За один месяц паводка на Москва-реке прохо
дило три четверти всего годового количества воды. Остальное время 
го'да Мооква-река была мелководна. 
В период хозяйничанья городской думы Москва-река использовалась 

и зае11раивалась с пренебрежением к интересам населения, по-варварски. 
Во в·торой половине XIX 'В. в Мо,с1Кве стали усиленно строиться фаб

рики; ОНИi тяГ'отели к рекам и прудам. ФабриК)И возникали выше города,. 
по течению реки, внедрялись в самую гущу жилых кварталов, наконец" 

занимали архитектурно выгодные участки на речных берегах. Фабрики 
упорно оттесняли город от рекrи и превращали за,стройку берегов в· 
грязные задворки города. 

М101с1к1В1а-ре,к1а сохрiан1Ила н1а р~убеже ХХ в,. Лlиrшь у~т1и1л1иrгарн10,е зН1ачение. 
Пoc,JJ1e 1и1е1черпа1н1ия ВОIДjНЫХ ре:сурс.ов lv1ЫTIИЩiИНICIKOГ'OI BOIДO1ПtpiOIBIO!Дla, rпре
одолеJВ м1fJЮ1Г'О~ешние !К'ОЛ1е6~н1ия, 1мЮ1С1К101в1ска1я городска,я ,дума,, н1а1К·он~ец, по
строила Москворецкий водопровод· (1903-1911 гг.). Этот водопровод 
подавал в Москву в 1910 г. 3 674 314 ведер, а перед революцией 
8,5 млн. ведер воды в сутки, забирая примерно седьмую часть всего 
притока речной воды. И тем не менее по водоснабжению старая Москва 
резко отставала от европейских столиц. В Москве часто вспыхивали 
эпидемии тифа и холеры. Со з~начиrгелыным опозданием, в 1898 г., была 
устроена в Москве канализация. На Люблинские и Люберецкие поля 
орошения поступало до 3 950 тыс. веде,р сточной ЖИlдкости (в 1913 г.} 
в день. Сточная жидкость, ос·ветленная полями орошения, спуокалась. 

опять в Мооква-реку. 
Следует отметить, что многие заводы не были вовсе присоединены 

к канализации и спуокали свои воды прямо в реку. Так, на 100 л воды 
в Яузе приходилось 600 л с:точной жидкости. Старая Яуза была заслу
женно названа Л. М. Кагановичем «язвой» города. 
На рубеже ХХ в. былое -гран.спортное значение Москва-реки было 

сведено почти к нулю. Пассажирское движение по реке отсутст,вовало. 
Река обмелела. Бабьегородская и Краонохолмокая плотины оконча,тель
но испортили речной ансамбль. На Москва-реке перед самым Кремлем 
по1Казалась отмель. 

Ilocтpofiкa Храма христа спасите~1я и набережной 
перед ним 

Строительство благоуотроенных набережных сократилось при город
ской думе до комических размеров. За, полувековое хозяйничанье думою 
была ус,троена лишь набережная перед законченным в 1883 г. Храмо"1 
христ,а спасителя. 
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Храм был выгодно расположен на речном берегу, но, его архитектура 
свидетельствовала о печальном упадке з~о.дчес-nва в м,ра~чное, казарме!Н
ное ца1рс111в101ва1Н1ие НИ1ко1ла1я I. 
Перед храмом на1д рекой был пос:тавлен па,мятник Алек,са1нщру III. Оба 

мрачных и одиозных памятника быJI.и после революции снесены. На их 
месте воздвигается величайшее здан1ие эпохи - Дворец Советов. 
Перед храмом была выстроена набережная И! сход к реке. Набереж

ная была по.строена ,в 1880 ·Г. по проекту инж. Левачева. Ее длина рав
нялась 516 м при высоте около 1 О м. Стоила она более полумиллиона 
рублей, но, несмотря на применение дорогих ,строительных материалов, 
не отличалась архитектурными достоинствами. 

Б ер е г а р с к в М о с к n е в о в т о 1> о й n о .1 о в и н е XIX в. 

Всего старая Москва имела 3908 м благоуетроенных набережных, при 
общей длине береговой линии в городе, равной 40 км (в ,старых грани
цах города). Остальные речные берега в лучшем случае имели булыж
ную одежду (200/о набережных), да и то, если ее отсу11ствие угрожало 
катастрофой (Кру11ицкая наб.). Прочие же речные берега оставались 
в ес1тественном (т. е. предельно антисанитарном и запущенном) виде. 
Река ,стала рас,сматриваться, как помеха, и была сделана даже попытка 
отделаться от Яузы, заключив ее в трубу. 

Ва,рва,рская эксплоатация водного хозяйства города пр~ивела к евое
образному «одичанию» Мс)IСlква-реки и Яузы. Заброшенные и обычно не
заметные, исключенные из городского ансамбля, ОIНИ влас:тно напоми. 
нали о себе во время паводков, приносивших громадные убытки насе
лению. Однако паво1д~и вызыва.ли со стороны «отцов города» не прове
дение коренных реконстр,уктивных рабо.т, а от,ветное бумажное :нав·од
нение 'в виде переписки о мерах борьбы ,с павадками. На деле все 01Ста
ва-лось попрежнему, т,очнее - ухудшалось. Варварсжий ха,ра~ктер отста
.,'юго российокогю капитализма резко сказывался на -состоянии водного 
хозяйства и набережных города. 

П о с т р о й к а 111 о с т о n n о n т о р о й n о .11 о n и и е XIX n. 

Одним из относителыно крупных, в с,вете .мелких д'ел, бывших по 
п.печу гароде,кой думе мерю1ILр1иятий по горю1дском.у 6лаг1оу1е1т1ройс11iву 
былю строителыс1Т1вlо ~новых мостов чер1ез Мо1скв,а-,ре1к,у 1И Яуз.у, IВ'3,а
мен 1д~еревянных ,мос1'Го·в, пю\Сl'Грюен1ных в ~конце XVIII в. (р,ис. 49, 50, 51 ). 
Строительство мостов производилось с характерной для московской 
администрации 'КЛас.сической медленностью. Еще в 1829 г. были по
с111роены каменные быки Москворецкого моста. Его верхнее с:троение 
было перв·оначально дере1вянным. Оно с·горело в 1870 г. и было за1ме
нено металличе,ским арочным строением. В 1859 г. взамен старого ка
менного моста XVII в. строится новый Большой Каменный мост. Ста~ 
рый :моет оноси111с·я. В 1872 г. атроится Крымский мост, в, 1873 г. -
одно·т,ип11-1ый с ним Крrа1с:нюхолмаюий. В 1883 г. •сшрюит1ся Большой Усть
инский мост. 

Возраст этих мостов колеблется от 78 до 54 лет. Значительно позже 
выстроены Новоспасс.кий (1911 г.) и Бородинский мосты (1912 г.). Архи
тектура МОСКОВС·КИХ МО1СТОВ была бедна. 
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49. Большой Каменный мост (старый) 

50. Моrкворе~рсий .мост ( старый) 
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51. Крымский .мост ( старый) 

Своей узостью (17-20-22 м) эти мосты тормозили городокое дви
жение; все они, за исключеJНием Бородинского мое~та, имеющего от

меТ1ку 8,6 м при уровне воды 120 м, лежали низко на,д водой и служили 
препятствием для пропу~с1ка современных волжского типа пароходов. 

Большое число их опор стесняло и без того узкое русло Москва-реки. 
Будучи робкими инженерными сооружениям~, они не имели и архи'Гек
турных достоинств. 

Выводы 

План и застройка средневековой Москвы сложились под сильrным 
воздейс111вием военно-стратегических требований организации города. 

Сотни л~ет МоскlВа росла и заотра:ива,тr1а.1сь с~тихийню. ОдiН.:1.IК'О учв-г усло
вий м.еотiно1с:т1и, г1де стр:ои.лся город, прекрасные щрхи1Т1ектурные сооруже
ния и чутье ,с,т,арых гр·адостроителей «·горододельцев» - от1Ихийно созда

ли для своего времени не лишенную це:лесообр1азН101с:ти плаrниров1Ку Мо
сквы. 

По,с1ле р~яда :длительных иrока1ний начаш,а XVIII в., ст1рю.ительство Мо
сквы во второй гюлови1не XVIII в. и в начале XIX в. пережило, р;асцве1т. 
Тогда были~ сю1зданы д1ве комисrсии ютроен1ия города: первая - прrи Ека
т,ерине II, 1131торая - при Алексаадр,е I. Согmас1н10 проект~у первой ,из эт1их 
ком:и~с·сий, река с.тала р1ассма1триrв:а,тыс1я как ·01сь, во:круг К'Оiторой разверты

в,аются усадебные, д1ворцовые и столичн1ые (г0rрюдс1кие) анс,амбmи. Вто
рая, а,ле:к,с,а1нд1рQвская ком1иссия с:т,рое,шия, в1сщ1е1дс:твие 06м~елен1ИЯ и загряз
нения мос~ковских рек, уделила ~реке, ка~к градообра:зующе1мrу фа:к1торrу, 

значителыно меньше в1ни~М1а~ния. Hecмorripя ,Нlа сос:т1ав,.mе1н:ие этих проектю1в, 

г:01рюд п0:I11ре·ж1нему рос и заrстраивался стихийно. Со1ст~авле:н1ные проекты 
были осущес:т1вJI)ены лишь ча1е,т,ично. В резулыгате с1тро1ИТ1ельной деятель

ности эпохи на рубеже XIX в. В1 Москве сложились от1дельные целост:
ные ансамбли, ориентированные на реки Москву и Яузу. В это же 
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52. Кре.1tль. Вид от Болыиоzо Ка.менного .моста. 1883 г. А.lьбо.м «Мосt<ва)), изд. 
Найденова, М. 1885 

53. Сход и с&езд Мос1<ворец1<ой набережной у Мос1сворец1<оzо .моста 
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время были выстроены отдельные звенья мос.ков:ских набережных у 
:Кремля и близ Нескучного сада при Голицынской больнице. 
Однако даже в периоды этого относительного ра,сцвеfl'а были созданы 

лишь отдельные фрагменты речных ансамблей (рис. 52, 53). 
Созданные архитектурные ансамбли были оазисами среди остальной 

стихийной неразберихи московской застройки. Использование Мосжва
ре)ки для вода-снабжения, транспорта и т. д. либо было незначителыFi'о, 
либо вовсе отсут,атвовал-о. Строительство набережных было ничтожно 
по аравне~нию с общей длиной реки. 
Конец XIX в. в Москве ознаменовался гибелью архитектурного зна

чения рек и сведением их роли до значения чисто утилитарного фак
тора. Впрочем, и это значение продолжало падать вследствие неуклон
ного обмеления рек. Москва-река в капи.таЛ1истической Москве была 
исключена из городского ансамбля. 

5 Набере,1с ,,,е Москвы 



Глава вторая 

ПЛАНИРОВRА И 3АСТРОЙRА РЕЧНЫХ БЕРЕГОВ 
В НОВОЙ :ИОСRВЕ 1 

Проrра:м:м:а работ 

За,с:тройка берегов р-ек и строительст,в:о набережных в Москве было 
поставлаю .в поrрЯiдок дня июныа1шм Пленумом ЦК ВКП(б) 1931 г., где 
с историчес:ким докладом ,об указаниях, данных товарищем Сталиным 
о плане реконструкции МIQ.сквы, выступил тов. Л. М. Каганович. После 
Пленум·а ЦК ВКП(б) соо11в1е/Т!С111Вующие 1~аН1И·защ,1ю1нные мероприятия 
были проведены Мосгорисполкомом. В 1933/34 г. реорганизовано быв-
шее АПУ Моссовет-а в отдел пJiанировки города\. В 1935 г. организов·ан 
Т рес11 по С1Гроительству набережных. 
При планировочном отделе Моосовета были ,созданы мастерские по 

планировке центра города, главных магистралей и набережных рек 
Москвы и Яузы. 
При соста1влении гоое~ра,льнюй схемы Мо~сквы, утве.ржденнюй СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) 10 июля 1935 г., испо.т~.ь.зованы проекты, состав!Лен
ные этими мастерскими. 

На основе утвержденного СНК СССР и ЦК ВКП(б) в 1935 г. плана 
реконс,т,рукции Москвы была развернута огромная 1и плодотворная ра
бота. В 1935 и 1936 гг. созданы магистральные мастерские, ком
плексно проектировавшие планировку и застройку берегов реки и реч
ные сооружения (мосты, набережные, сходы и т. д.). Магистральные 
мастерские, проектировали застройку берегов Москва-реки в .следующих 
границах: а) по М,осква-реке - от Кожухова до центра (мас:терская 
№ 3, ру11юводИ1мая Г. П. Лольщем); б) от цент1р1а· д1О1 ЛужiНиков (мастер
ская № 2, руководимая проф. Л. А. Ильиным, и мастерская Дворца 
Советов, руководимая акад. арх. В. Г. Щукю, проф. В. Г. Гельфрейх,. 
акад. арх. Б. М. Иофан); в) от Лужников до Шелепихи (мас<'Dерская № 8, 
руководимая А. И. Мешковым). 
Широка~ программа работ мастерских была дана в пункте 5 поста

новления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О генеральном плане реконструк-

1 Составлено по материалам планировки 1936 r. В настоящее время некоторые. 
планировочные решения перерабатываются и уточняются. 
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ции r. Москвы» от 10 июля 1935 r. Постановлением предложено: 
«Развернуть застройку в ближайшие 3 года домами и архитектурно 
оформить Краснопресненскую, Смоленскую, Дорогомилов,скую, Береж
ков-окую, Причальную, Котельническую, Навоспа,сскую и Ростовскую 
набережные и в течен1ие последующих лет десяТ1илетия - все оаталь.: 
ные набережные Мооюв,а-рек.и, Водоотв~О1дноr'О юа,н:а,Л1а1 и Ч!З.'сrгъ набереж
ных реки Яузы от ее устья до Садовогю юоль,ца» 1• 

Выполненная в 1936 г. магистральными мас~терскими работа не полу
чила правительственного утверждения, но явилась крупным шагом впе

ред в деле решения стенки набережной, проезда вдоль набере~ной и 
застройюи речного берега. 

Москва-река как ось повой: Москвы 

Сталинский план реконструкции Москвы возвратил Москва-реке дав
но утраченное ею значение основной вюдной магистрали столицы 
(рис. 54). 
Согласно ~останов.лению СНК СССР и ЦК ВКЛ(б) от 10 июля 1935 г., 

реконструкция Моск1вы должна «пре:вра1тить набережные Москва-реки в 
ооюовную ма1г~и1с1тр1а~ь гоrрода» 2• 

По сталинскому плану реконструкциИ1 Мо,(жвы, территория, города бу
д,ет посrге[]ен,но ув1елИ1чеш1а с. 28,5 ·тыс. га до 60,0 тыс. га. Новое увели
ченное пятно ror,uдa делится на д,ве час,ти1 петлистым узором Москва
реки, текущей с северо-запада на юго-восток. Градообразующее значе
ние реки выявлено те1М, что река, заключена между двумя. главными ма

rистралями города: осью старого города (диаметром: Ленинградское 
шоссе - цент,р - магистраль к заводу им. Сталина) и осью нового юго
западного района Москвы (Рублевское шо,асе- Ка1Ширское шоссе). 

Перв~а,я ~МатиiС1т1ра~ль со~диняет СеверiН!ую г~авань (н:а Химк,и1н:<жом водо
хр~ан1иЛ1ище к1ЗJН1а~ла Моск1в~а-Волг,а) с южнюй Г1а!В!а!НЪю (1на Су~к,ином болоте 
Мооква-ре;ки). Она проходит через центр города к северу от реки. 

Вторая магистраль соединит район Рублево-Фили-Кунцево с райо
ном Ко11юме:нс~юе - Лени1Но. Она пройдет южнее реюи и сJВяжет верхнее 
и нижнее т·ечения реки, минуя центр города. Обе магис11рали параллель
ны межщу собой !На значителынюм протяж,еНIИIИ. Он·и бу1д~ут соединены 
КожухоiВ,ски,м мос11ом 1в ~райоНlе Коломе!Н!сюого. 
Центр города (Кремль - Дворец Советов), лежащий на первой маги

страли, будет соединен со второй магистралью пучком радиальных 
улиц, сходящих1оя к КремLЛю (СерпухЮiюкое, Ка:.mуж1с~кюе, Можайское 
шоссе, новый проспекrг к Двю1рцу Совеrгов). 
Значение главной архитектурной магистрали в пучке этих радиальных 

у лиц получит новый проспект: Дворец Советов - Ленинс,кие горы -
Юго-западный район (перпендикулярный к обеим магистралям). Он со
единит новый центр Москвы - Дворец Советов - с новой московской 
территорией - Юго-западным районом. 
Москва будет монолитным земельным ма-с-сивом, прорезанным тече

нием Москва-реки и охваченным вокруг кольцами каналов и водохра

нилищ (рис. 55). 

1 Пост. СНК СССР и ЦК ВКП(б) 10 июля 1935 г., п. 5. «О генеральном плане 
реконструкции г. Москвы». 

2 Там же. 
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54. Москва-река. как ось плана новой Москвы 
1. Москва-река. 2. Спрямляющие каналы (выстроенные). 3. Спря'>lляющие каналы (проектируемые). 
4. Канал Москва-Вс-лrа. 5. Северный 1<анал (проект). 6. Лихоборский канал и Лихоборка, о•Родняющие 
5'узу. 7. fуза. 8. Рос1очная ветРЬ кангла Москва-Rолrа (проект). 9. Северный речной порт в Химках. 
10. Обводненная речка Сетунь (проект). 11. Южныf< речной порт на б. Сукином болоте. 12. О'i-.од
ненные речки Серебрянка и Х~пиJI<вка (проект). 13. Клязьминское водохранилище. 14. Ленинградс··ое 
шоссе - ул. Горького. 15. JУ!аrистралъ к заподу им. Сталина. 16. Диаметр Север-1,r. 17 Диаметр ул. 
Киrова - проспект Д<>орца СоРетоР. 18. Руfлевское шоссе. 19. Кашиrское шоссе. 20. Краснопреснен
ский парк культуrы и отдыха. 21. Покровско-Стрешневский парк. 22. Тимиrязевский парк. 23. Парк 
им. Дзержvнскоrо. 24. Сокольники. 25. Uентральный парк культуры и с•тдыха им. Горькгrо. 26. Паок 
ЛенJАнские rоры. 27. Но• атинский парк (rроект). 28, КунцеРСкий парк. 29. Парк им. Сталина. 30. По
го~,ный Лосиный остров. 31. Сер€бряный бор. 32. Кусковскиi-i парк. 33. Ок1 яf(рьское поле (жилой 
рБ.йnн). 34. Pai,i-oн Туn•ино (то же). 35. 1vмки (то же). 36. Favoн Xorpиf!O (то же) 37. Измаvл( по (то же). 
38. Перово - Ново-Гиреево (то же). 39. Текстильщики (то же) 40. Лю'-лино (rород). 41. Юго-запад-

ный раЙОl', 42. Фили {жилой район). 43. Кунцево (то же) 



L 

55. Схема обводнения и озеленения по zенеральн.о.м.у плану Москвы 1938 z. 

Пданировка берегов }[осква-реки от Rожухова 
до Большого Устъинского :моста 

Рассм·отриrм планировку и застройку берегов нижнего течения рекя? 
описывая каждую ,речную излучину отдельно. 

Реконотр,уирюванНJая Москва-река име1еrг' уровень 120 м. Он создается 
подпором. Перервинской плотины. Перервинская плотина и ее шлюзы 
являются началом городской водной системы. На:же Пе1рервы река те
чет в еетественных берегах. 
У час-гок реки выше Перервинской плотины прямолинеен. Он ориен

тирован с севера на юг. Перспектива с реки на юг замкнута с11роениями 
б. Перерв~инского монастыря, а самая река перегорожена быками Пе-
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·рервинокой плотины. Перспектл1ва с ,реки на сев,ер будет замкнута соору
жениями Южной гавани, которая лежит на пересечении проектируемого 
большого водного кольца (Андреев-око-го канала и восточной ветви ка
нала Москва-Волга) с Москва-рекой. Ю>Юная гавань обслуживает 
основной Московский промышленный район и связана с: ним рядом ма-
гистралей и железнодорожной веткой. · 
Кожуховская петля является следующим самостоятельным планиро

вочным объеююм.. Ее выпучи~на направ.ле1НIЗ1 н:а оеве.р. Се1в.е1рный ,высок/Ий 
берег будет застроен жилыми кварталами, южный низкий берег предназ
начен для Ногатинского парка. Оба берега будут соединены цепным 
мостом магистрали к заводу им. Сталина. Магистраль ориентирована по 
меридиану и рассекает по ооо речную излучину и Кожуховский жилой 
комплек,с. 

Застр,ойкой ,высокой и ноr:нутой в плане Кожуховс:~юй набе,ре,жной на
чинается город. Кожуховский жилой комплекс обращен к югу и к реке 
и будет встречать суда, поднимающиеся к городу, высокой стеной сол
нечно освещенных фа,садов. Кожуховский мост и Кожуховский ком
плекс - эт10 ворота на водную магистраль (МО1сква-река) и магистраль 
города (завод им. Сталина - центр). 

ЛежащаЯ1 ·выше ~по течению крутая петля Мосrк~ва-ре~ки: омывает завод 
1-~1м. Сталина ( еще недаrвно Тюфелену «рощу»). Крутизна этой речной 
nетли создает быс11рую смену перспектив. Сначала речная дуга, направ
ленная. выпуклой стороной на юг, омывает острый ·а низкий мыс тер.ри
тории завода им:. Сталина. Здесь будет впадать в Мос,ква-реку проек
тируемый Андреев1ский к;анал. Он образует красивую стрелку с высоким: 
мысом. На эт~у с,тtре1Л1ку 1ве~дrут, д;ва моста: А.mекс-ее1ююий мост Окружной 
ж. д. через Моаква-реку и проектируемый мост магистрали Север-Юг 
через будущий Андреевский канал. На с·трелке проектируется обще
ственное з1дание. Оно архитектурно замыкает уча1сток реки от Кожухова 
до Алекееевского моста. 

Участок реки, располож,енный ,от Алексеевского моста~ до вновь про
ектируемого Даниловского моста, прямолинеен и направлен по меридиа
ну. Перспектива 1с этого учас"гка реки к северу, т. е. вверх по реке, зам
кнута в лоб (фронтально) строена:ями Данилова монастыря. 
Перспектива реки к югу замкнута обычно темными силуэтами домов 

поселка в НовиНJках. Расстановка этих домов мало увязана с рекой. 
Оба берега этого прямолинейного участ:ка реки, низменная Тюфелева 

роща и высокие Верхние Котлы, заняты промышленными предприята:я
ми. Вдоль правого берега по гребню Верхних Котлов проходит отрезок 
магис11рали Север-Юг. Отсюда от~крыт широкий вид на Кожухо1в~окую 
речную петлю. На противоположном левом берегу находит·ся завод 
·лм. Сталина; он занимает обширную террит1орию, охваченную с севера, 
запада, юга и юго-воетока, излучиной Моск1ва-·реки. 

В местах сопряжения гла·вной магистрали завода с набережнымИi про
екти.руютtоя две пJ11оща1д'И. Они 011Крыты на реку. 

Главное значение и~мее11 площадь, расположенная к сеrверу от заво~а, 
на Симонов·ской набережной. Она лежит на пересечеюш главной ма
гистрали завода с проектируемым парковым кольцом, проходящим по 

берегу реки. Площадь расположена на высоком, вогнутом в плане реч
ном берегу. Ее строения находятся в вершине крутого изгиба реки. Они 
за.мыкают перспективу и от Дан:-~:лова монастыря и от Симоно,ва мона
СIТЬ11ря, леж,ащих Н1Иж1е и выше площа'дИI по rечrе~нию. 
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Площадь у ЗИС С'Танет архитектурным центром ,района~. Она сменит 
Д!ЗIНИJDОВ И CИJM!OHIOIB МОН1а1с:ты:ри., ICIТlaJl)ЬlieJ ароси~теютурные ДО1М,И'На1Н1ты. 
Выше площа1ди заво,да '?IM. Сталина река круто поворачива,ет к се~ве,ру 

и образует три небольшие петли. Первая и третья выпучИiнами направ
лены к востоку. Вторая, средняя- к западу. Выпуклые в плане берега 
этих петель реки низменны и пре~назначены для Да.ниловск1о·го (пер
вая петля) и Крутицкого (вторая пет11я) районных парков, располо
женных на противоположном берегах реки. На высоком холме к востоку 
от Крутицкого парка выстроен двюрец культуры ЗИС по прое!КТ:У, проф. 
В. А., А. А. и Л. А. Весниных. · 
Выше Крут,ищ,кого парка река будет пересечена проек11:и~руемым мо

стом магистралиr из, Замоскворечья в Пролетарский район. Выше этого 
моста вдоль левого берега буд:ут выстроены большие жпльщ кварталы. 
Выше Новоспас,ского моста (по течению) начинается самая большая по 
радиусу, имеющая плаrвное очертание, Москворецкая речная излучина. 
Оба ее берега от Новоспасскоrо дrо Большого Устьинокого мо1ота будут 
заняты жилой и 06щест1ве~нной застройкой. Мосты рассекают эту часть 
реки на отдельные участки, решаемые в виде от,дельных а:нсамблей
комплексов. 

Проект заст1>оfiки берегов Москва-реки от Вожухова 
д о Б о л ы11 о r о У с т ь и п с к о r о :м о с т а, n ы п о л н е н н ы й 

:масте1>ской 1to 3 

Наиболее интересная ,работа по застройке берегов Москва-реки была 
выполнена коллективом архитекторов мастерской № 3 по~ руководст
вом Г. П. Гольц,а (рис. 56). 
С редкой проницат,ельностью к1олле,ктив мастерской № 3 уловил при

роду Москва.ре,ки и органичес-ки слил с ней заотройку речных берего;ь. 
Зас·тройка Москва-реки задумана та,к, что противоположные берега каж
дого учас'tка реки являются целост1ным анса1мблем, и в то же время вся 
извилистая долина реки воспринима,ется как цепь постепенно разверты

вающихся пр?! движенц~ИI по реке ансамблей, а с,исrема высоких зда
ний - маяков - по,зволяет из любого места реч.ното берега видеть об
ще,е направление речной долины. 

Сущнос,ть предложенного проекта заключается в следующем. Мос~ва
река от центра города, до Кожухова, образуе,т несколько крупных, и ряд 
небольших ~плавных поворотов. Гла1вное значение для застройки имеют 
те, обычно выс10%ие, бере,га юр,уrrых пеl'Гlелъ, которые за1К.1рыв~ают пеµспеrк
Т'ИIВ"У с реки в лоб. Таковы «Островок» и Самоrнов,сrкая, Тульская, Ко
жухов-сrкая набережные. 
Отдельные уча,стки, на коrгорые членят реку крутые речные повороты 

или мо,е,ты, ~имеют обыч~но 1КОН111расrгный рель,еф берегов. 
Левый бер~ег М.оск,ва-реки orr ценrгра що СИ1моно1в;ской н~абережнюй 

высок; правый низменен. Наоборот, от Симоновской набережной до Ко
жухова правый берег достаточно высок. Завершается река в пределах 
города опять высоким левым Кожуховским берегом. Hai высоких бере
гах реки сосредоточиваетс,я мноrопланная застройкiа, показывающая 
рельеф бе~рега (Кот:е\Льн.и1Ч1еска,я и Тулюк:ая набер~еЖ1Ные). Зас'Dрюйка 
nротивюположного низкого берега носиТ~ подчиненный характер (набе
режные им. Горького, Шлюзовая). 

Хара1ктер заетройки (жилая, промышленная, общественная) опреде-
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56. Генеральный план (проект) застройки 
берегов Москва-реки от Кожухова до 
Большого У стьинскоzо .моста, составлен
ный .мастерской № 3 отдела планировки 
в 1936 z. На плане показана схема компо
зиционных осей застройки берегов Москва-

реки 

:>О az 0.4 l26 QB f,O /r.И 
OJ QЗ 0.5 o.i 0.9. 
И-Ь приблизит. 

1. Москва-река. 2. Водоотводный канал. 3, Яуза. 4. Проектируемый Андреевский канал. 5. Москворецкий 
мост. 6. Б. Устьинский мост. 7. Б. КраснохоJ1мсю1й мост. 8. Новоспасский мост. 9. llpoeК'I'lipyeмый мост. 
10. Проектируемый пешеходный мостик. 11. Проектируемый мост. 12. Алексеевский мосr. 13 __ Проекти
руемый Кожуховский мост. 14. Проектируемый мост. 15. Б. Ордынка (часть магистрали Север-Юг). 
16. Продолжение Бульварного кольца в Замоскворечье. 17. Садовое кольцо. 18. Реконструированная 
Солянка. 19. Магистраль к заводу им. Сталина. 20. Варшавское шоссе (часть магис1рали Север-Юr). 
21. Проектируемый мост. 22. Всспитательный дом. 23. Институт литературы (проект). 24. Жилой дом 
.Изве-стий". 25. Дом Наркомвода (проект). 26. Дв.9рец спорта (проект). 27. Гараж (проект). 28. Застройка 
Крутицкой площади. 29. Парк культуры и отдыха завода им. Сталина. 30. Даниловский парк культуры 
и оrдыха (проект). 31. Площадь у завода им. Сталина. 32. Площадка у южной проходной ЗИС. 33. Реч
ной вокзал (проект). 34. Ноrатинский парк культуры и отдыха (проект). 35. Кожуховский жилой комплекс. 

-~6. Южная гавань. 37. Новое парковое кольцо. 



ляется зонированием берегов. Компо~зищюнным центром заС'тройки каж
дой набережной является самое высокое и архитект~урно-деталирован
ное здание набережной. Обычыо оно является общественным. Архитек
тура 011дельных зданий нарастает или, убывает в за:вис,имости от поло
жения кажщогrо зщан~ия по о!ТнюшеR:ию ·к зд;аlНIИю-це~нrгр~у. Кроме сапод
Ч1И:не~Н1ия зщ1аний одной 1на6ережной меж'дlУ соб1ой, оось 1З.1Нс1ам6ль ·доЛiже!Н 
быть пощЧJине~н з•аатройке ,со·седН'их и щюти·в·ал~ежащих н~абе,ре:ж:ных. 
Композиционное единство заст~ройки каждого берега реки ос,уще

ствляется тем, что преобладающие горазонтально протяженные дома 
сочетаются друг с другом 'И с горизонтальной стенкой набережной и 
водной лентой реки. О11дельные •вертикальные объемы ставятся чере:з 
интервалы, которые ,ритмично сокращаются по мере прИ1ближения к цент
ру города. Нара,стание ра,зрывов и обогащение архатектуры происходит 
от периферии к цен11ру города. 
Связь застройки противоположных берегов осуществляется системой 

просrrр:а,нстве1Н1н1Ых перемычек. Эти пер1емЬJ1чоои осуrцес~-гвляются ·либо 
строгим совпа.денлем осей симметрии двух зданий, стоящих на проти
воположных берегах реки, что придает строгос:ть за!С'r~ройке (Раушская 
и Москворецкая набережные), либо ра,вновесием архитектурных маес 
обоих 6ере:гюв (Котельническ1а1я, и им. Горыко1r~о' 1Н1а~бережные). Осью коrМ
позиции в этом •случае служит перемычка (площадь, ку,рдонер, сквер), 
«•с•едлающая» реку и Водоо!Тlвод;ный ка,н:а~л. Э11и перемыч,к,и могут быть 
мно,rо,планными. Тогда -более низкие горазонтально вытянутые здания, 
стоящие вдоль набережных, создают первый план абра1Мления реки, а 
высокие здания (башни, шестигранники), стоящие на гребнях берегового 
с,клон,а, образуют второй план 1обра,мЛ1ения ре1Ки (по·.mуЦ1ир1юу1ЛьН'ая площадь 
на Крутицкой набережной). Кроме того, высокие здания слагаются в 
систему архит,е,ктур,ных маяков, вид1ных издаЛlека. С1ют1е1м.а этих з,даний
маяков должна показать направление реки в це•лом. 

Вдоль длинной речной ле,нты ра·спола,гаются о·тдельные с-вободно стоя
ЩИlе на стр,е1лка1х и крутых хо~1мах з~да1ния. ЭтiИ объемН'о со в,сех с:т101рон 
видные здания являются композиuионными центрами застройки обоих 
берегов реки, например, д,вОiрец на Островке является центром заетройки 
Новоспасокой и Шлюзовой набережных. 
Небольшая ширина Москва.реки, ее частые повороты, разнообразный, 

но не сильный рельеф берегов поставили перед ма,сте,рс~кой № 3 пробле
му масштабного сочетания за~стройки с- рекой. С этой целью высокие 
здания ста,вились 111оодаль от берегов. Вдоль набережной располагались 
мене,е высокие здания с ча,стыми разрывами, открывавшимл береговые 
склоны. Частые повороты ~реки и вызываемая этим, смена перспектив 

повели к отказу от длинных корпусов. 

В целом проект показывает большую культуру И! архитектурное ма
сте,р,с,тiВо кол.л:е~к•тИiв1а маJстер~скюй № 3 по1д руковю:Цством1 Г П. Гольца,. 
Рассмотрим теперь проекты ,кварталов, уже строящихся вдоль этого 

у11астка реки. 

3 а стр п ii: т~ а :К от е "1..1, ни ч ее 1, о ii и Гон ч а JJ но ii пабе р r ж пых 
Жилой квартал-комплекс на Котельнической и Гончарной набережных 

строится по проекту коллектива архитекторов мастерской № 5 под ру
ководством арх. Д. Ф. Фр;щмана (рис. 57, 58). Площадь этого укрупнен
ного квартала достигает 14,5 га. Он объединяет восемь ме.лких к,вар
талов. 
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57. Ген.еральн.ый план (проект) квартала на Котелышческой и Гон.чарн.ой набе
режн.ы.х Москва-реки, составлен.н.ый .мастерс,сой № 5 отдела проектuрован.uя Мое

совета в 1935 г. 

Застройка кшартала состоит из трех рядов зданий, расположенных 
вдоль набережной. Эти три паралrлrельных ре,ке ряДiа зд1а1Н-ий пересечены 
двумя композиционными осями, перпендикулярными к реке, осущест

вленными в виде двух курдонеров. В сооТ1вет1ствии с этими осями весь 

Г1JI1а1н кв:а~ртал:а имеет два внутtр1е1:нН1их двора, р,азделеН1ных курдон1ером со 

~тороны набережной, и два двора, разделенных Зlданием со стороны 
Таганской площади. 
Общее композищионное решение плана кшартала1 сос.таит в постепен

ном уменьшении «рельефа; заст,ройки» квартала от глубоких курдонеров 
первого ряда домов, через уступчатую линию второго ряда 

J'агшtс!сая площаilь 

58. Аксон.о.метрuя квартала, строящ~госfl на Котел,н.uч'!ской и Гон.чарной набе · 
режн.ых 
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домов - К П1р1ЯJМ.ОЙ ЛIИ!НIИИ д:ОIМОiВ третьето j)Я
д,а и в 0:ДIНI0IВl{Jle!Me!НIHOM повыше:Н!ИIИ вы:о,ты 

главных зданий арещ1не-го рiЯJда квia,l)irnлa к 
це:Н!т.ру го:рюlП:а. 

Оба эти приема возмо:ш:ны, но в прю1ене
нии их автор не проявил должного чувства 

меры. 

Высо11а трех :р,ядОlв З!дruний к:ва:рrrала, воз,р1а
стЗJет по мере удалеН!ия ряда д0~1\ЮВ от реки 

(7-9 э11ажей), а д1лин~а 'К!ар,пусов, р~аюположен
ных вдю,ль с,а~мой набережНiой, в1Озра1сrг1ает по 
мере пр~и,ближен1И1я к К!раснохоm1м,с11юМ1у м-;усту. 
Зда,Нlия первого прибреж,но,rо ~р1яд1а имеют два 
разрыва, открьшающие вид нrа два очень вы

СОК!ИtХ, 12-э11аЖ1ных зданiия Clpieднerro ряда за
ст.р1ойюи; з1да1Н1ия ,11р~е1тьело р~яДiа,, р,а:сполюжен
ные :в1дюль будущей маr:и:с:т~раl.J]И 1к за;во,ду 
им. Сталина, т1а1к:ж:е ожрыв~ают пе:рiс[Iект1пвы 
на срещ!НIИЙ :ряд зданий, чер~еrз ар1ки ;а,ор:от. 
Такое «па~рТ1еiрн1Ое» !J)'аiС1по1ложе1Н1и1е: в1д1а,ний и 

расПQIJ]О·же~н:ие ДiQJМ1ИН1И1р!уЮЩИJХ_ '110 ВЬIIСО\Те до

МОF,\ rВ' плубиН!е к1в:аrµт:а1ла ,:и;мело. це:лью поlК~зать 
r·JJ1yби1нiy :юв:a1p,1a,JJJa и сюхр1аН1ить рельеф м,ес,тно
сти. Однако значительная высот1а жилых 
зданий, от 7 до 10-12 этажей, т. е. почти 
28-48 м, не была саг ласована; с высот,ой 
Шв~ивой горки (20-24 м над рекой). Вы
строенные вдоль набережной длинные зда
ния эа:юрыЛJи падЪJем меС1Т1НО1С1Т1И и ушм,ч1т1о~жили 

с:амый :х1а~р,а1ктер «горки» ry этого учrас11к~а, бе
реrг1а. Зд,а1н,и~я 1Пер1в'0trо ряда за1юрыЛ1И наглухо 
зданrия ос:11а.Л1Ь1ных д1вrу~х ,ря~доrв (р1и1с. 59). 

ВьюО1К1ие з1д1а1Н1ия к,варт:а-ла 31р1и:тельн10 сузилrи 
нlеши,рю:к1)7ю (93-112 м) Мосюва-ре1~у, ,а с.лиш
ком бюшьша1я дlJLИJНJa Жlилых корпусю•в (,до 100-
150 м) зрительно уменьшила большую д:лину 
эастра1и:в1а,емюй наtбеrреЖJнюй. 

Вну11реннее прюсrгрtа1нс1тво :к:в1а~рrr1а1ла rЧJ11енится 
тремя ~рЯ1,ща1м~и З'д,ан~ий на1 д1ва ряда Дl)]инных 
д,в-01ров,. Дворы, пр1иJJ1е1гrающие к н~абережн:ой, 
раr3'делены Г1лубок:им юу~рдюне~р~ом ,переiд жилым 
доМ101м «Из1ве,ат1Ий». Э'Т!от wур1до1Н1ер я:вляеiтся 
па,рад1ным •В1ход1ом в iКв,а,рm:л. 

ПJ]а~Новы,е ,н;а1черта1Ния почrт!И в1с:е1х жилых 
зд.а~нrий к,ва1р1Т1аJла иск,у,с1ств,енно ивреваны, 
В1DJ]ед1с11в1ие чегю внуrгре~н:Нее просщраJН1ст:во дво

ров ч1р~е1зм1е~рно раз~бИJтю, а у,сЛJОIВIИЯ оrавещения 
зданий и ~провет:р1и:в1а1ние двюр.о,в у.Х!ущше1Ны. 
Согласно проекту, предполагается заменить 

существующую ,Н1из1кую и н1е очrе1нь пЛ1отн~ую 

застройку (190/о), с. 7-, 9-, 12-этажными з,да
ниями, которые займут 17,70/о площади кв,ар
тала. Значительная высота зданий поведет к 
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тому, что проектируемая плотнос,ть населения буде11 равна, 590 чел./га; 
это превысит сущест,вующую плотность зас·еления и буде11 выше уза
К1О1Ненных для Москвы норм. 

Основной зада,чей а1втора. проекта застройки К:отелннической и Гон
ча1рной на,бережных было с1оэдание импозантного фа1саща квартала со 
стороны Мооква-реки. Автор придал застройке излишнюю высоту, а фа
садам чрезмерную сложность и значительность. По проекту за,стройка 
квартала стала архитектур:ным центром окружающей местнQсти, тогда 
как за,стройка Котельнической ·а: Гончарной набережных должна· быть 
лишь преддверИ1ем к ансамблю центральной час11и Мооква-реки. 

Застройка НоnосI1асс:кой набе1>ежной 

Жилой 11юм~плекс Н,а,вос~паюсrкой набер,ежн:ой стрюiИrгся по прю~еrкту акад. 
арх. А. Г. Мор1дви1но1ва (ри~с. 60, 61). 
Он ра,сположен на л,евом берегу реки, между Краснохолмс·ким :и: Но

воспас·ским мостами. 

76 

60. Генеральный план ,свартала на Новоспасс,сой набережной Москва-рен:и, 
составленный в 1935 г. a,cad. арх. А. Г. Морсвиновы.м (часть плана) 



К:вартал вытянут вдоль реки на 850 м. Рельеф участка представляет 
собой в северной части довольно высокий склон, полого переходящий 
в большую прибрежную террасу. В южной части учасrгок имеет две тер
расы, разделенные откосом, с разницей отметок в 6 м. На нижней:~ тер
расе находится пруд. Над прудом еще высятся крепостные с,тены и вы
сокая колокольня Новоспаеского монастыря. Они архитектурно замы
кают .Москва-реку и влдны от Данилова монастыря. 
Жилой комплекс Новоопа,сской набережной состоит по проекту из 

д,вух кварталов, разделенных Новоспаоским переулком. Северный квар
тал, площа1дью в 17 га, п1р1имыкает к Кра,с1FЮХО'J11МС1кюм,у мосту. Южный 
квартал, площадью в 8 га, примыкает к Новоепасскому МQсту. 
Планировка ком:пле'Кiса Новоеtпаоской набережной отличается рядом 

достоинств. Сенерный квартал состоит из трех групп зданий. Две малые 
·,-1 более низкие группы зданий, расположенные вдоль самой набережной, 
будут видны о реки на фоне фаса:да третьей, самой большой и высокой, 

юl. Генеральный план ,свартала Новоспасс1{ой набережной МоСJсва-ре!{ц. По прое!{mу 
тсад. арх. А. Г. Мордви:юва (вторая половшщ) 
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группы зданий. Каждая rpynпa зданий будет видна с ре1ки объемно (с 
угла). Цен11ром к~омпозиции северного кварТ1ала явiЛяется почетный двор 
(курдонер) и замыкающее его здание. Оно отличается высотой и фор
мой плана. Оно расположено в r лубине с·евернюrо квартала, пра:мерно 
в его центре. Примыкающие к нему справа и слева здания ниже его. 
Силуэт каждой жилой группы подчеркивает ее цельность. 
Южный ·квартал состоит из 1высО1Ких (до 30 м) зданий. Они располо

жены на береrовоМI плато на ра,с,стояниэ: 150-200 м от реки. Нижняя 
терраса квартала зан,яrга парком и прудом. Спокойная поверхность пруда 
отражает фа,сад южного квартала. 

Куль'11)'рно-быто.вая организация ~вартала и санитарно-гигиенические 
условия застройки получили архитектурное претворен-~:е в проекте этого 
квартала. 

В Новоспа,сс·ком комплексе последовательно про,веден принци[l раз
личия жилых зданий и зданий детских учреждений. Жилые вдания рас
положены по периметру квартала; здания деrгских учреждений и шко
лы - в глубине квартала. Жилая застройка обоих кварталов состоит из 
громадных, но все же свободно стоящих зданий, что· улу.чша~ условия 
праветривания ~вартала. 

Сторона квартала, обращенная ~ реке и ,солнцу, на юго-запад, имеет 
сложную, уступчатую в плане ЛИНIИЮ засrгр-ойки. Фасад этой застройки 
будет хорошо моделирован солнцем. Застройка задней, прилежащей к 
магистрала стороны квартала обращена на северо-восток. Она прямоли
нейна по плану, но состоит и:з зданий разной высоты. Застройка задней 
стороны квартала будет иметь спокойный, но организованный силуэт. 
По сравнению -с планировкой соседней Гончарной набережной, сос!fоя

щей из трех параллельных «-с11рочек» зданий, план комплекса Новоспас
ской набережной лучше организован. 

Планировка береrов Москва-реки от Большого 
Устьинского моста до Красно.1ужс1"ого :моста 

(у Новодевичьего :монастыря) 

Москворецкая излучина дополнена в центре города Водоотводным ка
налом. Он проведен по старице Москва-реки параллельно ее излучине. 
К.анал образует две стрелки: верхнюю, Берсеневскую, и нижнюю, Крас
нохолмскую. На плоски:х1 мысах этих стрелок будут построены общест
венные здания или памятники. Яуза, впадающая в Москва-реку у Шви
вой горки, образует третий мыс. Высокая вершина Швивой горки являет
ся естес,твенным местом для общеотвенного сооружения. Небогатый 
водой центр Москвы имеет все же две параллельные ленты воды с ар
хитектурно выгодными точками - стрелками. 

Рельеф берегов рассматриваемого участка ре.кн ~выразителен и сложен. 
Уча-сток Мо·сква-рекл от Крас·нолужского (у Новодевичьего монастыря) 
до Большого У стьинского моста состоит из Москворецкой излучины, об
ращенной выпуклостью на север, и из Лужниковской излучины, обра
щенной выпуклостью на юг. Обе излучины соединены почти пря.мола
нейным участком реки от Андреевского до Крымского моста. 
Вогнутый в плане левый берег Москворе!..1.КОЙ излучины заня11 высо

ким Боровицким мысом и холмом Кремля. Правый (такж:е вюгнутый в 
плане) берег Лужниковской излучины занят высокими Ленинскими (Во
робьевыми) горами. Против·олежащие берега, Замоок;воречье и Лужники. 
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низменны и плоски .. Берега прямолинейногq от~резка реки имеют проти
воположный, изменяющийся рельеф. Левый берег постепенно повы
шается по направлению от Лужников к Дворцу Сов,етов, правlЫЙ берег 
от Нескучного сада понижается к Калужской набережной, где он с·ли
вается с низменностью Замоскворечья. 
Е соответствии с реконструкцией городского центра и е·го засrгройкой 

создается система магистралей центра Москвы. Плавно и~знивающаяся 
набережная Москва-реки, ~проезды которой пересекаются радиальными 
улица~ми ,во втором уровне, является ·важнейшей ,транспортной маги
стралью це1НlТ!ра Мос·квы. Наибольшее ЗНаJЧiе:н:ие для тр1а1Н1з1итного траН1с-
111О1р11а -будет 1И1м1еть проезд набережной левого берега. ОН! 'DЯН!ется не
mрерывной Jrе\НIТОЙ от Лужн1и.ков до Кремля и далоо до Кожухова. 
Проезд правого берег прерывается Водоо'flводным каналом и проекти

руемыми Дорогомиловским и Андреевс,к~им каналами. Рельеф местности 
и существующие парки заставляют rв некоторых местах отнести проезд 

правого берега от реки на вершину берегового аклона. Поэтому транс
портные потоки правобережья будут проходить по магистралям, парал
лельным реке, по Б_ольшой Калужской и другим улицам, и по набереж
ной правого берега Водоотводного канала, откуда легко попадать на 
мосты, лежащие в одном уровне С) набережной канала. 

Ilланиров,ка и застройка правого Замоскворецкого берега должна 
быть подчинена монументальным сооружениям левого берега. По гене
ральному плану Замоскворечье будет прорезано продолжеiНием Бульвар
ного кюльца. Оно пересекает Москва-реку по Большому Усtьинскому мо
сту л по проеtКтируемому~ мос1ту на Берсеневской стрелке, выше Дворца 
Советов. Замоскворецкая часть Бульварного кольца будет перес,ечена 
тремя радиальными магистралями: ул. Серафимовича, Большой Ордын
кой (част~ь магистрали Север-Юг) и проектируе,юй магис,тралью от Но
вокузнецкой улицы к пл. Ногина. 

Три рад;-rальные магистрали и южная дуга Бульварного кольца пересе
каю11 МоскВ!а-реку по пяти мостам. Замоскворецкие подходы к мос.т•ам 
д.~шнны. Поэтому перед мост·ами с Замоскворецкой стороны на Ос,трове 
создаются площади, выт,янутые от .Москва-реки до канала. Эти площа
ди должны связать архи'flект,уру реки и канала. На левом высокюм 
берегу между мостами радиальных магистралей расположены мону
ментальные здания и комплексы зданий. 
Исторически сложившееся полукольцо площадей, ОIК,ружающих центр, 

будет реконструировано. Оно пройдет от пл. Ногина на пл. Дзерж;,~:н-
ского, далее на пл. Свердлова, Охотный ряд и затем, окаймляя Кремль 
и Алек-сандров,ский сад с запада, возвратится к реке. У реки образуется 
новая площадь.- Дворца Советов. Она будет ра.сположена на высоком 
солнечном берегу реки. Новая площадь будет прямоуголь:на по плану, 
вытянута вдоль реки и широко О'ГКрыта на слегка вдающуюся в пло

щадь речную излучину. На этой площаци сооружаете~ с1вобо:дно стоя-
щий объем Дворца Советов. Он явится новой архитектурной доминан
той Москвы. 

Но:вая застройка центральной .Москворецкой излучины будет состоять 
из следующих громадных комплексов: Институт.а литературы на Шви
вой горке, Воспитательного дома на ровном Васильевском .чугу, рекон
струированной застройки Зарядья в Китай-городе, Кремля на самом 
высоком из московских холм·ов, Дворца Советов, также на холме, зда
ния Академ;rи наук, общественных и жилых комплексов, расположен
ных от Дворца Советов до Лужников. 
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Эти здания и компле~сы зданий будут разделены площадями. Здания 
будут ориентированы на реку, площади открыты к" реке. 
Такова планировка берегов Мос,кворецкой речной излучины. Центр 

Москвы будет .связан !Проспектом Дворца Советов с Лужн,rками и 
юг-о-западом. 

Проектируемый проспект Дворца Советов проходит по левому 
берегу реки почти по оси Лужниковской (Хамовнической) речной излу
чины. Между пр1Q;спекто-м 1И Фрунзенск1Ой набережной дл1И:нrной лентой 
тянутся кварталы общественных (Дворец юстиции) и жилых зданий. 
Стена их фасадов закроет от реки строения Хамовнического плаца и 
будет непосредственно ,связана с Парком культуры ·л отдыха и за
стройкой Большой Калужской улицы. 
В сплошной застройке Фрунзенскюй набережной будут устроены две 

площади: одна - перед проектируемым мостом через Мооква-реку, у 
Титов·окого проезда; вторая - ближе к Крьшскому мос1ту. Эти площади 
откроют проспеrкт Дворца Советов на реку. 
Противоположный правый берег реки занят зеленым массивом Цент~ 

рального парка культуры и отдыха и парком на Ленинских горах. Чтобы 
сберечь зеленые насаждена:я парка и не отрезать зелени от воды, парк 
охвачен по своей ·внешней границе городсжой магистралью. Она подчи
нена направлению реки. Транспор1Гные потоки минуют парк. 

Планировка берегов этого участка реки служит переходом от мону
ментальной планировки Моокворецкой дуги к парковому решению Луж
никовской дуга:. 
Лесистая подкова Ленинских гор и полукруг Лужников будут одним 

пространственным целым. Ленинские горы и Лужники будут парковым 
интервалом, сохраненным между застроенными Москворецкой и Дорого· 
маловской речнымц петлями. 

3 а стр Q й в а берег о в М о с R в а-р е к и от Б о .i: ь ш о г о У с ·r ь и И· 
с1tого до Rры:nского 1t1oc·ra 

По генеральному плану реконструкции Москвы застройка берегов 
.l\~осква-реки от Крымокого до Большого У стьинокого моста будет со
стоять из общественных монvментальных зданий. Они должны сочетать
ся с существующими ансамблями и с Москва-рекой. 
Застройка центральных набережных является трудной и ответственной 

задачей. 
:Коллектив ма,с.терской № 2 разработал в 1936 г., под руководством 

акад. Щука, проф. Гельфрейха л пр·оф. Ильина, проект реконструкции 
центра Москвы, включавший в себя проект за,стройки центральных на
бережных Москва-реки. Сущность предложенного проекта заключается 
в том, что новым центром города становится величайшее сооружение 
эпохи - Дворец Советов. Новый центр города связывается новым про~ 
спекто:м, :магистралью Дворца Советов, с новым Юго-западным районом 
Москвы. 
Эксцентричное расположение Дворца Советов по отношению к ради

а,1ыно коillьце;в,о,му пmну Моаквы вызываrет нrеобходимостъ ряд.З! рекон
структивных мер. Из трех главных диаметров новой Москвы наибо
лее сильное развитие, по проекту, получает диаметр, на котором нахо~ 

дится пл. Дворца Советов. 
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Этот диаметр пройдет по направлению Кировской улицы, Центрально
го проспекта (Охотного ряда, Мшювой) и про.спекта Дворца Советов. 
Пл. Дворца Совеrгов будет лежать на стыке Центрального проспекта и 
проспекта Дворца Сонетов. Она охвачена с запада дугой Бульварного 
кольца, а с востока имеет выходы на Большой Каменный мое~ 'а мост 
Бульварного кольца. С вост()IJ{а площадь как бы среза:на, дутой Мо·сква
ре-ки. Дворец рас.положен не -в центре площади, а близ реки. Его глав
НаЯi продольная ось сим,метрии напра1влена ,в1доль городского диаметра. 

Реке подчинена поперечная (в1торая) ось симметрии дворца. Правальное 
транспортное и архитектурное решение пл. Дворца Советов будет сло
жнейшей проблемой. 
По проекту мастере-кой No 2 пл. Дворца Советов .имеет, вид громад

ного прямоугольника (10 га), расположенного вдоль реки. Ее ФоР'ма от
вечает вытянутой форме стилобатной ча,сти Дворца. К ·северной корот
кой торцевой частА площади по:досодит Центральный проспект от ста
рого городсжого центра. От южной короткой части площади начинается 
проспект Дворца Советов. Вооточная длинная сторона площади примы
кает к реке. Площадь продолжена на Остров. С Острова от;крыта фрон
тальная перспектива на боковой фасад Дворца. 
В за,стройке западной длинной с·тороны площади устроен широкий 

разрыв к Бульварноrму кольцу, огибающему площадь. Перспектива с 
Бульварного кольца также будет· фронтально замюнута бшшвым фасадом 
Дворца Советов. Все четыре фасаrда ·стилобатной части Дворца будут 
замыкать перапект.:f1вы с окружающих проспектов и 111лощадей. 
Так решена планировка узла Дворца Советов по проекту мастер

ской № 2. 
Прое1К1т з'а1с1тр10,йк,и ц,е1нт1р1а М'Оlсквы ,и:1 ц~е:нтр~а1льных 1НJабе~ре·жных, вьюол

НеiНIНЫЙ масТJерсюой № 2, ЯIВ.)]Яется попыткой пер,е1Н1ес111и :в М'Оlскву двор
цовую застр·ойку «·славных невских берегав» и сочетать «регулярные» 
принципы планировки с исторически сложившейся; радиально-ко·льцевой 
структурой и живописной застройкой Москвы. 

«Регулярное» и парадное решение получают по проекту новые плоша
ди и проспекты: т,ри луча проспекта Дворца Советов,, трезубец улиц, 
с,ходящ1И1хся к Арбатской площад1и, проапе~кт, НJапра1ВrJrе1Н1Ный на Бо·льшой 
К:реМ1левс~кий дворец, крест фро,нmальных пе:роое:к.mв) замык.а1емых чеrг1Ы1рь
мя фасадами ст:илобатной части Дворца Советов. В настоящ~е время 
проект пересматривается В! связи е .новым решением проспекта, Дворца 
Сонетов. 

Дnо1•ец Coneтon и l\locкna-peкa 

Дворец Сове1тов (акад. арх. Иофа1н, проф. Г~еmьфрейх, ак1а,д. арх. Щуко) 
будет са'Мым высо!К·им gда~н~ием мира (415 м). Его арХ'итек1т.ура, величе
ствеюна и прос1т:а. Она буд1ет тесно rвязаНJа со ст.рук·тур~ой Дворца 
(рис. 62, 63). Обlъе1м Дв:орда Советов будет сюсrгоятъ из баше1н1Н1ой час~и., 
имеющей в1Ид 1н:.ара1сТ1Зющиос цили~нtд,ров, и из пря,моу,го1ЛЬНК}ГО ст.:и:лобаrга, 
с0rстояще1го и·з нескольких все у:меньшающих1с,я пrа1рамелепипедов, ПО·

с111а1вJн~нных один н.а другой. 
Дворец Советов расположен на, вогнутом в плане высоком берегу 

Мос·ква-реки. Большой сход в набережной непосредственно соединяет 
здание с рекой. 
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62. Генеральный план Дворtfа Советов, составлен.чый архитектурной. .мастерской 
Дворца Советов 

63. Дворец Советов. Проект, составленный архитектурной .мастерской строи
тельства Дворца Советов, авторы проекта акад. арх. Б. М. Иофан, проф. В. Г. 

Гельфрейх, акад. арх. В , 1. Щука 



Проез1д, от'д1е..J11яющий здание 0:т реки, !Неширок. Дворец Советов буде'Г 
ВЬЮИТЬ•СiЯ НlаJД рекой. 

Линия набережной перед Дворцом расчленяется на прямые участ.ки. 
Вдоль среднего из ни,х, параллельно набережноiЙ, раоположен Дворец. 
Он р01спо..тюже1н: в ве:рш:и:1не р,еЧ1ной д,у,п~ и б,ущет за~мыкаrтъ пер1с:тте~ктивы 
с нижнего и верхнего течения реки. Ширина MoC'I@a-peкtI перед Двор
цом будет равна всего 90-100 м. Вдоль реки будет расположена менее 

а-6 лучи, ограничинаюнще о rра
жение башни Dнорца Сопетоn в 
Mlcкnз-p~l{e; n-луч, ограюrчаnзю
щий отраженне набережной n ,'Vlос
ква-реке; г-д-лучи, ограничиваю

щие отражение башни Дворца Со
ве1 ов n Водоотводном канале 

64. Схематuческu'i разрез по поперечной оси Дворца Советов. Отражение Дворца 
Советов в Москва-реке и Водоотводно.и канале 

высокая стилобатная часть Дворца. Она имеет уступчатый профиль, ра
стущий по мере удаления от реки. Непосредственно на реку будет вы

ходить прямоугольный фасад стилобата высотой в 80-90 м. Река будет 
хорошо отражать нижнюю часть Дворца (рис. 64). 
Высота башни Дворца будет в несколько раз больше ширины реки. 

Однако башня Дворца не будет давить реку. Высокие цилиндры (угло
вые башни Кремля, СТОJ]П Ивана Великого, башня Дворца Советов) со

четаются с длинными ·осями речных лент водных бассейнов и меньше 
давнт: рельеф берега 1И лент1у реки, чем менее выоо1кие зщ~нмя, лежащие 
вдоль рекл. 

Башенная и стилобатная часть Дворца Советов будут по-разному свя
заны с ближними и дальними изгиrбами Москва-реки. 
Нижняя стилобатная ча,сть Дворца будет тесно связана с, планиров

кой nлощадr1 и речной набережной. Наоборот, башенная часть Дворца 
бу1Дет ню1вой а~рхигек11урной осью воей Мосwвы. Мо:д,е:льров•а1нна:я аветом 
и ,тенью, он1а буд1е:т ющи1наково хор1ошо в1идн1а отов1сюду. Отройный 6еm1ый 

С'Иlлуэ:г Двор,ц,а будет ГОСПIОIДС,ТВОВать над па1нора~мюй MOICIKIBЫ. 

Особенно хорошо будет видна башня Дворца Советов со всех участ
ков Москпа-реки, длинные оси кот:орых направлены н:а Двюре,ц. Бе1р,ега 
и застройка набережных таких учас'Гков реки не будут заслонять Дво
рец Советов. 
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Планировка берегов Москnа-реки от :Краснолуж-
с к о г о 111 о с ·r а у Н о в о д е в и ч ь е г о :м о н а с т ы р .я д о Ш е л е

п их и 

Москва-река образует выше Лужников крутую Дорогомиловскую пет
лю, обращеннущ выпуклостью на север. Еще выше по ,течению Дорого
милавская петля сменяет:ся плавно изогнутым учас'!1ком реки между Ше
лепихой и Филями. Этот участок реки сменяется крутой излучиной, охва
тывающей парк в Филях. В вершине эт.ой петли происх·одит примыка
ние канала Москва-Волга (шлюз № 9) к Москва-реке. В южной части 
Дорогомиловской петли будет ус,троен спрямляющий канал. Он отделит 
Дорогомилово от Поклонной горы и примет в себя воды речки Сетуни. 
На обоих берегах Мос·ква-ре'IШ! в ФiИiЛЯХ и Шелепихе буд1ут1 устроены 

пристани западной гавани. Они обслужат промышленные предприятия 
московского запада. 

Самым высоким местом этого района является Поклонная гора в Куту
зовской слободе, господствующая над Дорогомиловым. Отсюда откры
вается прекрасный вид на Москву. Поклонная гора и строения на ней 
замыкают перспективу с верхнего течения Москва-реки (строения видны 
от шлюза № 9). От Поклонной горы мес·тность понижа,ется к реке, при
чем хребет этой возвышенности тянется вдоль правого берега реки, по 
б. Еврейскому кладбищу. По водоразделу этой возвышенности проходит 
М,0Ж1айакое шос1се .. От осlИ М.ожайского шоссе мес,тнюсrгь к,ру~тю обры
вается к западу, к реке, и полого спускается к востоку и югу, к преж

нему Красному Лугу. Можайский берег Дорогомиловской излучины вы
сок, Бережковский, наоборот, низмен. 

Противоположный левый, вогнутый в плане, берег Дорогомиловской 
излучиньr возвышен в вершине речной дуги (Смоленская и Ростовская 
Н1а6ереж~н1ые) и быс.11ро 'ПIО1нижа~еТ1ся В1В1е1рх и ,в.низ пю те1че1Н1ию, !К КрrаiСIНIО
преонrенюкому парку и к ,пrарку НоводJе:вичьего мо1Н1а1стыря. Т,аuюв рельеф 
местности в Дорю:г10,милю1в1е_ 
Направление магистралей района связано с речной дугой и с трассой 

1упикового ввода в город Киевской ж. д. Транспортной и архитектурной 
осью Дорогомилова являе11ся магиотраль Можайское шоссе - Большая 
Дорогомиловская улица; дальше - Смоленская улица и Арбат. 
По проекту реконструкции Москвы эта главная радиальная маги

страль будет дополнена радиальной магистралью к Новоарбатской пло
щади и Новому Арбату, которая начнется у Дорогомиловского вала. 
Обе магистрали будут пересечены в вершине речной дуги проектируе
мым Нов-обуль,варным кольцом. Таким образом, транспортный узел рай
она будет лежать в центре Дорогомиловской излучины, близ Киевского 
вокзала. Здесь естественно сложится центр всего района. 
Вдоль спрямляющего Дорогомилонского канала пройдет дуга Парко· 

вого кольца. Дорогомилово будет отделено рекой и каналом от Москвы. 
Оно будет связано с городом многочисленными магистралями, которые 

пересекут реку по семи местам. Пять из них будут сосредоточены в вер
шине речной дуги. Их положение сильно повлияет на застройку речных 
берегов. 
Территория северо-западной половины Дорогомилова, расположенная 

,от Киевской ж. д. до Можайского шоссе, занята крупной жилой за
стройкой. От Можайского шоссе до Москва-реки на :ерритории 
б. Еврейс1кого кладбища создается комплекс зелени и застроики. 
Территория юго-восточной половины Дорогомилова, ра,аположенная от 
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Киевской ж. д. до реки, будет занята железнодорожными и промышлен
ными сооружениями. 

Противоположный левый берег реки занят жилыми кварталами и пар
ками. Существующие промышленные предприятия реконструируются или 
выводятся. Вдоль верхнего течения рассматриваемой излучины, против 
высокого зеленого масоива б. Еврейского кладбища, на низком левом 
берегу расположен Краснопресненский парк культуры и отдыха. Он бо
гат водою и водным.и спортивными устройствами. Его планировка подчи
нена планировке и застройке правого берега. 
Вдоль нижнего течения Дорогомиловской излучины на левом берегу 

сохраняется красивый Новодевичий монастырь. Перед монастырем офор
мляется расширение реки и создается местный парк. 
Застройка Дорогомилова должна слагаться из трех частей: 1) застрой

ки Можайского шоссе, 2) жилого массива, расположенного в вершине 
речной излучины, и 3) застройки левого берега реки. Застройка Можай
ского шоссе будет вытянута лентой вдоль автомагистрали. Левая сто
рона шоссе будет застроена сплошь; в застройке правой стороны будут 
оставлены прорывы в сторону реки., Можайское шоссе - торжественная 
дорога в город. 

Застройка вершины Дорогомиловской дуги и застройка противополож
ного берега должны решаться как одно целое. Застройка низкого пра
вого берега должна быть открыта к реке. Застройка высокого левого 
берега будет состоять из длинных узких кварталов, разделенных моста
ми. Эти кв1арташы раюпо.ложены на высо1Ко·м, СОJ]неч1ню1м 6е1р1егу рiеки. Их 
строения д1Олж1ны з.амыка1тъ перс[Iепо1И1ву с р,е~и и с ПJ]ощадей прот1Ивоrю: 
.,южнюго берега. Кроме того, за1отройка СмолеНJекой и Рос1101вской iНабе
р~еж1Ных долж1н1а о6ра:млять «вход в горюД>> по Бо:рюдиНJс:коМlу мосту, на 
Арбат. 
Наибольшее архитектурное значение имеет, во-первых, застройка самой 

высокой части левого берега - Ростовской и Смоленской набережных, 
и, в'о-вторых, застройюа Краоно~преоненской на6е:режнюй. ОН1а располоvКена 
на относительно ровном участке левого берега, но этот участок лежит 
в самой вершине красивого речного изгиба. Поэтому острые углы высо
rшх зданий, выходящие на набережную, прекрасно замыкают перспек
тиву вверх и вниз па реке. Таковы общие условия застройки Дорого
милова. 

3астрой1,а uepeгon Jiocкna-pe1or от дужни:коn 
,11; о JII с .1 с н п х и 1r о п р о Р 1\, 'I' у м а с т с J) е R о fi 1'о 8 

Проект застройки берегов Дорогомиловской речной излучины состав
лен коллективом архитекторов мастерской № 8 под руководством 
А. И. Мешкова в 1936 г. Этот проект имеет большое значение для 
строительства отдельных кварталов этого района (рис. 65, 66). 
Предложенное мастерской, в основном целесообразное, зонирование 

речных берегов показывает, что застройка Дорогомиловской речной из
.лучины состоит из функционально различных величин (промпредприятий, 
речной гавани, железнодорожной станции, жилых и общественных зда
Ю'!Й и парков). Все эти разнородные кварталы должны быть подчинены 
планирю:вочнюй оси района - Моок:в,а-рrеке. Архштекту:рное реше'Нiие эт,ой 
задачи предложено в проекте мастерской № 8. 
Композиция застройки, предложенная мастерской № 8, заключается в 

соподчинении зданий каждого берега между собой и в соответетвии 
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65. Генеральный план (проект) застройки берегов Москва-реки от Шелепихи 
до Лужников, составленный мастерской № 8 отдела планировки Моссовета 
в 1936 г. На плане показана система композиционных осей застройки берегов 

Москва-реки 

1. Москва-река. 2. Речка Сетунь. 3. Дороrомшювский канал. 4. Кутузовская слобода. 5. Можай
ское шоссе. 6. Б. Дорогомиловская улица. 7. Новодорогомиловская улица. 8. Кольцевая 
парковая магистраль. 9. Кольцевая Новобульварная магистраль. 10. Площадь Киевского вок
зала. 11. Новодороrомиловская площадь. 12. Смоленская площадь. 13. Новоарбатская площадь. 
14. Площадь им. 1905 г. 15. Краснопресненская набережная. 16. Смоленская набережная. 
17. Ростовская набережная. 18. Саввинская набережная. 19. Дороrомнловская набережная. 
20. Бережковская набережная. 21. Шелеп. ха. 22. Краснопресненский парк культуры и отдыха. 

23. Киевский во11зал. 24. б. Новодевичий монастырь. 25. Бородинский мост 

застройки одного берега застройке другого берега. Осуществляется это 
соответст,вие тем, что каждый планировочный комплекс, здание, пло

щадь, даже парк, имеют главную ось оимметрии. Эта о~сь должна с.овпа· 
дать с о·сью симметрии здания, площади или парка, лежащих на другом 

берегу. Кроме того, обращенные друг к другу боковые крылья жилых 
комплексов, разделенных проездами и пандусами мо.стов, решены обычно 
одинаково. Поэтому ~каждый мост или проезд становится второст~пенной 
осью симметрии зас.:гройки. 

Сие-тема главных и второстепенных осей симметрии проектируемой за
стройки Москва-реки от Шелепихи до Лужников нанесена. на прилагае~ 
мом проекте застройки района. 
Основой предложенноrОJ проекта застройки явилось сочетание симмет-
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бб. Макет проекта застрой/Си Краснопресненской набережной, района Еврей
ского кладбища и Можайского шоссе 

ричных зданий, площадей, парков. Оси симметрии должны были много-
• кратно перекрещивать реку и сгущаться в вершине излучины, показывая 

этим дорогу к центру города. Оценивая предложенный проект, следует 
сказать, что закованная в систему симметричных осей за-стройка мож·2т 

применяться без особой натяжки лишь на прямолинейных участках ре
ки. На криволинейных же ее участках, столь харак,терных для Москвы, 
эта система застройки становится трудно осуществимой и кажет,~я ис
кусствеюrой. 
В проекте застройки Москва-реки от Шелепихи до ·Лужников коллек. 

тив архитекторов мастерской .N"o 8 показал хорошее знание «архитектур
ного ремесла» (,в хорошем смысле этого слона). Ря!Д пре1дложен1ных ре
шений может быть применен" другие могут служить базой дальн~йших 
исканий. 

Ра,ссмотрим теперь проекты кварталов, уже строящихся вдоль Дор~го
миловской речной дуги. 

3 а (' ·r )) о Ji Е а Р о е т о и е к о й н а б е р f' ж н о тт 

Квартал на Ростовской набережной расположен на самом вы~око:м 
участке набережной (15-20 м над водой). Его: строения будут домини
ровать над застройкой всей Дорогомилов,ской речной излучины. Они об
ращены на запад, издалека видны с реки и во вrгорую половину дня хо. 

рошо освещены солнцем. Квартал имеет вид очень вытянутой трап~ции 
(длина сторон 500 и 700 м и ширина около 200 м), обращенной более 
коротким основанием к реке. На противоположной стороне рек,1 нахо
дится треугольная Киевская площадь, «открытая» в сторону реки и 
квартала. Обе боковые стороны квартала ограничены мостами, сущест
вующим Бородинским и проект1Ируемым мостом Новобульварного кольца. 
Задняя сторона квартала ограничена проездом, параллельным реке. 
Гаосмотрим генеральный план квартала, соста,вленный архитектурно

прюек~11ной м1а1С1те1рской № 2 (акад. 1Э. 1рх. А. В. Щусевым и арх. Ро.с1тков
с,КJим), и пmа121ное зда:ние квартала, осущеет1в1J]Я1еlм1Ое по п1роек1тrу арх. Рос:т
ксвс'кого (рис. 67, 68). 
Главный фасад квартала обращен к Киевской площади, к реке. Он за

мыкает перспективу с площади и поэтому почти не имеет разрывов в 
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застройке. Центром главного фасада. является 11-этажное полуциркуль
ное ,в плане здание (радиус, 48,4 м), образующее полукруглый двор, от
крытый ·к реке. 
Полукруг лае в плане здание Ростов,ского квартала замыкает перспек

тиву с реки от Новоде,вичьего монастыря. Поэтому его объему следо
вало придать ясный силуэт и простую форму. плана. Вид полого полу
цилиндра, который имеет здание, на расстоянии во,все не воспринимает

ся. Кроме того, полуциркульность плана главного здания квартала, за-

67. Генеральный план застройки квартала на Ростовской набережной, составлен
ный .мастерской № 2 отдела прое1стирования Моссовета в 1935 г. 

1-1. Смоленская набережная. 2-2. Ростовская набережная. 3. J-Jопоарбатская пло-
щадь. 4. Смо.1енская п,,ощадь. 5. Бородинский мост. 6-6. Москва-река 

68. Перспектива главного здания квартала на Ростовской набережной (проеtст) 



трудняя внутреннюю планировку здания, мешает созданию хороших кон· 
трастов в освещении фасада. Неудачно также устройство двора перед. 
зданием. Устройство открытого к реке двора было удачно перед зда
нием «Из:в1~еmй» на Швивой горке, выс.окий склон: которой им1еет вид 
плоскости, наклоненной к реке и видной с нее. 

Ростовский же квартал выстроен на плоской вершине холма, который: 
крутым откосом обрывается к реке (рис. 69). Этот откос закроет с реки 
двор, расположенный перед зданием. 

В предложенном проекте квартала уз,кие разрывы между центральным 
зданием и обрамляющими его боковыми корпусами не замкнуты хороши
ми перспективами на внутреннюю застройку квартала. Единственная 
архитектурно-замкнутая перспектива на внутреннюю застройку квартала 

устроена в длинной задней стороне квартала. Однако восприятие цилин
дрической стены здания большого радиуса извне, с выпуклой стороны, 
является затруднительным. 

69. Попере~tн.ый профиль (разрез)Мосt<ва-реки и квартсла н.а Ростовской н.абережн.ой 

Так:ово главное здание квартала Ростовской набережной; остальная 
застройка квартала намечена схематично и будет· изменена. Ограничимся· 
поэтому общиМ~и замечаниями. 
Жилая заетройка расположена по периметру квартала, приближающе

муся к трапеции. Три стороны этой трапеции, обращенные к реке и к 
мостам, имеют каждая свою ось симметрии. Подчинение фасадной за
стройки средней оси, естественное в главном фасаде квартала, обращен
ном к реке, неуместно в западном фасаде, обращенном к Смоленской 
площади (который играет роль въезда на площадь и не должен иметь 
подчеркнутой оси симметрии), и необоснованно в узком восточном фа
саде квартала. 

Непрерывность за1стройк~и с трех сторон квартала, вых'О'дящих на реку 
и две магистрали, понятна, но полная замкнутость квартала и с чет

в:ертой северной стороны - неправильна. Застройку второстепенной ули
цы следует решать с разрываМtи, иначе, чем застройку площади и ма
гистрали. 

При дальнейшей застр~ойке этого жилого квартала следует включить 
в архитектуру жилого квартала рельеф берега. Это можно сделать по-
тому, что здания Ростовской и Смоленской набережных будут стоять 
на зеленом откосе, не закрывая его, как здания, расположенные вдоль 

красной линии застройки Котельнической и Гончарной набережных. Сле
дует также подчинить расположение сходов на набережной фасаду 
квартала. 

Реконструируемый квартал в красных линиях занимает 12,4 га. В на
. стоящее время половина его площади~ ( 49,50/о) застроена небольшими 
старыми домиками. Плотность его заселения громадна (974 чел./га). По· 
проекту мастерской № 8 отдела планировки предположено застроить. 
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24, 1 О/о квартала жилыми зданиями и понизить плотность заселения до 
528 чел./га. Их постройка потребует сноса всех малоэтажных зданий и 
тех капитальных зданий, которые выходят за пределы красных линий. 

Снюс будет -значителен (до 82,30/о новой заст1ройки). Такая решИ1т1ельная 
реконструкция квартала и полная замена старых изношенных домов но

выми красивыми зданиями возможна только в СССР. 

3aCT})OfiRa R})RCHOП)}eeн('HCROfi пабе1нжноfi 

В вершине Дорогомиловской дуги запроектирована Новоарбатская 
площадь. 

Восточная сторона Новоарбатс,кой площади застраивается зданиями по 
проекту арх. Ростковского. 
Западная сторона Но-воарбатской площади будет занята кварталом, 

спроектированным мастерской № 10 (арх. Звездиным) (рис. 70). 
Квартал имееrт форму непр~авиль:н1Оло четырехуголъ'Нlика со NIО,ронами 

в 400, 225 и 250 м. Он расположен на относительно ровном ·берегу. Его 
площадь равна 9,5 га. План квартала симметричен и геометрически пра
вилен. Главная 1композиционная ос,ь квартала подчинена реке. Жилые 
здания расположены по периметру квартала и ра·счленяют все внутрен· 

нее пространство квартала на три двора. 

Главная сторона квартала, обращенная к набережной, застроена вы
соким 10-этажным зданием. Позади него расположен центральный двор 
квартала. Сторона квартала, обращенная к Новоарбатской площади, 
.застроена жилым зданием консерватории, позади которого в боковом 
дворе намечено здание концертного зала. Две остальные стороны квар· 
тала выходят на жилые улицы. Вд,0ль задней длинной стороны квартала 
рас1по:люженъr д1ве школы. Они от:е1тупают в ,глубь к1ва:рrгала, ,ню не за
крыты жилой ,застройкой с улицы. Вд,олъ второй, короткой с:тороны 
кварт.а,ла ,запрюеКiтиро,ва,ны дв1а з~дания д,етск:их учр1е1жд1е~ний. Они пра
вмлъню запрое~ктироваJНы ,в осюбом «дет,ско1м д:ворике». 
Общий композиционный замысел, -состоящий в т:ом, что четырехуголь

ник (каррэ) жилых зданий охватывает внутриквартальное пространство, 
где ,свободно .стоят здания детучреждений, приемлем потому, что старо" 
ны квартала, вых·одящие на Новоарбатскую площадь и на набережную, 
должны иметь сплошную непрерывную застройку, а сторона квартала, 
выходящая на второстепенную параллельную реке улицу, должна иметь 

разрыв -в застройке. Это решение возможно потому, что непрерывная 
за·стройка охватывает три стороны квартала, обращенные на южную по
ловину горизонта. Прерывается застройка северной стюроны квартала. 
Существующая жилая застройка квартала занимает 9, 1 О/о площади 

квартала. Она состоит из старых малоэтажных зданий. Проектируемая 
жилая и общественная застройка квартала займет около 250/о. Она будет 
сос11оять из высоких жилых ( от 7 до 1 О этажей) зданий и малоэтажных 
общественных зданий. Проектируемая плотность населения будет равна 
450 чел./rа всей площади квартала и 564 чел./га площади без школ, 
против существующей недос~таточной плотности населения в 91 чел./га. 

I lостройка этого квартала может быть осуществлена относительно 
.легко и без особых дополнительных затрат на переселение. 
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70. Генеральный план тсвартала на Rраснопресненстсой набережной по проекту 
мастерстсой № 10 отдела проетстирования Моссовета 

Пл а я и р о в к а б с }) е r о n М о с к в а - р е к и о т Ш е .;1 е п и х и до 
Тушина 

Уча:сток Мо1с1к1ва-реки, лежащий по течению выше Окружной ж. д., 
протекает в долине, имеющей вид цифры V, обращенной вершиной к 
северу. Изгиб реки омывает возвышенность правого берега, являющуюся 
западным отрогом плато Юго-западного района Москвы. Эта возвышен
ность, постепено понижаясь, проходит от Теплого стана и Кунцева к 
Руб:лев,у и даrльше к северу. Левый бе~рег доm1ины образ10ва-Н1 высоким пла
то Октябрьског.о поля. Это плато является западной частью становой 
московской возвышенности, по гребню которой проходит Ленинградское 
шоссе. Между этими двумя плато 2-3-километровой пониженной лен
той проходит долина Москва-реки. В пределах этой долины от Фиm-ей 
до Тушина река образует Карамышевокую, Хорошевс·кую, Щук.инскую, 
и Тушинскую речные петли. Эти петли невелшш и очень круты. 
Извилистое течение Москва-реки реконструировано на этом учасже 

каналом Москва-Волга. Воротами в канал служит шлюз N!.1 9, устроен-
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ный на спрямляющем Ка,рамышевском канале. Здесь горизонт в 120 м. 
который имеет М,осiК/в,а-,река в пред,ела1х города, сменяе,тся гор,изю~н,том 
в 126 м, который имеет верхнее течение реки. Создается этот гпризонт 
Ка1Jамышевс.кой плотиной. 
Плотина образует на реке широкое зеркало между Карамышевским и 

Хорошевским спрямляющими каналами. К этому речному зеркалу и к об
рыву высокого левого берега направлена основная компо~ИLlИонная ось 
района Октябрьского поля. Лежащая выше по реке Хороrпе-всr,ан пет ля 
спрямляется Хорошев.ским ,каналом. 
Ныше по течению, у деревни Щукина, в Москва-реку впацаrт участ:ж 

KЗ'НaJIJa Москв,а-Вол;г.а, с10 шлюЗIЗ.ми №№ 8 и 7, ·соеди,няющий Мо1с~к.ва
ре1<у с Химкинским водохранилищем. Канал проходит выше скру.жающей 
местности. Пересекающее его Волоколамское шоссе проходит под кана
лом:, в тоннеле. Линия Балтийской ж. д. проходит по новому железо
бетонному мосту над канаJюм. Скрещивание железнодорожного, водного 
и автомобильного путей и широкий простор неба, в ко,тором плывут са
молеты в Аэропорт, является прекрасной прелюдией к социалистической 
столице. 

Верхнее течение Москва-реки пересекается или сближается с несколь
к11ми шоссе, являющимися продолжением радиальных улиц Моеквы 
(Можайско,е шос-с1е с Рублевск:им о:тве~т'Влени~ем, Хо,р~оше,вское шоссе, 
Ленинградское шоссе с Волоколамским ответвлением), на пересечении 
ил11 у сближения радиальных магистралей с ре~кой расположены жилые 
районы (Фили - Кунцево, Хорошево - Октябрьское поле, Тушина -
Химки). 
Планировка наклонного к реке плато Октябрьского поля является 

примером планировки жилого района, охваченного дугой реки. 
Основной общегорqдской магистралью, связывающей Октябрьское по

ле с городом, является спрямленное Хорошевское шоссе и набережная 
леnого берега реки rr спрямляющих каналов. Основной районной маги
стралью является уJiица, начинающаяся у пересечения набережной с Хо
роше-вски:м шоссе. Эта улица проведена перпендикулярно к широкому 
участку реки, созданному подпором Карамышевской плотины. Она со
единяет реку с Ленинградским шоссе, в месте ответвления Волоколам
ск,:~го шоссе. 

На этой улице, на некотором расстоянии от реки, в центре жилого 
района запроектирована площадь административного центра района. Она 
расположена в самом высоком месте района и ориентирована параллель
но течению реки. Главная улица района с обеих сторон обрамлена дву
мя улицами, расходящимися, по мере удаления от площади и прибли
жения к реке, в виде двух лучей. Одна из этих боковых улиц соеди
няет площадь с мостом через Хорошевский канал, другая - с мостом 
чеrе~ Карамышевский канал. 
Основные улицы делят район на четыре группы кварталов. Три, груп

пы кварталов ,подчинены реке, четвертая группа кварталов лежит в глу

бине Октябрьского поля. Ее кварталы подчинены оси улицы, соединяю
щей реку с .Пенипградским шос~се. 
Сопряжение жилых улиц, образующих три расположенные вдоль реки 

группы 1ша1р1та·лов, с ж,илым1И у лиц:ам~и че,Тlв•ертой группы спрое,ктир~о1вано 
так, что они обрамляют центр района несколькими неправильными ше
стиугольниками. Это создает зам.~нутость жилых улиц района. Наобо
рот, все основные магистрали района выходят за его пределы и соеди
няют центр района - площадь - с главными радиальными магистралями 
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стал~,,цы. Район Октябрьского поля является не отдельным городком, 
а чз.с1ью Москвы. 

Тзкова планировка небольших, жилых районов, связанных с рекой. 

Выводы 

П л а н и р о в к а' б е1 ре г о в М о С' к в а-ре к и 

М10С1КвiЭ.-ре~ка про,теюает~ по ~rгорми города, с ооверо-запада на· юго
воrто.к. 

3 своем те 11ении река образует ряд речных петель. Лежащие в верх
нем течении реки Тушинская, Хорошевская и Карамышевская петли не
.велики и круты. Их берега частично заболочены и заливаются пав')дка
ми. О!:ш ориентированы своими выпучинами попеременно то на восток, 
то ва ззпад. Лежащие на собственно городской территории Дорого ми· 
.Jювская, Лужниковская, 1\1.о,скворецкая, Кожухов,ская речные петли зна
чительно крупнее. Они ориентированы выпучинами попеременно то па 
.север, то на юг. Их берега значительно ,выше и удобнее для застройки. 
Лежащие ,в нижнем т1ечен1И1и реки Ног1а1тинс·кая и Коломенс,кая петли 
-опять направлены выпучинами на запад и на восток. Их берега то вы
с,аюи (КоломеН1скае), тю Н1изм,е~Н1н:ы ИI_ забю,лоче~ны (Ног:атино). Так'ов 
.сложный, но не аильный релыеф берегов Мо-сква-ре:ки. 

К.аждая речная излучина (петля, дуга) являетея особой планировочнJй 
-единицей. Застройка обоих берегов речной петли должна решатьс51 как 
одно целое, а Мос1юв,а-ре~ка. в целом - как цепь реЧJных аН1самблей, пере
ходящих один в другой и подчиненных ансамблю главной Москворец
кой речной дуги, где стоит Кремль и где строится Дворец Советов. 
Речные петли и прямолинейные участки реки, их соединяющие, имеют 

яс110 выраженные арх!'lтектурные свойства. 
Обычно вогнутый в плане берег речной излучины высок. Он охваты

вает подковоц противолежащий выпуклый и низменный берег. Застрой
ка вьюо,кого 1Вю1гнуто,rо в пла:Н1е ~берега .замыкаеrг перспеlКТИIВ'У с реки. За
·стройка противолежащег.о низменного берега должна носить подчинен
ны.i:i: характер. 
Наибпдее удС;бны для застройки северные берега речных петель, от

крытых к югу._ Они высоки и хорошо освещены солнцем (Кожухо,вская, 
Мо('к:ворецкая, Дорогомиловская речные петли). Здания, выстроенные 
-на се:-веrных берегах реки, хорошо моделируют:ся солнцем. Наоборот, 
здания, выстроенные на южных берегах излучины, рисуются темными 
силуэтами на фоне неба. 

1 lрямоJIИНЕ'йньrе участки реки имеют обычно различный рельеф бере
гов. Рельеф од~юго берега повышается, другого понижается. Зас,тройка 
одного из берегов освещается восточным (утренним) солнцем,, противо
п0Jюж1ногю - з,а:mад1ным (в,ечерн1и1М). Гл~а:вные перс'П!е,к.тивы, которые от
крыва1')тся с прямолинейных участков реки, лежат по оси реки. Они за
мыкак. т прямоJпшейный участок реки и вверх и вниз по течению. При
меrамп прямолинейных участков Москва-реки могут служить отрезки 
реки: Шелr-пиха - Фили, Данилов монастырь - Новинки - Ногатино, 
Кры~~:~кий мост - Андреевский мост. 

Речная дорога - лента Москва-реки -извилиста, обозрима лишь на 
отцеJ1ьчом за!>.1кнутом участке, неширока и имеет контрастный рельеф 
берегов. О11а течет медленно' и служит зеркалом для за,етройки берегов. 
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3 а с т рой к а н а ,б е ре ж н ы х М о с к в а-р е к и 

l(вар1алы, расположенные на набережных, обычно имеют вытянутую 
вдоль реки форму плана. Композиция зас11ройки квартала должна под
чиняться реке. Наиболее важна застройка стороны квартала, обращен
ной к реке. Характер этой застройки должен быть различен. 

Есш-1 против квартала на другом берегу находится свободное про
стр:анотвrо - ,площа,дь, па~р,к, - 110 его ре:Ч!ной: фас1а'д сле1дуе~т1 арх.и.т,ектур
но замкнуть (кварталы Краснопреоненской и Ростовс1кой набер:ежных). 
Квартал, закрывающий перспективу по оси реки, также должен иметь 
замкнутый фасад. Обычно это квартал или группа кварталов, располо
женных :в ве~р,шИlна.х ~речных петель, 1Н'а вогнутых в п.JI1а1не бе.р1ега,х реки 
(например Кожуховская набережная). 
Кварталы, расположенные на отно,сительно прямолинейных участках 

нешп,рокой реки с контрастным рельефом берегов, необходимо от~крыть 
на 1р1еку (Коше1ЛЫ1iиче,с1кая и Но,в:оспас,с1юая шiбер1ежные). За,сrгрrойка ·обоих 
берегов слабо искривленных участ~ков неширокой реки должна созда
вать прпстранственные «перемычки», перпендикулярные к ре,ке, чтобы 
ра,сширить про,а11раН1от1во реки и связа1ть ее с з1астрой1юой. Эти пер,емычки 
могут осуществляться различным расположением зданий. Застройку вы
сокого обращенного к югу берега надо осуществлять с разрывами, что
бы показать рельеф берега и здания, стоящие в глубине квартала. За
стройке низкого и плоского берега должно быть придано подчиненное 
значение. Она может быть периметральной с отдельными прорывами. 
Высота зданий должна быть масштабной по отношению к ширине ре

ки и ширине набережных. Строения, расположенные вдоль самой набе
р-ежнюй нiа 1Н1еширокой ре-ке, должны бытъ горизонтально протяже,н:ны и 
неnысоки. 

Высокие строения следует располагать в виде редких вертикальных 
объем'Оlв на в~е~р,шина,х ·ХIQlлмо,в, 1н;а р,е~чных мыс·ах, остров.ах. 
Архюектурная композиция застройки речных берегов за.висит, а часто 

и опр~ещеляет,ся хара1к1те:р~ом ре1ки. Архитектурные указаН1ия м1Огут иметь 
лишь общий: харак,те,р. Зас111ройку Н1адо проектировать, учитыв,ая распо
лож1ение з.д:а:н1ий относит'е:rыно реки ,и вс~е: местные условия. След,ует 
та!Кже по,м'Нитъ, ч~то ат'Р'ажение s·д·а1ний 1в вод~ном з'ер,кале можеrг з1НJа,чи
тельно повысить кр1ас.оту ,а~н.оо:мrбля. 
Весь объем новой жилой застройки, размещаемой в кварталах, распо

ложенных на набережных Москва-реки и на первоочередных рекон
стр,у,и,ру,е1Мых магис,тралях и площа,дях, составляет 9,0 млн. м2 жилой. 
площади, а вместе с нежилой площадью первых этажей около 
10,5 млн. м2 площади (по предположениям отдела, планировки 1936 г.). 
Жилая застройка, размещенная вдоль набережных, будет содержать 
2,9 млн. м2 жилой площади. У дельный вес ее по отношению ко всему 
московскому жилому строительству будет весьма значителен. 
При за.стройке мос,ковских набережных должны соблюдаться следую

щие технико-экономические нормативы: 

«В от дельных, наиболее удобных и ценных для жилых зданий райо
нах, например на набережных, плотность заселения может быть допу
щена до 500 человек на 1 га жило-го квартала за счет повышения 

этажности домов». 

«К постройке в Москве допускать жилые дома высотой не ниже ше
сти этажей, а на широких магистралях и в пунктах города, требующих 
наиболее выразительного и парадного оформления (на набережных, пло~ 
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щадях и широкИ1х улиц.ах), - более вьюоки1е дОlма в 7-10-14 эrг1ажей» 1 

Приведенные нами показатели застройки жилых 1<:варталов Котельни
ческой, Ростовс,кой и Краснопресненской набережных показывают, что 
в некоторых проектах сущест~вует стремление превысить узаконенные 
плотности заселения, плотность зае,тройки и этажность жилых зданий. 
Наряду с этим мало или недостаточно внимания уделено организации 

культурно-бытового обслуживания населения кварталов (яслям, детским 
садам и школам). Перевес чисто композиционных за,а:ач над задачей 
функциональной организации квартала является недопу,стимым. Проекти
руя кварталы набережных, не .следует забывать, что жилой квартал на 
набережной - это прежде всего жилой квартал, хотя и выстроенный в 
лучшей части города. 

Столь же осторожно следу1ет размещать высокие жилые здания, про-
ектируя их только «в пунктах города, требующих наиболее выразитель
ного и парадного оформления». Остальную застройку набережной не 
следует проектировать очень высокой, чтобы соблюсти ,ее контраст с 
отдель:ными высок,ими з1дtа,н1иями, с,охр~а1н1иrrь рельеф речных бе,р,егоtв и н0~ 
задавить зрительно Москва-реку. 

Планировка б,ерегов Яузы 

Второй по значению в планировке города московской рекой является 
Яуза. 
Яуза и прибрежные районы подлежат коренной реконструкции. Со

г .1аен:о по1ста11ювлению !СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г., 
предположено «для обводнения реки Яузы и других водоемов города 
осуществить следующие работы: а) построить к 1939 г. в ,северной ча
сти города канал для соединения Химкинского водохранилища с рекой 
Яузой, который вмес:ге ,с, Яузюй ооздаст внуrr:р~и,г10,ро,_щокое воLЦное коль
цо; б) расширить русло реки Яузы до 20-25 м; в) очистить, привести 
в поряд;а,к и обводн1И1ть все и~меющиеся на. т1е,ррит'Ории горю.да пруды» 2• 

Реконструкция Яузы разрешает одновременно вопросы воднотранс
портные, архитектурно-декоративные (обводнение) и оздоровительные. 

Пост:р,ойка Лихюборского ка,шыш и реконс.трукция Яу1зы созд:а'дут раз
в-етвленную и полноводную систему мелких речек и прудов. Вода вне
дрится в городскую территорию и вплотную приблизится к жилой за
стройке и районным паркам. 
Яуза обводняется водами канала Москва-Волга. Обводнение будет 

произ,веде1ню по 01с'обо1му Лихобор,с11юму ка,налу, прювrеден~ному гиз Хи~м
кин1скюго воiдох~р,анrилищаr к дюл1иш1е р1е1юи Ли1хоб:J~рки. Этот К'а:на:л пере
dек:а.ет водора~зд1ел между бас1сейна.м,и :рек Моск•вы и Лихобо,р~юи, (и 
Яузы). Приток.и ле~вобере1жья Яузы (СереrбряН1к0., Чер~юизоВJС:кий, Х1апилю1в
ский, Из,ма,йлов,сюий пруды) будут ,обводнены впосл~е1д1с1т:вии. из запр,ое,к
тирю1в,а~н1ной вюс,т1очной не1тви к::ан1ала Москва-Волг:а ,или из вод,01Провод
ного ,кюнал1а к С:т1а,линс!КОЙ станции. 
На Яуз,е, в Оста1нкине и Сок,о,лыник,а,х 6ущут 1созда1Ны большие вощ1ные 

зеркала-озера. Наконец, особыми водоводами вода из канала сможет 
быть 'ПО\д,ан~а ·в центр города. Пре1дпоЛ1ожено пров~е,с11и водо'Вод по до
лине речки Неглинки. Вдоль водовода в парке ЦДКА, на Самотечном и 

п. 13. 
1 Пост. «О генеральном пл.:~не реконструкции г. Москвы» от 10 июля 1935 r.,. 

2 Там же, ч. II, п. 6. 
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Цв1еmнюм 6у:льв1а1р1ах и з1аrгем в ,АJ1iе1кса1ндрав1с1ком оа1ду у стен Кр,е.мля 
.моrу'Г быть устроены небольшие открытые водоемы, водные ленты, кас
кады, перепады. 

Та~им ж,е; апо1сабом :м~ожно обво;д.н1иrгь ptetЧIКlи Сшущ,ен·ец и К1а<М3/ШКИ в 
пределах Краснопресненского парка, речку Пресню и пруды Зоологиче
ского сада. 

В результате реконструкции Яузы вода будет внедрена в город: зда
ние, зелень и водное зеркало, хотя бы небольшое, будут сочетаться в 
.одно целое. 

Увеличение площади водных пространств в городе улучшит микро~ 
климат :его ,районов, а увеличение обменности воды в прудах и обвод. 
нение мел,ких речек оздоровит,. водную систему. 

Правильное зонирование долины Яузы затрудняется исторически сло
жившейся застройкой берегов реки. 
По генеральному плану реконотрукции города долина Яузы делится 

.на две части: верхнее течение Яузы, выше Краснобогатырской плотины, 

.проходит по Останкинскому и Сокольническому паркам. Эта часть реки 
имеет парковый характер. Течение нижнего участка Яузы от плотины 
до устья проходит по издавна заселенной местности. Однако вдоль 
Яузы сохраняется и расширяется ряд парков. Эти парки слагаются в 
зеленый клин, который должен связать лесные массивы верхнего тече
ния реки с Москва.рекой. 

Вдоль течения Яузы реконструируются и строятся крупные жилые 
ма,ссивы. Исторически сложившийся комплекс общесТ1венных СО'оружений 
вокруг Лефоrрт~о1в~е11шгю 1п:а~рка в ор~еtд~нем ,11ечении Яузы ;сохраняется. Кра
е1ив1ая ,дlол~ин~а р. Яузы, ю,зелен~е1Н1Н1ая и обвод1НJеН1Н1ая, яви11оя пр1екра1с~ным 
мсс1том д~я жилюг-о ст~р~оительств:а. Дл:я н1ооог•о, 1к:piyill'lюr.o общественного 
сооружения Пiр,еtд1Н1ав1Н1а1чаеrгс1я высюiКИЙ хоЛ1м б. АН1др101ньева мона,с1тъ1ря. 
Решительно реконструируется промышлеmость Яуз,ской долины. По 

генеральному плану предполагается ликвидация мелких заводиков и со

хранение только современных крупных предприятий - «Красного бога
тыря» в Богородском и Электрозавода в Преображенском. Спуск про
_мышленных вод в реку прекращается. Яуза оздоровляется и после об
вюд1неН1Ия сrга1Нет крас1и~вой и с~у~д1оход1нюй р,еtК~ой. 

Старая Яуза препятствовала свободному и правильному развитию 
уличной сети. Главной реконструктивной мерой в долине Яузы будет 
создание подпорных стенок набережных и устройст,во проездов вдоль 
абоих 6е:ре1r1ов pieG<:IИ, ШИIJ)IИJН'ОЙ 25 м. Набережные Яузы, мм,еющие общее 
напра~вленlие с северо-:вО1d1ю1юа ОО' юг·о-з1апа'д, ста~нут 01сН1овной маги
стр:а,лью района, вод:ной 1И1 rорю:д,сiКОЙ. В завм~с1И1мо011и от рельефа мест
ности, пересечения с мостами и общего характера района набережные 
будут прохад1ить в ОlдНlом ИI.Ли 'В 1д1в1у~х уров1Н1ях (1д•вухъяр,ус:ные - Ан
дрr0Н1:ыевс,ка1я и Кр,а1аН1ок·шз;а,р,м1ен1н1ая н,а1бере~ж1ньuе). 
Недостатки исторически сложившейся уличной сети будут устране

ны. Малое число радиальных улиц будет увеличено. На длинном участ
ке реки, между Бакунююкой улицей и Солянкой, за,проектированы две 
радиальные улицы. Первая из них соединит пл. Ногина с пл. Новопро
лом,нюй зэ.1С1Тiа1вы \И! д.аЛ1Ьше с шоаое Энrгузиас:'flоrв; 1В1Тора.я соединиrг пло
щадь Ильинс1к:их ворот ,о Кур1сю11м ·вю·к1залом, у~л. Ра1д1ио, Ан~н1е,нгюфс.ким 
па1ацем и да,льше 1к !Востоку - с Ооколи1ной горой. Вос.т10чная промыш
лен,НJая ч1а,с:ть Мос1К1вы "llec.нee с:в1яж,е1Т1с:я с цен11р,ом гороща. 

Единственная кольцевая магистраль, проходящая по Садовым ули
цам и се-куща,я Яузу, буд,ет допоJ11нена Новобульваrр1ным и Парковым 
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кольцами. Первое кольцо будет проведено в районе Яузы по ул. Бау· 
мана, Салтыкову мосту, по пробиваемой магистрали и Золоторожскому 
валу. От пл. Ильича эта магистраль пойдет по линии Кам,ер-Коллежских 
улиц («валов»). 

Второе, Пар1юо1вое, .1юлъцо пр,ойде'т в районе Яузы по ,напр:а'Вл~нию су
ществующих Измайловского, Преображенского, Черкизовского, Бого
родского «валов» и пересечет Яузу в районе Сокольничьей рощи. 
Радиальные и кольцевые магистрали общегородского характера бу

дут дополнены «диагональными» магистралями. 

Но1вая Яуза буд1е.т 06ра1мленtа ШИJроюими, шиiре ооrм:ой ,ре1ки, набережны
ми (улицам, проездами) и пересечена многими общегородскими маги
стралями. Магистрали пересекут реку по реконструированным и новым 
мостам. Перед мостами по архитектурным и транспортным требованиям 
будут соЗ1д01ны rnр,е,д1мю,с.mые ПJJ10щащ1и. Зе.л~еные на1сажден~ия Яузы 
буд,утt св,ед,ены 13· Ю\Д1н1у .аисrгему Иi у~величены. Эаотrройк·а Яу~зы буд,ет ре
конструирована и дополнена новыми сооружениями. Планировочное ре
шение долины и района Яузы можно считать найденным, но характер за
стрюйюи берегов Яузы ,р~азрабоrен мало. Яуза Ж'дет св1оего ар,хит~е~ктюра. 

Зеленые насаждения 1и юбводн,ение Москвы 

Обводнение Москвы является предпосылкой широкого и целостного 
развития московской системы зеленых насаждений. Задачи реконструк· 
ции зеленых насаждений Москвы формулированы следующим образом: 
«За предел1ами этой (т. е. r,орю,д!Ской) т1ер1риrг0~рtИ1и 1созд01тъ лес.о~па~р,1ювый 
защитный пояс в радиусе до 1 О км, состоящий из равномерно распо
ложенных крупных лесных массивов, берущих свое начало в загород· 
ных JDe1ciax и муж-ащих рез1е1рвуаром ЧИ1с1того .вюзд,уха для гю1ю1д0 и ме

стом отдыха для населения. Приступить к соединению этих зеленых 
массивов зелеными полосами с центром города по следующим направ

лениям: а) от Сокольнического и Измайловского зеленых массивов -
по берегам Яузы; б) от Ленинских гор и Парка им. Горького - вдоль 
на6ережной Москва-реки; ~в) от Осша~нки1нс:кого зeлeнlQIJ:·o м1а1ссив~а - по 
Самоте,ке и Не:гли,ннюй» 1 (рис. 55). 
Речные долины вновь становятся озелененными водными дорогами 

к центру города. Зеленый клин, создаваемый вдоль долины р. Яузы, 
будет соединен насаждениями Острова перед Кремлем с зеленым кли
ном ЦПКиО им. Горького и Ленинских гор. Оба клина (радиуса) зелени 
СОJ1Ьются в зеленый диаметр, проходящий через центр города. Третий 
клин зелени, идущий по долине речки Нег линной, присоединяется к 
нему зеленой полосой Александровского сквера. Центр города будет 
соединен с лесопарковым поясом. 

В настоящее время парки окружают Москву с запада, севера и во· 
стока. После завершения рекшютрукции Москворецкой водной системы 
основные московские парки будут расположены вдоль малого и боль
шого водных колец. 

По малому водному кольцу (по Лихоборскому каналу, Яузе, Москва
реке и каналу Москва-Волга) будут расположены Тимирязенский парк, 
Дзержинский парк в Пушкинском, Сокольники, зеленый клин Яузы с 
главным Лефортовским парком, Центральный парк культуры и отдыха 

1 Пост. СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О генеральном плане реконструкции г. Мое
ю Ы» ОТ 10 ИЮЛЯ 1935 Г., П. 3. 
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им. Горького, парк Ленинских гор, l(расноп.ресненский парк, Фили-l(ун
цевский парк, Хорошевский Серебряный бор и Химкинский пар,к. 
После проведения восточной ветви канала Москва-Волга будут об

воднены Лосиный Погонный остров и Парк им. Сталина в Измайлове, 
Кусковский парк, l(узьминский парк и районные парки левого берега 
Яузы. По нижнему течению Москва-реки будут реконструированы l(о
ломенский парк и парк в Ленина. 

После yic:r1poйicTВ'a Ce11ym,1c1кoro 1вод:ахранtиiл111ща iВ Юго-rопадмо:м: райо
не будут созданы парки в Теплом стане и в Зюзино. После создания 
этих парков парковое кольцо вокруг Москвы замкнется и с юга. 
Так сложится система городских и загородных парков Москвы. В соот
ветствии со всей радиально-кольцевой -стру,ктурой Москвы парки сло
жатся в зеленое кольцо (непосредственно связанное с лесо-парковьо.1 
поясо:v.~). От зеленого кольца три зеленых радиальных клина пройдут в 
центр города, 

l(poJ1.1e этих крупных И связанных меж собой и с водой зеленых мас
сивов, будут созданы небольшие парки, также расположенные в реч
ных долинах и у прудов. Небольшие парки будут созданы на низких 
бе-р•егах Москв;а-реки в про:'1-1ышле:н:ных районах Моск!Вы (Ногатинский, 
lJ,аниловский и Крутицкий парки). В сочетании с небольшими водными 
бассейнами строятся и специальные парки (Петровский парк стадиона 
«Динамо», детский парк на Чистых прудах, парк Зоологического сада 
на Пресненских прудах и т. д.). Даже "'~алые водные зеркала будут 
заботливо включены в систему зеленых насаждений районного и квар
тального зН!ачения. Зелень и 1J3Ода буду:т внедраны :в гущу жилой и про
мыш .. 1~нной застройки. Они оздоровят и украсят Москву. 



Глава третья 

СТI'ОИ'l'ЕЛЬСТIЮ J\IOCKOECKИX НАIШРЕЖНЬIХ 

Су;\оходетnо па MocRna-JJt)Jt.c 

Обводненная Москв1а-река ст,ала судоходной. Мо~сковсКJиЙ порт оо
сrоит из нескольких raiв,a·flleй, р~аспо:J11ож1ен1ных к-ольпом вокrруг селитеб
ных зе-мель города, б.1из основных про:мыш.тrенных районов. 

Uсновные промышленные районы города сложились на Москва
реке: 1.1ервый - в вершине Дорогомиловской речной петли (Западный 
промышленный район) и второй вдоль нижнего течения Москва-реки в 
Замоскворечьи и Пролетарском районах (Юго-восточный промышленный 
~:;айон)_ Отдеа1ьное промышленное пятно -с.1южилось в районе Химок. 
Сгустки про;111ышленных предприятий раополагаю11ся вдоль в,сего тече
ния Яузы. 

В соответствии с размещением промышленных районов, Московский 
речной порт будет состоять из: северной (пассажирской и грузовой) 
гавани в Химках, западной гавани в Шелепихе и Филях (выше центра 
города), пассажирской пристани в Нижних Котлах и южной гавани на 
Сукином болоте, ниже центра по течению. 
На спрямляющем Дорогомиловском ка,нале, в «ковше» речки Сетуни, 

будет устроена грузовая пристань, на Андреевском канале также наме
чена грузовая пристань. 

Еше дальше от города, на восточной ветви канаа1а, намечена восточ

ная гавань. В загородных парках - в Химках и на Измайловском пру
ду - ссздаются спор11:ивные гавани и базы. 
Водная система Москвы будет ясно диференцирована на портовые, 

общет ородские и парковые участки реки. 
Структура Мо·скворецкого водного бассейна предопределяет орrани· 

зацию пассажирского ВО)1,ного транспорта. 

llассажирс·кое движение по реке разделено па городское (и пригород
ное) и дальнее. Первое обслуживается катерами, второе теплоходами 
волжtтоrо типа. Городское движение- будет происходить в границах 
Пе.р,ерв~инской и Ка.Jрамышевской ПJJIОТIИН:, в преще~1!ах водного горизонта 
в 120 :'\.1. Дальнее движение будет происходить от Северной гавани в 
Хим-ках в-верх по .каналу к Волге и от Речного во~кза-ла, в районе Юж
ной гаваJНИ, вн1Из по Москва-реке к Оке и Б0i.,1re. 
В ,,оответствии с требованиями судоходства русло Москва-реки ре

конструируется. 
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По своим габаритам оно рассчитано на проход следующих видов 
судов: 

а) комбинированного волжского транспорта и паротешrоходов с раз
мерами 100 Х 27 Х 2,1 м; 

б) нефтеналивных судов с размерами 210 Х 28 Х 2 м; 
в) r рузовых караванов из четырех судов с размерами каждого 

100 Х 14 Х 3,65 м (с недогрузом). 
Мооква-река у:r'Л'убляется, прорези суд1овог10 ход1а, .~ри'дается трапецо

ида.~:ьню.е оечени~. Размер основания ,проре,зш ша, прямых участках реки 
приш1т в 80 м по дну (на отметке 116,50 м) при первой очереди ра· 
бот и 1В 68 м при !Второй очереди ~работ. Круmизпа ·0111кооов нрорези 
nрин.п·1а равной 1 : 3 для обеих очередей работ. Профиль прорези вто
fJОЙ очереди осуществляется путем углубления прорези первой очере· 
ди с 3,5 м до 5,5 м. Линии боковых сторон трапеции работ второй оче
реди должны быть прямым продолжением линий боковых сторон прорези 
первой очереди. Соответствующим образом устраиваются сопряження 
судового хода со сходами-причалами. 

Трасса судового хода запроектирована по возможно-сти прямолиней
аой с плавными закруглениями ее. Нормальный радиус за круг лснюr 
.трассы судового хода (в плане) принят равным 600 м, а .'lшнимальный 
радиус (на отдельных участках) - 450 м. 

Ос,адка па.роход~0в, Jю11орые используют охо'ды-причалы набережных 
для остановок, сос11а1мяет 1,0 м, кВJтеры имеют осад,ку 0,8 м. 
Поэтому Н!а подходах к схода,м-причалам у набережных производит

ся уши1рение прореЗ1и в ·с:торону на1бережной, до псрещ1нсй пр,ичальной 
шющадки, с обеспечением r лубины на подходе до 2 м . 

.:!ипии рr-гу-11и11опанил набе11ежиых 1'Iостrnа~11е:кп 

Набережные Москва.реки, Водоотводного канала и Яузы по характе
ру их использования ;1110гут быть подразделены на три вида: 

а) набережные, предназначенные для застройки и проезда вдоль реки; 
б) набережные, расположенные вдоль парковой полосы и объединне

:,,,,ые чногда с водно-спортивными устройствами; 
в) набережные, служащие для хозяйственных и транспортных 

устрl>ЙСТВ. 

Примерами набережных, предназначенных для застройки, могут слу· 
жить Котельническа,я, Гончарная, Ростов-екая и Смоленская набережные. 
Они з,а1стр~аив:аются жилыми здШI1ия:ми. Вдоль !Н/ИХ устра,иваются шиrрокие 
проезды. Па1рковая НJаберсжная выстроена .в ЦП}5:иO ил. Горького, 
новые парковые набережные будут выстроены на Ленинских горах, в 
!(раснопресненском и Симоновском парках культуры и отдыха. 

Наконец, для складских и транспортных устройств предназначены на
бережные особых типов, расположенные на Москва-реке: у К:ожухова 
(Южная гавань), в Филях (Западный порт-) и на Хю1кинском водохрани
лище (Север1ный пор-r). 
В результате планировочных изысканий были установлены линии ре

гулирования Мос,ква-ре~ки и ка~нrал,а (по·д линией ре1гулирова1ния реки под
разумевается линия пересечения меженного горизонта с паюскостью 

,стенки набережной). 
Линиям регулирования следует придавать: 
1) достаточную плавность очертания; 
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2) возможную параллельность, чтобы создать постоянную ширину 
водного зеркала на отдельных участках реки; 

3) согласованность линии регулирования реки с красной линией за
стройки для соблюдения необходимой ширины проездов первой очере
ди и перспективной ширины проездов, намеченных генеральным планом 
реконструкции города. 

Опишем линии регулироваН1ия Мос:ква-реюи и Во1доо1шодного канала 
(рис. 71). 
По Дорог:омиловской излучине проектные линии регулирования Доро

гомиловакой и Красноггр,е,сненской набережных устанавливают ширину 
водного зеркала у Дорогомиловского моста Окружной ж. д. в 168 м 
и далее, вниз по течению, раеширяют реку до 180 м на _оси излучины. 
Ниже по течению ширина водного зеркала постепенно уменьшается и 
доходит у Бородин·ского моста до 154 м. 
Ниже Бороди!Нского моста линии регулирования, очерченные недос:та

точно параллельно, ус:танавливают ширину вод:ного зеркала в 165 м и 
оформляют на левом берегу своеобразный затон у Саввинокой набереж
ной, с наибольшей шириной реки на этом участке в 238 м. Это самое 
широкое место на Москва-реке в черте города. По Лужниковской излу
чине линии регулирования набережных Ленинских гор и Лужников со
здают более или менее постоянную ширину реки в верхней части излу
чины, равную 180 м, и; rв !НИЖ1ней- 148 м. Иокшючеrнием я~вл,яет1оя це.н
тр,альная ча:стъ Луж1Н1иков, лд,е п,репола:га~ет~ся у,стройс:т1вю большого вод
ного бассейна, с З1начителнным заглублением его в -сторону левого 
берега. 
Линии регулирования Фрунзеrнской набережной по левому берегу и 

набережной Центрального парка к,ультуры и отдыха по правому уста
навливают ширину водного зеркала у Андреевского моста Окружной 
ж. д. в 141 м, выше Зеленого театра ЦПКиО - в 154 м, ниже Голи
цынской стенки - в 218 м и у Крым:,ског.о моста - в 160 м. Ниже 
Крымского мюс-та,, у б. Ба,бьегорюд!СJкой [!ЛiОтlины, ши~р1ин1а реки о 170 м 
уменьшается до 110 м. Ширина водно-го зеркала между линиями регу
лироваНiия Кремлевской и Софийской набережных у старого Большого 
Каменного мос:ш юос,т1а,вJ]я,е1Т 103 м, а у с:тщюго Мооювюрец1юго моста 
уменьшается до 88 м. Это самое узкое место на Москва-реке. 
Далее ширина реки с 97 м ниже Мос:кворецкого моста увеличивается 

до 135 м у Большого У стьинского моста. 
Лwнии регулирования Котельнической, Гончарной набережных и на

бережной им. Горького проведены более или менее параллельн·о. Они 
создают среднюю ширину реки в 118-120 м. 
Непосредственно выше устья Шлюзового канала (Кожевническая на

бережная) ширина водного зеркала составляет 121 м, а ниже, при почти 
параллельных очертаниях криволинейных линий регулирования, на кру
тых излучинах реки (по Дербеневской, Павелецкой и Даниловской на
бережным, с одной стороны, и Крутицкой, Симоно,вс1Кой и набережной 
Ленинской слободы - с другой) постепенно достигает средней величины 
в 153 м. У низового конца Тульской набережной река уширяется до 
175 м. У Кожухоrва река дю1стигает 400-500 м ШЩ}ИIНЫ. 
Водное зеркало Водоот:водногю ка1Н1а:ла имеет ширину 51 м у Берсе

невской стрелки и 56 м у подхода к местному уширению канала (до 
72 м) в с:т1оро1Ну левог;о бе1рег1а, Н1Иже1 Малоnо К~амен1Н'ого мо,е,т1а. 
Ниже по течению канала, у Чугунного моста, ширина водного зер

кала сначала уменьшается до 30 м и далее становится равной 34-36 м 
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(на ВiС'еМ уЧlаlСТ'К!е :юа1на,ла О!Г Чуr1)"Нlнюго мосmа д~о уе~тъя,). Устье ВО1дооrr
водного канала имеет ширину 1всего 30 м. По г.ид1ротехничес1ким тре
бованиям в устьи КЗ1Нала сохраняется одно ,русло, другое засыпается . 
.Jiиния регулирования рек,и должна создавать по возможности одина
ковое по ширине и параллельное по начертанию берегов русло реки. 
Эти требова~:ния ча1сто нарушались существующим, трудн·о преодолимым 
рельефом берегов, ,сущест,Вующей капитальной застройкой и подзем
ными -сооружениями. Проектная ширина ре~и долж~на быть увязана с 
проектируемыми вдоль реки широкими проездами и площадями. Линии 
регулирования должны предусматривать специальные речные устрой
ства, мосты, ,стрелки, сходы, шлюзы и т. п. 

Трасса линии регулирова•ния реки проводилась с учетом технико-эко
номичес,ких соображений, влияющих на выбор типа конструкции, усло
вий произв-одства работ и возмотного изменения ги~дравличеокого ре
жима :реки. 

В условиях Москвы проектирование линий ,регулирования осложня
JJось тем, что береговая застройка и сеть подземных сооружений на 
большинстве набережных были ра,аположены весьма близ,ко от русла. 
Эти условия за1ставили в некоторых ,случаях принимать при проекти

ровании линии регулирава~ния компромиссные решения, при к1оторых, 

с извес.тным ущербом для правильно•сти линии регулирования, были до
ведены до минимума ,снос и переустройс,тво бJЕизлежащих строений и 
сооружений. 

Так, на Крымской набережной (рис. 72) участ,ку линии регулирования 
не была придана желателЬ1ная пла~вность из-за ·близ,кого расположения 

К(zапот lrШtC'ka.ll 
на6ережнаR 

(ltka -- дос/r8а 
/ D 600ньtr1 
' ! ~"a./{,tlfl-
1 ... ~-.,-, ------~~=-· ~==',·~ "" ' ;.---;-

~ПГlГ\\' 1 ,, ;Пl]~~' 
Kf16t.Atc/caл ttаоц1еж1tая. 

72. Ис1'ривление линии регулирования (в сторону ре1'и) на Крымс1'ой набережной 
Мос1'ва-ре1'и у Берсеневс1'ой стрел1'u. План и 1'онстру,стuвныеразрезы набережной 
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крупной водопроводной ЛНIНИIИ, переустР'оЙс"гво которой было бы с.вязано 
с большими эксплоатационными затруднениями. На этом же рисунке 
показано и более плавное расположение линии регулирования, осуще; 
ствить которое помешала водопроводная линия. 

Чрезмерное приближение подземных сооружений к трассе проекти
руемой стенки в отдельных случаях вызывало необходимость измене
ния конструк11ивного типа стенки. Так, на Саввинской набережной 

ТlО 1-! 

ffан_алцзаццон. !rоллеk 
d= 

710 2 2 1 

i 

tn61·0 
73. Искривление линии реzvлирования на Саввинской набережной у Новодевичьего 

.монастыря. План, и ,сонструtстивные разрезы набережной 

(рис. 73) близкое расположение крупного канализационного коллектора 
заста,вило заменить принятый для соседних участков этой набережной 
контрфорсный тип стенки откосным, хотя он меньше отвечал грунтовым 
условиям. В приведенных случаях линия регулирования подчинялась 
трудно преодолимым существующим условиям. Наоборот, на Яузе трас
сировка линий регулирован-Ия заставила переделать подземное хозяйство 
береговых проездов. 

Большая застроенность берег;овой полосы и близкое расположение 
основных канализационных коллек-горо1в к руслу обусловили принятие 
минимально допустимых радиу,сов закруглений пр'оектируемого русла 
Новой Яузы. Однако даже при этом условии сооружение нового русла, 
шлюза и плотины потребовало сноса ряда жилых и нежилых строений 
и переустройства подземных сооружений (рис. 7 4 ). 

П р о д о .1 ь II ы й: 11 р о ф 11 .1 ь и r и д J> о л о r и ч е с к о е о б о с я о n и~ 
ние высотных отметок карнизов набережных 

Помимо шrо.на ли1Н1ий ре,nулиров1а1Н1ИiЯ рекiИ, сrущесrгв~ен1нюе зна1чение 
имеет решение прощюлшюго профил1я Н!а1бlережнюй, паним~ая под ним вы
соту верrх1а ст1ено~к ,или ка1рнИ1за н1а1бере:жной Н1а1д вод:ой. 
При П!роектирова:н1ии моокворецюих сооруже1н1Ий и уотановленйiИ ВrЛИЯ

ния их на горизонты Москва-реки было необходимо иметь про,до·льный 
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74. Переустройство сети подземных сооружений на набережно:'i. Яузы, вызванное требованиями правилы-tоzо регули
рования (трассирования) линий стено,'< набергжных 



профиль реки с нанесенными на нем кривыми свобо·дной поверхности 
воды, соответствующими расходам различной величины. 

Прод!Ольный профиль ~реки был 001с:т1а1В1Ле1Н Управш,е1001е1м С'Т!JЮит~елыства 
канала Москва-Волга на основе долголетних водомерных наблюдений 
над режимом реки на уча.стке между Алексеевским и Дорqгомилов
ским мостами Окружной ж. д. (рис. 75). 
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75. Очертание кривой свободной поверхности Мосl(ва-реки в черте гарода, построен
ное для расчетного расхода воды и совмещенное с продольным профилем кар

низа набережных правого и левого берегов 

Для характеристики повтqряемости отдельных расходов Мооква-реки 
приводим следующие данные. 

Сезонные расходы Москва-реки и их повторяемость 

1. Весенние мак с им ум ы (м3/ сек.) 

Раз в Раз в Раз в Раз в Раз в 

Пункты 1000 лет 100 лет 33 года 10 лет 2 Г-Ода 
(Р =-= 0,1 %) (Р = 1%) (Р = 3%) (Р = 10%) (Р = 50%) 

Перерва. . . . . . . . 3670 2930 2575 2100 1350 

Бабьегородская плотина 34~0 2720 2363 1940 1210 

II. Летние меженные расходы (м8 /сек.) 

Пункты 

Перерва .••••••• 
Бабьегородская плотина 

Максимальный, 
раз в год 

(Р = 99%) 

7 
6,3 

Средний 

20,6 
18,5 

Максимальный, . 
раз в 100 лет 
(Р = 1%) 

35,4 
32 
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Громадные сезонные колебания расхода воды в реке должны быть 
ус:тране~ны ИJIIИ смягчены реконструкцией Москва -·реки. 

Строительство канала МоСJКва-Волга предусматривает регулирование 
реки в пределах города постройкой Перервинской плотины им. Ленина, 
поддерживающей уровень в 120 м на реке, и уст,ройством водохрани
лища на р. Истре у Ракова, срезающего паводки. Намечается также 
с;троительство еще одного водохранилища на р. Рузе в верховьях бас
сейНlа Моеква-рек~ИI. 
Влияние водохранилищ скажется в срезке весенн1их максимальных 

расходов. Так, например у Бабьег:ородской пло1шны расход Москва-· 
реКiи, величин~ой в 1780 м:3/с1ек., и,м~ел пов:тrоряемооть ,в сред1Rем од:ИJН раз 
в 7 лет (Р = 150/о). : 
При работе Истринского водохранилища этот же расход будет иметь 

повторяемость 1В срещнем один раз в 13 лет (Р = 80/о). При совместной 
· р~абот·е ИоТ1рИ1нсюого вю:дохр!аНJИJJшща и 1в01дохраншшща Нlа, р. Рузе тот же 
расход, величиной в 1780 м3/сек., будет проходить один· раз в 33 года 
(Р = 30/о). 
При проек11ировании набережных на Моqква-:реке от·ме.т:ки карнизов 

набережных устанавливались, учитывая уровень паводка, обеспечен
нос1тью ,в 30/о (т. е. по~втюряемостью одlИIНI р1а131 1JЗ1 33 'ГIО!д!а); приl ,эт10М1 учн-
1ьrвались и эксплоатация существующего водохранилища на р, Истре 
и перспективная эксплоатация водохранилища на р. Рузе. 
При наличии одного только водохранилища на р. Истре ра:счетный 

горизонт реки имеет обеспеченность в 80/о. Таким образом, один раз 
F 13 лет может иметь место затопление набережных весенним павод
ком, вместо одного раза в 33 года, при учете дополнительного влияния 
водохраН1илища на р. Рузе. 
Ниже приводятся данные о расходах Москва-реки у Бабьегородской 

плотины и соответствующих им уровн·ей с учетом влияния водохра
нилищ. 

Расходы и уровни Моснва-рени у Бабьегородсной плотины ( м 3;сек. ) 
отметки в м 

Обеспеченность 
Аналоrич-

Условия 
ный 1908 r. 1% 3% 5% 10% 

паводка (0,62%) 

При наличии одного водохранилища 2575 2420 2100 1940 1720 
на Истре . . 

Т2-5)0 124]0 ·-12(20 123,80 123,30 

После создания водохранилища на 

р. Рузе при совместной работе 2150 2060 1780 1625 1440 
сбоих водохранилищ • . . . . 

-124,50 123;50 -123,10 -122,70 124,10 

Как видно из этой таблицы, расчет отметок карнизов на уровень 
лаводка, повторяемостью один раз в 33 года, без учета водохранилища 
на р. Рузе, при наличии только Истринского водохранилища, привел бы 
к необходимосrти ПОiднять отметки 1к!а,р1Н1изов в ор1ед1Не1м ·на 70 с.м; по
мимю З1На,ч:и:т1е'ЛЬНОГIQ удо1рЮЖ!ЗIНIИЯ сmОIИМООТ'И ст~еrнок н:а1бе;р1е1ж1ных, ЭТIО вы
звало бы значительные затруднения в отношении вер,тикальной плани
ровки береговой полосы на участках с существующей жилой застрой
кой и промышленными сооружениями. 
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В соответствии с очертанием кривой свободной поверхности реки для 
расчетного расхода воды в реке установлен продольный профиль кар
низа набережных, принимая минимальный запас на незатопляе·мость в 
30-40 см над уроВ1нем свободной кривой поверхности. 
Как видно из профиля, падение отметок карнизов набережных в со

ответствии с понижением речной поверхности на участiКе реки протя
жением 30-33 км составляет 4,68-3,81м по отдельным берегам (т. е. 
падение равно 0,12-0,15 м на каждый километр набережной). 

С·а,пряже1Н1Иiе стена.к с 'карниза,ми 1])'13:Личной rвыс;оты мож,ет ,быть осу
ществлено либо переходным,и сооружениями, либо вставкой наклонного 
учас1тка стенки с уклоном его в 0,002. 
Отметки карнизов набережных противоположных берегов до.пжны 

быть 'COГIJIIЗIC'OBa\НiЫ межд,у сrобой. РеЗIК'Иiе ,Р~аiЗJЩiЧIИЯ этих ОIТIМiепюк д'ОЛЖНЪI 
быт.ь •архитек·~УР!Н:О обооН10,в1а1Ны п~ри~ме1нение1М р!ЗiЗIJ])ИЧн:'ых архи111ектурных 
профилей стенок. 

Таковы предпосылки планового и фасадного (вертикального) реше
ния московских ,набережных. 

НА.БЕРЕЖНЫЕ :МОСRВА-РЕRЯ Я RАН.АЛА 

Архитек·rурные профили стенок набережных 
Москва-реки и Водоотводного канала 

Архитектурное оформление речной набережной состоит из гранитной 
стенки, сходов, «стрелок», мостов, плотин и шлюзов. 

В ос~новном стенка набережной сос:юит из подпорной или откосной 
стенки, карниза и парапета (или тумб и решеток). 

Архитектура ,стеrНки речной набережной зависит в осн·овном от про
филя стенки, а профиль стенки тec'l'lo с.вязан с материалами и. конструк
цией стеrнки. Как правило, от.ве,сная стенка должна имет1:J капитальную 
конструкцию; наклонная стенка может ,иметь облегченную конструкцию, 
т. е. одну плиту, защищающую берег; наконец, пологая набережная (бе
рег) с естественным углом 01жо·са грунта может быть только спланиро
вана и одерно•ва~на (рис. 76). 
Таковы основные типы профилей стенок с по·с,тоян:ным уклон·ом, при

меняющиеся на речных набережных. Их положительные' ооойства были 
использованы ·при у,стано.влении профилей стенок мо·сковских набереж
ных, но н'а Москва-реке были выстроены сТ1енки нового архитектурного 
профиля, с переменным уклоном граней. 
Основным типом набережной, приня,тым для Москва-реки, является 

наклонная с11енка переменной крутиз,ны ( откосн·ая и подпорная). Она 
имеет железобетонную констру1Кдию, утвержденную на свайном или 
реже на скальном основании, и облицована гранитными п.J11итами. Стенка 
накрыта карнизной плитой и ограждена ча,стью парапетом, час.тью тум
бами и р1еше,т~ка1ми. К,рю,м,е этЮ1го тlИlпа 1сrенюю, 'Нlа МоС!К1В1а:-рtе•К1е В!доль 
ЦПКиО им. Горького осуществле·на невысокая подпорная стенка типа 
па.рк:01вой Пушюинской н1абе:режнюй. На Яу~зrе .выс~т,рое:Н1а1 :в 'J:IИ!ЖtНем те
чении почти вертикальная подпорная ст1ен.ка и предположено выстроить 

откосные одернованные набережные в верхнем течении. В московских 
гаванях приме1Н1ены O11вес1ные под1порные. с.т,енюи (,Н!абережная Х1Имкинск!Ого 
речного вокзала). У Дворца Советов выетроена почт.и отвесная (уклон 
15 1) подпорная стенка. Протяжение отвесных стенок набережных на 
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76. Схема архитектурных профилей стенок московских наб.!режных 
1. Профиль стенки набережной у схо1а Дворца Советов. 2. Профиль стенк•1 набережной у Двор
ца Советов. 3. Профиль стенки набережной у Дома правительства. 4. Профиль стенки новой 
набережной на Яузе. 5. Профиль стенки старой набережной Москва-реки. 6, Профиль сrенки Годи
цынской набережной. 7. Профиль стеню1 новой Кремлевской набережной. 8. Профиль стенк,1 но-

вой набережной Москва-реки (типовой) 

Мос,ква-реке будет незначительно. Водоотводный канал получ,ил откос
ную стенку того же архитектурного т1ипа, что и Москва-река. 

Сравнение отвесной и нак.1онпой стенок 
набережных 

При выборе архитектурного профиля ст•енки набережной в Москве 
большое значение имел вопрос о том, насколько стенка набережной за
слоняет с реки строения, расположенные, вдоль набережной, и на,сколько 
она сужает самый проез,д набережной. Построенные нами вспомогатель
ные сечения (разрезы) Моск·ва-реки, прилегающих проездов и застройки 
показывают, что при ширине реки в 200 м (Фрунзвн:ская набережная) и 
при ширине проезда набереЖlной в 50 м отвесная и наклонная стенки 
одинаково мало заслоняют застройку набережных (рис. 77). 
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77. Застройка .мос1'овс1'UХ набережных. Видимость зданий на набе
режных с ре1'и (с катеров и лодо1'): а) существующий профиль Моск
ва-ре1'и у Дома правительства в центре города, б) прое1'тируемый про
филь Москва-реки, в) прое1'mируе.ttый профиль Мос1'ва-реки, г) профиль 

Москва-реки у Н ескуч,ного сада 



При ширине Москва-реки в 100 м (в центре города) и при расши
ренных до 50 м береговых проездах отвесная (подпорная) стенка на
бережной заслонит с реки полтора этажа здания, а накланная ( откос
ная) стенка заслонит один этаж. В этом случае наклонная стенка имеет 
несомненное, но не столь значительное, как это можно было предпо

лагать, преимущество. Вмеете с тем, наклонная стенка набережной от
нимает у береговых проездов от 2 до 5 м под откос. Следовательно, 
и отв.есная и наклонная стенки набережных мало заслоняют застройку 
берегов ширО1кой реки. 

Выбор отв-ес~н10й или :нак.тюннюй стенки, в заrвrисимюст!Иi от тог·о, на
сколько она заслоняет застройку берегов, должен иметь большое зна
чение для узк,их ре.к и кан:а.тюв, Н1а1щJ1имер для Водоотводного канала 
(40 м) и для Яузы (25 м). Однако ряд построенных нами поперечных 
сечений этих водоемов показал, что в от:ношении видимости берегов 
с реки почти отвесная подпорная стенка Яузы, огражденная прозрач
ными решетками, не хуже, чем rна:клюнная с1тенк,а ,ею сплошным пара

петом (рис. 78). 

78. Застрой"а набережных Водоотводного !(а
нала и Яузы. Видимоrть зданий на набережных 
с pef(u: а) профиль набережных ВодооmвJдного 
"анала, б) проф:.zль 2о;юдс1Сой части набереж
ны t' Яузы n;_1u горизонте pef(U в 120 .и, в) про
филь городской части набережных Я"зы при 
горизонте реки в 124 м, г) профиль набережных 

верхнего течения Яузы 

Следовательно, хорошая видимость зданий с реки зависит не только 

от ширины реки и профиля стенки, но и от правильного выбора типа 
ограждения. Широкая река должна быть ограждена сплошным ш1.ра

петом, узкая - тумбами и решетками. Примерами правильного решения 
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этого вопроса· являются набережные Невы и Мойки, Фантанки, Москва~ 
реки (в широких частях) и Яузы. 

Э11и соображения справедливы при высоте набережной над уровнем 
воды н'е более 4-5-6 м. 

Наклонный профIIдъ стенки с переменной: кру1•изной 
граней 

Примененная в Москве откосная атенка имеет три грани. Высота 
верхней грани равна 0,859 м (в вертИ1кальной проекции), с уклоном к 
ве:рrги:кали 19° 15"; 1ср,едняя грань р,а,вна 1,051 м, с уюЮ1ном к в,ерrгикали 
в 29° 43"; н1ижН1яя г:ранъ, идущая от :~юнца вmор,ой ·гра'Нlи до оснrов,а~ния 
стенки, расположена с уклоном в 45° к вертикали и горизонтали. Такой 
профиль набережной являеТ1ся ,совмещением архитектурного типа откос
ной ·с,Тlе~н!КIИ (дл,я н,иж1юей 1ч~аот1и 1юа1бе~реж~ной) 1с1 а1р:х:И1текrг1у~рrным типом в,ер
ТИ·К1алмюй 1сrгенки, к кот1орой П1рtИ6Л1ижа:ет1ся верх1Н'ЯЯ ча:отъ .на~бережной. 
Профиль стенки, примененный в Москве, является новым (рис. 79). 

а б 

79. Соотноtиение гран.ей откоса набережной Москва-реки: а) при от.метке карниза 
набережной в 123-124 м, б) при отметке карниза в 12J"-127 .м; 

Стенка Мооква-реки производит различное впечатление в верхнем и 
нижнем течении реки. На расс1тоянии 25-30 км от Шелепихи до Кожу
хов-а выСО!Т!а карниза набе1реж11юй пад1ае,т с 126,0-127,0 дюl 122,0 м:. Вы
сота стенки набережной ум·еньшается от 7 до 2 м. Это имеет громад
ное значение для архитектуры набережных Москва-реки. В зависимости 
от высоты отметки набережной над уров:нем воды в реке (120,0 м) 
главное значение в архитектуре набережной получают либо две верх
ние более верти~альные грани набережной, либо нижняя - поJiогая 
грань. Вместе с тем, в з-ависимости от вертикальной отметки набереж
ной изменяется и видимая над водой часть нижней грани откосной 
стенки. Та1к, при от,ме11ке набережной в 123,50 м (в центре города) кар
низ и две верхние грани ст1енки будут равны 2,17 м (по высоте). Ниж
няя же грань набережной будет видна над водой только на 1,33 м. По
этому при отметках карниза, колеблющихся около 124,0 м, набережная 
будет казать·ся относительно вертикальной. Вынос основан_ия ее нижней 
грани (до отметки 120,0 м) по отношению •к верхней грани, у карниза, 
не превысит 2 м. 
При отметках набережной в 126 м (у Бородинского моста) высота 

карниза и верхних граней, равная 2, 17 м, будет меньше высоты нижней 
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пологой грани, равной 3,83 м. Вынос нижней грани по отношению к кар
низу достигнет 5 м. Набережная будет казаться пологой, изломанной 
по профилю и некрасивой. Откосную стенку переменной крутизны сле
дует применять то•лько при невысоких берегах. При высоких берегах 
набережную -следует делать двухъярусной. 

Об.'IИЦОВRа П.;1.IIТами ОТБОСНОГО профи~1.я стен1,и 

Плоскость откосной стенки Москва-реки имеет два перелома (от поч
ти отвесной верхней грани до более пологой нижней грани) (рис. 80). 
Эти переломы подчеркнуты размерами и кладкой плит. Верхняя грань 

120,О 
_=--~-=-~ 

80. Архитектурный профиль стенки набережной Москва-ре,сu (разрез и фасад) 

состоит из плит размером 0,60 Х 0,90 м, поставленных стоймя. Средняя 
гра~нь nю щ:юе1кт~ 1сос1тоит •из двух ря:ДJов 1ШЛ1ИJ'Г ра1зм1е11ю1м О,6OХО,90 м, по

ложенных ложком. Нижняя грань сост,оит из нескольких рядов плит, 

раз,мером О,60ХО,90 м, ~также nоложе~нных \Ложком. Вс1Л1едс~Т1вlие то,го, чтю 

все грани стенки имеют рав1ные укланы к горизонтали, они видны под 

разными угла.ми, и высота их кажется различной. Это впечатление еще 

усиливает.ся допускаемыми отклонениями в ра~змерах плит. Плиты ниж

них граней кажу,тся все более длинными и узкими. С некоторых точек 

зрения кажется, что плиты нижних граней под давлен~ием 1веса стенки 

как бы с~пр1ессоваJ11ИСь и выпучи.~rись. 
Стенка набережной Москва-реки облицована гранитными плитами, до

ставляемыми с Урала, Украины и из других мест. Размеры плит не осо
бенно велики (90 Х 60 см). Толщина плит равнялась 17-27 см, но до
стигала 30 см. При укладке плиты производилась подбутовка гранит
ным около,м на цементном растворе сост,ава 1 2,5. Толщина облиц,овки 
с подбутовкой дос.Т1игала обычно 40 см. Швы горизонтальные, толщиной 
8-12 мм, и вертикальные, 8-10 мм, были расшиты цементным раство
ром состава 1 : 1 (по трехметровым рейкам). Поверхность плит обраба
тывалась чистой теской (с неровностями до 1,5 мм) и в масштабе~ на-
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бережной кажется гладкой. Ино,гда набережная зрительно кажется 
скорее сплошной бетонной ИЛJИ железобетонной стеной, на которой на
несен неглубокий рисунок швов, чем могучей гранитной стенкой; какой 
она является в действителыности. В ответственных местах следовало бы 
применить рустовку гранитных плит, чтобы показать глыбовидные свой
ства гранита. 

Цвет гранита различен. ~ремлевская набережная облицована хорошо 
подобранным по цвету с·ерым гранитом. Она своей горизонтальной лен
той светлосерого цвета прекрас1но гармонирует с Кремлем, зеленью и 
водой. Стенка Раушс,кой набережной облицована гранитом серого цвета, 
но ее парапет сложен из розовых плит. Сочетание неудачное. Облицовка 
стенок в некоторых местах, например около завода ЗИС и у Красно
пресненсжой ТЭЦ, состоит из разнокалиберных по цвету гранитных плит. 
Серая гранитная набережная спокойна и красива. Но следует заме

тить, что серая, холодная по цвету набережная, ограничивающая речное 
зеркало (отраж1ающе1е 1н.~е:бо иr ,туЧJИ\ и поэтому Т'ОЖI~ х.0Jюд11юе по ц~веrгу), 
кажется менее красивой, чем набережная из красного гранита, обрам
ляющая голубую реку. Несмотря на эти недочеты, новые набережные 
Москвы много лучше старых московоюих набережных. 

Ограждение набереж1rой 

Ограждена Москва-река либо сплошным парапетом высот·ой 0,90 м 
(в центре города), либо тумбами и решетками, поставленными через 
4-5 м (на периферии). 
На Мооква-реке пос-ледовательно применялся парапет двух типов: 

1) прямоугольный парапет с выступающей в верхней части полочкой, 
пост1а1вле~н.ный на прямоуго!льный карюиз с выбра1Н1Ной снизу ч~е1mертыо, 
и 2) парапет с закругленной верхней гранью, поставленный на карниз 
в виде вала. 

Первый тип парапета набережной у,строен на Котельнической и Гон
чарной набережных. Второй тип парапета и карниза принят в качестве 
стандарта для всех остальных набере:жшых. Каждая плита парапета свя
зывалась двумя пиронами с карн'изом и одним пироном со смежным 

камнем. Диаметр пир·онов равнялся 25 мм, длина 18-20 см. Гн~зда де
лались на месте установки. Толщина швов в основании парапета равня
лась 10-12 мм, по заусенкам 8-10 мм. Швы делались по заусенкам 
вогнутыми, по основанию гладкими. 

Стенка набережной Москва-реки ?акрыта карнизной плитой. Карниз 
имеет профиль вала (диаметром в 27 см) или прямоугольника с выбран
ной снизу четвертью. Его диаметр, а также его вынос невелики. Тень, 
лежащая на ниж-ней части вала или под прямоугольной плитой, невы
разительна. Переходные тяги от карниза к стенке набережной отсут
ствуют. Стенка кажется мало нарядной (по сравнению с набережной 
в Ленинграде и Голицынской стенкой в Мос'Кве ). Ниже Большого Усть
инского моста один берег реки имеет прямоугольный карниз и парапет, 
а другой берег имеет ,карниз в виде вала и парапет с закругленными 
ребрами верхней грани. Мо,с,ковский парапет красив, но иногда он не
доста,точно глыбо1вищен (в конт~раст парапету ле~н,ишградских ~набереж
ных, состоящему в некоторых местах из поражающих своей величиной 
глыб гранита). 

Значительная часть Москва-реки (на периферии rорода) и все тече
ние Во,щоо~воtдJН.О['О 1ЮaнiaiJilai ограждены тумбами и решеrпками. Граm,т,ные 
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тумбы укреплялись двумя-четырьмя пирона,ми, установленными в карниз
ных камнях. Кон·цы чугунной решетки заделывались в гнезда тумбы и 
карниза ,и также заJ11Ивались цементом ( сос,та.ва 1 1) (рис. 81 ). 

СтеНJка набережной, огражденная парапетом, делает набережную вы
ше, монументаль:нее. Одна1ко, в отличие ·от ограждения решетками, ог
раждения в виде парапета, преtКрасн'ь1е на широкой реке (могучая Нева), 
закрывают речное зеркало на ~узкой р~:ке. Вода Москва-реки в центре 
города не всюду виrдна (например у б. Воспитательного дома). Ограда 
набережной в виде решеток и тумб прозрачна. Она открывает р·еку и не 
не закрывает зданий (с реки). 

81. Ограждение (тумбы и решетка) набережной 

Форма гранитной тумбы и рисунок решетки сильно украшают обычно 
ск;у1rюваrг1ую и 1сур()(вую .а:рюи~тектур~у Н1а1береж1Н1ых. У с11ро1е1нные в.до111ъ 
набережных Москва-реки ограждения в виде парапета или в виде ре
шеток чередуются друг с другом или противостоят одно другому на 

разных берегах без· к·аtк1ой-Л1И1бо1 аис~те~м:ы. М,ежду Тiем, 1прiоэ;р1а1Чный 1И1Нrгtер
вал ограды из решеток в сплошном парапете перед зданием или пло

щадью давно «изобретен» как архитектурный прием. 

Переходные сооружения на стен:ках набережных 

Резкое изменение высоты карниза набережной или резкое смещение 
линий (тра1ссы) стенки набережной в плане, или то и другое одновре
менно, оформляется (маскируется) так называемыми переходными соору
жениями. 

Наиболее ,крупное переходное сооружение оформляет перелом (в пла
це) и понижение высоты стенки ниже Большогu У стьинского моста на 
наберiеЖilЮЙ и~м. Горь,к:оnо. Оно имеет вид д·вух плюс.ких :ус-е:Ч1енных Ч1е
тыр~ехгра1Н1ных ПИ!ра1мид, пос1та1в1Л1ооных одlНfа 1Н1а другую и нз1крытых 

прямоугольником парапета. Устройство этого переходного сооружения 
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следует признать ошибочным. Случайный резкий излом в плане вообще 
нехарактерен и неприятен для стенки набережной. Набережные ре.ки 
должны быть плавными. 
Менее крупные переходные сооружения оформляют изменение высо

ты карниза на Смоленской и Ростовской набережных. Они имеют вид 
узких пилоно·в ·с наклонными гранями. Переходное сооружение на Смо
ленской набережной утверждено на стенке набережной выше линии во
ды. Поэтому его передняя грань пересекается с нижней наклонной 
гранью набережной на некотором расстоянии над водой. Вследстоое 
этого переходное сооружение Смоленской набережной зрительно ка-
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82. Переходное сооружение на Смоленской набережной, выше Бородинского моста 
(план и фасад) 

ж~е111ея iнe!дiOCTЗ.TGЧIHIQ У:С'ТОЙЧ!И1ВЫМ (съеЗl:>rоает Вi ре~ку). Два ~рiа!ЗНЫХ по вы
соте участка набережной следует не разъединять пилон.ом, а соединять. 
слабо на.клонным уча,стком набережной. Тогда горизонтальная линия 
карниза набережной не будет нарушена (рис. 82). 
Особые сооружения оформляют опоры ряда мачт на Москворецкой 

набережной. Они имеют вид пилонов, выступающих в рек)1i и секущих
с~ с мо101<:оатъю стеН1К1И набережной. Пе~р1есе1ЧеJНIИ1е сrге:НJК:и 1Н1а1береж1Ной 
с простым объемом пилона хорошо показывает сложный профиль набе
режной, а ряд пилонов, метричеоки членящих длинную ленту набереж
ных, ,ра1З1Нооб~р,азит и yiropaшaerr глащь пощ.rюрной сrrенки. 

Выводы 

На,клонный тип стенки с переменной крутизной граней, примененный 
на Москва-реке, имеет ряд достоинств. Так, наклонная стенка зритель-
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но расширяет кверху неширокое русло Москва-реки. Затем наклош-11н 
стенка набережной заслоняет с реки застройку берегов на узких участ-
1~ах реки меньше, чем отвесная стенка. 

Наконец, наклонная (от.косная) стенка неплохо показывает плавность 
поворотов реки. Московская набережная имеет несколько горизонталь
ных ч~лен1е1Ний. Го:ризю1Н1талыные (IИ п:ар1а.л1Л1е1Л1Ьные м,еж,д1у собой) линии 
верхней части гранитного парапета, линия карнизного вала, две линим 
переломов плоскостей и линия горизонта воды ясно показывают плав

ные изгибы Москва-реки, столь характерные для нее. 
Вместе с тем, наклонный 11ип стенки с переменной крутизной профи

ля имеет ряд особенностей и недостатков. Так, сочетание откоса пере
менной крутизны со сходами требует устройства ряда переходных 
объемов. 
Профиль стенки переменной крутизны не всегда хорошо восприни

мается. Уже на некотором расстоянии (например на другом берегу реки) 
и в тени изломы профиля стенки не видны. Тогда стенка набережной 
каже11ся просто вогнутой (сферической- поверхностью). Затем наклон
ный профиль стенки набережной делает Москва-реку зрительно более 
мелкой, чем она есть. 
Наклоыный профиль стенки с переменным уклоном граней следует 

применять на невысоких набережных (122,0-124,0 м), где отвесная 
часть ст1енки преобладает над наклонной. 

Число граней (пере-rnом!Оiв) с11е~нки, их с10оrrноше1нме между со6ой и 
углы уклона могут быть изменены согласно архитектурным замыслам 
(исканиям). 

KOHCTPYitTIIBHЫE ТИПЫ СТЕНОБ. НАБЕР.ЕЖПЫХ 

:МОСКВА-РЕКИ И Б.АНА.'IА 

Наиболее ответственными элементами набережной являются ее бере
гоукрепительные устройства, сильно различающиеся по конструктивно
му ·решению и по стоимости. 
В простейшем случае берегоукрепительные устройства имеют целью 

предох1р1ан1И1ть берегювой от11шс и егю, подr0:шв~у orr р1аз~мывающе~го дейст
вия р,ечнюго по,ток0, лив:н.евых и грунmа1вы1х вод, от меха1н1ичекж1.0~го воз

дейсrг1вия ударов воJDн и лъд1ЗJ и о'т 1ра1зр1Ушения mезащищенного отiКоеа, 
наход,ящегю1ся 1в у~сJ]овrиях пере1Ме:нной вла,ж~ности, прiомерза:ния и· от
~а1И1вtа1нИ1я. 

Для этой цели применяются берегоукрепительные устройства вида 
таlК называемой «од,ежды откоса». Од1н:а1ко, 1rюмим~а 3,ащ1И1ты откоса от 
действия ш:~р:ечисле1Н1н1ых фа:ют:орюв1, дrолж,н1а -быть 06еопте:н1а юбщая 
устойчивость берегового земляного массива от возможного сползания 
его в реку. Простые берегоукрепительные устройства (в виде «одежды 
откоса») сами по себе такой устойчивости обеспечить не могут, и в 
этих случаях общая у,стойчивость берега сооружения доотигается при
дЗ!НIИJе:м OTIКOICy ДОIСТЭ.iТIQIЧ'НО [1'0/JIIOГOIГIO очrерt11а1Ния, В СЮОIТ'Веrг1ст1В:ИИ' С фИЗIИ
ко-механическими свойствами грунтов берега. 
Устойчивость берега при крутом очертании его откоса обеспечивается 

устройс11вом особых 1ПОД1Порных сооружений в виде подпорных стенок 
различного типа. 
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83. Схе.ма строите.~ьства набережных Москва-реки и Водоотводн.сго канала 

Подпорные стенки испытывают боковое давление грунта, иногда уси
ливаемое гид~остатическим напором воды, способное разрушить стенку 
в отдельных ее сечениях и даже сдвинуть или опрокинуть ее в реку. 

ЭтоМlу Д~олжны 1п1рi0iтtwвю1д,ейс:Т1в1о;в1а1тъ д:ос1та~т101чные 1р1аз1м,е1ры эЛ1ем~ентов 
стенки, ее прочность и собственный вес. Общая устойчивость берегового 
ма.ссив~а:, п:ри 1ВОЭМОЖIН:О1С'ГИ OПIOIЛIЗlaJHIИЯ е1Г1О в1М1ес;те С 'ПIОIДIД(еР,ЖИВlающей его 
стенкой, обеспечивается выбором конструкции стенки и в особенносТ1и 
устройством ее основания, предохраняющим от развития опасных по
верхностей скольжения. 

Архитектурный профиль стенки не должен меняться в пределах одно
го уч~ают~ка н,абережнюй. Од1н1ако К!О1Н!с111рiу1Кщии отделыНlых оекций стенки 
этого уча,d11ка набережной мю,гуrr 1р!е~з1Ко О1ТЛIИЧ1а~тъ1с:я дiруг от друла по 
типу 00Н1ов:ания и уст1ройству несущей ~онtтрук,цИJи. 

Для с11е1нюк на.бережных МО1с1Ква-р1еки и Водоот1водн1ого к:анала тип 
основания определялся инженерно-геологическими условиями, рельефом 
дна и берегов по трассе стенки (рис. 84, 85). 

На участках, допускающих по грунтовым условиям забивку свай на 
проектную глубину; устраивалось, как правило, искусегвенное основание 
в виде ростверка из деревянных и_ частично железобетонных свай. 
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При ~101Сlт1а:тючнlо ,вьюо1Ком зале
га~нии с1к:1Э.1JDи1стъrх грунто,в (из,весrr
ня~ков ра1~л1ичной плотнюсти) неоу
ща:я 'КОIН/С1Тtр1укция IQCIНIOIВЬl!B.aJIJacь 
не1посrрIещ1сшве1НIно н1а ок,а 1ле. 

Пр!и ГНШ)]ИЧИИ выше IКiрОВЛIИ из
ве~сrгнlЯIКО'В СIЛЮIЯ С'J11абых rptY,HTQIB с 
ВЫООIТОЙ, недоrСТ11'ТОЧНIQЙ ДIЛ.Я за;
бИIВIЮИr С1В1ай, несущая констрrукцин 
оановы1в1а1л~ась на .оrrделъных опо
рrа~х-бычка1х буто6е11анной иЛJи 6е
'IЮ1ннюй 1клIащш. Бычки с;т01в~и:1Л1И1Сrь 
на П1рЮЧ1НЫЙ ,С\11:ОЙ, rp,ЩCIПOIJIIQЖelНIНЫЙ 
В!НIИ31У С1КtаiЛЫ. Та,к,ое Ж,е ОСIНОВ01Н1Ие 
пр1име~н1ялю1сь в те,х слу:ча,ях, когда 
г,р1авелисIтые грунты де.л1аmи н~е
вrазмюжной з1а6ивiк1у сваrи на необ
х1dдИ1мую ['1лу6и1н~у. 
ВыбОiр типа нес:ушей кюн:С1Т1рrуtк

циJи о,ruреде1Л1ял-ся выс:о,тюй сте;нiКIИ 
И rpl)'IНl1IOBЫMrИ услОIВИЯМИ. 
По охеме несущ1ей 1коr-ютIруrкци:и, 

пр1и стро~и:телыст'Е'е ,на6еrре1жньпх 
Мо-сюв1а-р::1к1и и Во,д<югв.ад:но,rо 
кrа~н:ала, HIЗi раз1ЛИЧIНЫХ учас:Г'К13.IХ 
были п~ри~м,енены следующие т:ипы: 

1) лрrупп:а бетю'Ншых и жеm,ез1O
беrгюНJных «отко1сных» с,те1ноIк ,ти
па «юдеж,ды оrг~коеа» (л1ежю.чи:х 
шrnи, тюIЧ1Н1ее, ,при1с·ло1не:н1ных к 6е
регIу ат:енюrк), не имеющих саМJO1. 
стояте,лыной уст,ойчиво,сти; 

2) группа железобетонных ПОlд
порных стенок конiТ'рфо:ранюго 
Т1и1па (1им1еющи,х саIм,о:стоятельную 
У'СТОЙЧИВЮIСrrъ); 

3) г,р,уппа ма1ссIив~ных бетюнных 
а.рм,иров.а1НJных 1И Iн~е1а1р1мирооо1Н1ных 
оrенЮ1к (с самостюят1ель:нюй уст·оtй
чиво,с,тью). 
Все кIон1сrг1р1укт1и.в1Ные ТIИ[IЫ ст~е

нсж, набережных состояrг. и:з юrт
де;лыных се~кций ,д1Л1Иной в 12-
15-18 м. Эти оекц.иrи отде,л,ены 
щруг от друга т,емIпер,ат1у1Р1НЫМIИ 
швами, ,разр1езIающ~и:1ми1 всю К!ОНJс,т
ру,кцию ( об.лиц~ов1ку, с.тен~ку и ос
Н1ов1а1ше ). 

СТ!еНIКа набер1е1жной на,хо!.дiитIС1я 
ПОД ПОIС.ТОЯIНIНЫМ в:01з,д1ейс,11вrи,ем 
речных ,BIOJFH С Н/ЗIРJУЖIНЮЙ С!1Юрюны 
стrенки, ливневых во,д, собираемых 
поверхностью берегового про,езда, 
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Tunl Тип2 
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85. Продольный профиль (геолошчес,сuй) и типы конструкций стенок набережных на Пушкинской, ЦП КиО и Кры.~t
ской набережных 



и г,рув: .. г.овых во~д, находящих,ся в зе~м1ля1юй толще. Ли~в1Не:вые и гру.нrго
вые воды воздейа'Тfвуют на з.ад1нюю сторош,у на6ер~еж1Ной сmе1Н1ки. У с1тра
нен:И1е В1ре1дных ,вюздrеЙJСJт.Вlий этих вод дJО1сrг:иГ1аеJТ1оя уст,рюйстпюм дре.наж1а 
И ВО;Д)ОСТ'ОIIЮВ. 

I' с о д о г II ч r е к и <' у с .1 о в н я (\ ·1· 1, о и ·1· <> .;1 ъ е т н а н а б 1• J) <' ж н ы х 
Москва-реки 

В приречной полосе Москва-реки развиты три аллювиальные террасы: 
1) аовр;ем,е1н~:1щ,я ,поймен~Нiая, 2) д1ре~в,няя IНИЗКlая, 3) древняя высока,я. 
Сов.ременная пойменная тер1ра1С1а лQд~I-1JИ11\Ше,11ся над урезюм 'Н\3 5-6 м, 

она досrrигает наибольшей шИlрины ('дю 1000 м и 6oJ]ee) :в 1выП1у~клых ча
стях излучин Москва-реки (по левому берегу - Лужники и Кожухово, 
по правому - Дорогомилово и Замоскворечье). Местами пойма сужи· 
вается до 100-200 м, местами исчезает совсем. 
Низкая древняя терраса занимает, обычно, центральные части излу

чин. Высокая древняя терраса широко развита в пределах городской 
черты. Самой высокой 1iочкой ее НВ'ляются ЛеН1И11юки,е\ гю1ры (80-85 м 
над рекой). 
Гидрогеолог и я. Грунтовые воды приречной полосы Москва· 

реки представляют собой поток, направленный к реке, которая их дре
нирует. Они располагаются на глубине 3-4 м на пойменной террасе и 
5-1 О м на древних террасах. Режим грунтовых вод приречной полосы 
зависит в основном от режима реки. Колебания уровня реки значитель
но -отражают,ся на реж1Име груRJтю,вых вод в щmбреж,ной зю1не и посте
пеа-Dню з,а1тухаю11 в ГЛJуlбь 6е:р,ег,а. 
Учитывая указанное, необходимо обеспечивать хороший дренаж при

бре)ЮН'ОЙ полосы, прrи 011оу11с1т1вии1 кюrгоi{)ого с1т.ен1ки набере1жных могут 
создавать подпор грунтовых вод, в особенности если в основании сте, 
нок залегает водоупорный слой. Кроме того, быстрое повышение грун
товых вод прибрежной зоны при па1водках в реке и относительно мед
ЛiеtFDный опад 1и1х после п1а1вю1дюа, ,м~огу1т со1зд1аrгь у,слаВlия повыше1Н1ных 
д,а,нленJ1й н1Э. ст~е1н11ш 1со ст10ро1ны берега, ec\J'IИI 011сут!С!Т'Ву~е1Т1 ,ЩУа1в1ИiЛЬНО з1а
проектированный дренаж. 
И н ж е н е р н о-г е о л о г и ч е с ,к и е у с л о в и я с т р о и т е л ь с т в а 

набережных М о с ,к в а-ре к и ,весьма разЛJИчны на разных участ
ках реки. 

В :райоНJах прохождения 1таlТIЬ1Вiега. долещ-!lиюо!Вой JDожбlи1ны, там, где 
кровля коренных пород залегает глубок о и пdд основанием набереж
ных стенок лежит толща аллювиальных песчано-глинистых образований 
(Де1р~бе1Нrев1ская, Д:ан~иL1юв1сюая набе.режные1 и дlр.), ,сшедуе.т: прtим1енять Н\аи
более эюо1номичш::>е св1айное 01с1нО1В1аlн1wе. 
Между Краснолужским и Крымс,ким мостами и южнее, на Дербенев

ской и Крtутицк,ой Н1а6е~режных, основаtНiия 'С!Т:е~юк мео11а1ми попадают в 
юрские глины, которые могут быть использованы как для естественного 
осно:в1анiИя, т1ак и для з~а:бивюи с1вай. 
В районе Ростовской, Саввинской, Крымской, Болотной и Кремлев

ской ·н:аlбе~р1еж1НJых ос1нюванием с:-ген:ок служа1т высЮ1ко за1легающrие ка,мен
нюrу~голынiЫ'е ИЗВ1е1СТН1ЯIК'И. Здесь, В завиlСИIМОIСIТIИ! Оl'Г глубины за1Ле1Гi3iН!ИЯ ПIО;р!О'Д, 
применяется тот или иной тип основания. 

Устойчивость берегов Мос,ква-реки не вызывала опа,сений, за исклю· 
чением набережной Ленинских гор, Дорогомиловской и Крутицкой, где 
стенки набережных примыкают к крутым коренным берегам, вопросы 
устойчивости которых весьма серьезны. 
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Бетонные и жс.1езобетонные откосные етенки 

На участках !Iабережных со опокойным рельефом существующего бе
регового откоса и с отметками бровки, близкими к проектным отмет
кам ка1р1н1из:а (Кот1ел,ын1и1чес1К1ая и ГоН1ч~ар1н1ая н:а~бе1р1еж~ные ), быJDи приме
нены юткосные -сще1нк1и, т. е. п:р~ис:лоненные к земля,ному отко:су. б,ет'О'н
ные и же~лезо:бето:нные [1O1Крыт1ия, в Сl}"ЩНЮсти Я1В!Л1ЯЮЩ1и1е1ся «одеж~д:ой 
откоса». 

Внешнее очертание профиля стенки в виде ломаной прямой, нижняя 
часть которой имеет наклон в 45° к горизонту, облегчает устройство 
указанного типа стенок. От,косна.я стенка по своей ,конструкции являет
ся покрытой грmит.ом, же1ст1кой бето1нной ил1и Ж1елез·обето1Н1ной пли;той. 
От!Косгная 1стеН1к,а ·н~е 1дlО1Л1жна по'д'Ве\р['0rгЬ1с1Я з1Н1аJЧ1и1телыным д,ефор~м,ациям 
во избежание ее повреждения, расстройства швов облицовки и замет· 
ных смещений линий карниза и ограждения набережной. 
Для этого трасса откосной стенки всегда проводилась по контуру 

существующего берега, лишь исправляя его местные извилины с тем. 
чтобы стенка, как правило, располагалась на участках срезки берега, 
естественный откос которо,го планировался в соответствии с принятым 

профилем стенки. 
БерегоукрепиТ:ельная конструкция типа «одежды» откоса является наи

более дешевой и простой в производстве работ. 
Другим преимуществом откосной стенки является возможность уст

ройства ее на стесненных участках, вблизи надземных строений и под· 
земных сооружений, не затрагивая их, так как для строительства ее не 
требуется устройства большого котлована, необходимого для сооруже
·Ния подпорных стенок. 

К недостаткам этого типа укрепления берега следует отнести, вероят
но, меньшую долговечность откосной стенки, сравнительно с подпор
ными стенками, и недопустимость осуществления глубоких продольных 
разрытий непосредственно за стенкой, могущих вызвать ее деформации. 
Это .обс.тояrrе~л,ьс~вю осложняет р1авм~еще1Н1ие по:дзеJмных соор1уж,ений на 
набережной за юtт,косной с11ен~ой. 
Стенки откосного типа осущес1;влялись обычно в виде армированной 

железобетонной конструкции, хорошо сопротивляющейся даже значи
тельным растягивающим усилиям. . 
Откосная -стенка является неустойчивой системой при отсутствии за

сыпки за ней. Расчет ее производится на основании следующих основ

ных предпо-сылок. 

Железоб,еrrо1нН1ая пл~ита работает сю~вместн,о ,с г,ранипюй облицовкой 
и предсrr1авЛ1Яеrг собой ж-ес:тrкий бру~с, котю,рый шарrнrир1Н~0 оп1Ирается на 
ба1н:К'еrr и може~т им1еть ~нек0110рые по1вюiрiоrrы ·ВОК:Рl}"Г у~с,JI1O1в11югю шарнир-а. 
Устойчивость откосной стенки в отношении опрокидывания обеспечи

вается условием, чтобы момент сил собственного веса стенки относи
тельно цен11ра упомянутого шарнира превышал момент сил активного 

давления земли относительно того же центра сил. Предполагается, что 
пр.и равновесии всей системы со стороны земляного массива возникают 

реактивные силы, момент которых уравновешивает избыто,к момента сил 
собственного веса стенки. 
Несущая часть конструкции этих стенок представляет собой железо

бетонную плиту минимальной толщины в 30 см, армированную по всему 
контуру ка'К в ве~р,хН1ей, mак ~и, в :нижней з01Н1е. 

Усилия, дей~сТ!вующие .на конструкцию и собс·r:ве:нный 1вес ее, пере-
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даются на основание через упорный бетонный или железобетонный бан
кет (рис. 86). 
На rуч.аст:к1а1х, требующих у,с1трюйс·тв1а искуссrг1131е1нного основ,а1нtия, 6етон-

ный банкет основывался на двух рядах деревянных свай диаметром 
26 см, расположенных в шахматном порядке. Количество свай и глуби
на заби1вки их аn1р1ед1еляли1Сь ра1счетом в з,аВ1Иси1мос11и от1 и1нж,енерно-ге,о
логических условий уча,сrгка и высоты стенки (рис. 87). 
В 1ко,Нiс1т1р1у1кцию сВJаЙ/н.о~го роегверка, поМlимо св1ай, был в:в-еден пе,р~е1д

ний брусчатый шпунтовый ряд сечением 16 см, который при постройке 
стенки использовался для устройства земляной перемычки, а в эксплоа-

2.58 --ТШ4l 

123,7.~'О~~-

во , 77 _,. 
Z'i 

85. Стенла откосного типа на скальном осно
вании ( Водоотводный канал) 

та:ционный период сЛJужит д,ЛJЯ 1В101спри1нятия чаот~и (до 200/о) бО1К:01Вых го
ризонтальных усилий от засыпки за стенкой и временной нагрузки на 
ней. 
Температурные швы устраивались через каждые 12 м (рис. 88). Вы

полнение шва зубчатого типа в производстве работ встретило значи
тельные ·з1атwд1нен1Ия. Надо признать, что выпо1лненные швы М'а1л:о уд,ов
летворяют своему назначению. Наблюдения обнаружили по линии таки:х 
швов волосяные трещины в облицовке, появляющиеся при резких из
менениях темrпературы. 

Более совершенной конструкцией яви11ся тип шва со сквозной разрез
кой вертикального сечения железобетонной конструкции совместно с
гранитной облицовкой. Это вызовет появление на фасаде стенки вер
тикальных швов через каждые 12-15 м. Температурные швы прервут 
нормальный рисунок перевязки швов облицовки в ущерб виду стенки. 
С этим придется мириться, учитывая бесспориую конструктивную целе
сообразность с.квозных температурных швов. 
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87. Стенка откосного типа на сва1но,1t основании 
(Водоотводны:'i канал) 

За откосной стенкой устраивался дренаж для отвода в реку вод: 
грунтовых, атмосферных и аварийных. Дренаж осуществлялся путем 
прокладки по откосу берега, подготовленного к укладке бетона, про
д·ОJI1::1нюй с:о6ирающей дре:ны тра1пецоищ1ального -сече:н;ия. Др~на эта рас
полагалась несколько выше нормального подпорного горизонта воды в 

реке и трассировалась в виде пилообразной линии, с уклонами в 20/о к 
выпускным отверстиям во всех пониженных точках. 

При вьюо:те стенtки более 4 м нащ. лс1р1и1зантюм , 120 м, кр::>1ме описа:н
ной продольной дрены, устраивались поперечные дрены, располагав
шиеся в вертикальных плоскостях над выпускными отверстиями про

дольной дрены. 
Для предотвращения выноса в реку берегового грунта при работе 

дрен, конструкция их принята щебеночной, типа обратного двуслойного 
фильтра. В обратном фильтре щебень крупных фракций располагается 
в средней части фильтра и обсыпается снаружи более мелким щебнем 
(рис. 89). Частицы, взвешенные в грунтовой воде, задерживаются на
р-уж1ным слоем мелкюr,о пеtс~ка1 и щеб1Ня; поlэто;му обраrг:ный фильтр пре
пятст1вует вынюсу грунiТlа из от11юса в рiе'К'у. 

Выводы. 

Мооюавс1кий ооыт прюекти,рю-ва1001я и clf!pюwr,eлъcmвa от~коСJНых 
атен:ок ДО'Ота1ТОЧIНЮI IПОJ!ЮГОГЮ нар1уж1НIОГ·О оч-е:рТаJНJИIЯ И наблюден1И1е 3ia 
их службой в течение 3-5 лет доказали применимость этих стенок в 
ук2Jзанных ниже случая,х: 
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88. Ко.ч.стру1ция те.нперату1:пюго шва стенхи от,сосноzо типа: а) разрез, б) фасад, 
в, г, д) детали 
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89. Дренажные устройства 
в стенке откосного типа: 

а) схема дренажа по фаса
dу, б, в, z) разрезы дре
нажа, д) план вьтуска дре-

нажа 



1) тип оmюо1с;ных ,с1rеюж, являющихся [Ю сут:и «одежДJой 01тк0~са», по 
сравнению с обычными типами подпорных стен, является более деше
вым и IП!рiОСТЫМ в Пil)ОiИ'ЗIВОДСТ'Ве работ; 

2) т.ип этоrr можеrг лри1М1е~ня~тъс1я лишь н:а участках срезок 6ер,ега, име
ющего достаточную устойчивость. Для других случаев откоеная стенка 
рекомендована быть не может (за редким исключением укладки ее на 
на~мыrго~м пес.ке1); 

3) ооню1В1ным не1дост1а1т1Кlом оrг.кю1с,ной ст1енки я1Вmяетtся отсутствие са
мостоятельной устойчивости. Поэтому недопустимо осуществление боль
ших продольных разрытий непосредственно за стенкой, так как они мо
гут вызвать значительную деформацию сооружения и даже его разру. 
шен1Ие; 

4) стенК~а в виде «од1ежды 011кос1а>> в горюд1сюих усл:овиях можеrг 
с,троить~ся ЛIИШЬ 1на ширЮIК'И'Х н1аб~ереЖ1ных, гд~е раlз'Мещение пащз1емных 
со-ор~уже1н:ий м-ожеrг быть выпол~нено в дlОстtаrгоЧIНо:м оrгд1ал:еiН1И'И о:т с1тен
ки набережной (у городской застройки на противоположной стороне 
проезда). На узких набережных, при стесненных условиях размещения 
подземных сооружений, прим·енение этого типа укрепления берега, как 
правило, недопустимо. 

Жедезобетонпая контрфорсная стенка 

На тех участках набережной, где линия регулирования, выправляя су
ществующую берегавую линию, подается в сторону реки, приходится 
прюизвощить зн1а..ч1иrrеJIЬ1НЪI1е под1сыпк)И груша Зiа стенюу. При1менять O11кос
ный тип стеН1ки. в этом Cmiy'Ч!aJe 1Н1ельзя. На таюих уч,а,стках след.у,ет ус,Т1рЗи
оо:1ъ стен:ки, об.mа1д.ающие самоатоятелын1ой ус111ойчи1воатью (рИlс. 90, 91 ). 
Стенки с самостоятельной устойчивостью применяют,ся и в тех слу

чаях, •КIОIГ'д\а л,иния pler.y ЛЩЮООIНIИIЯ прОХОIДIИТ в' ,непосредС.ТIВе\FIIНIОЙ близ•ОIСТ1И 
от существующих или проектируемых подземных сооружений. У стой
чивая стенка да,ет возможность производить разрытия, необходимые для 
постройки или ремонта подземных сооружений. 
Железобетонная контрфорс~ная стенка (рис. 92) обладает, как и мас. 

сивная подпорная стенка, самостоятельной устойчивостью, но при вы
соте стено·к более 6 м она более экономична, чем последняя. 

" . 
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90. Характерный поперечный профиль участка при
менения контрфорсно:i стенки на скально"ч ос1-t0вании 
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91. Характерный поперечны:1. профиль участка 
применения контрфорсной стенки на свайном 

основании 

92. Разрез контрфорсной же
лезобетонной стенки на свай

ном основании 

Контрфорсная стенка нашла доцольно широкое применение в строи
тельстве набережных Москва-реки. Она была применена на Смоленскойr 
К.раснопресненской и Бережковской набережных. 
Применение контрфорсного типа стенки на Краснопресненокой набе

режной было вызвано значительным отходом линии регулирования реки 
от линии _существовавшего берега в сторону русла для устройства у 
корпусов Краснопресненской ТЭЦ берегового про·езда шириной 30 м. 
Дадим краткое описание главных элементов контрфорсной стенки 

Смоленс,кой набережной: лицевой плиты, контрфорсной опорной плиты и 
основания стенки. 

Общая высота стенки, при отметке карниза 125,88 м и принятом за
глублении подошвы стенки на 1 м ниже нормального подпорного гори
зонта (120 м), равна 6,88 м. Расстояния между контрфорсами и соответ
с,11в1ующИ1е ,им -пролеrгы лице1вой плиrгы п1р1И1няты: для стен~~и ~на еваihюм 
основании 4, 1 м и для стенки на опорных массивах (бычках, стоящих на 
м·аrге~рtИ1К!е) 6 м. Высо11а бычков ,р~а~в·на 3-4 м. Т:олЩИIНIЗ! 171,и1ц~евой ПJЛiИ:ТЫ 
стенки принята соответственно 18 и 22 см. Толщина контрфорсов равна 
35 С'М при :р!ЗССТIОЯIНIИIИ между НIИМIИ 181 4, 1 о м и 50 CIM1 Пр!ИJ рас•СТIQЯ'НIИ'И в 
6 м. Оrюрная ПЛИIТ!а ·ИЗ 1ЭКОIНОМИ'Че~С1КJИ1Х сообра,жеН/ИЙ Сiдiе1Ла1на ~р~аз~р,ез
ной, в виде подушек под контрфорсами, толщиной в 50 см. Для под
держания гранитной облицовки запроектирована рандбалка сечением 
50 Х 7 4 см~ {р:ис. 93, 94, 95). Элементы контрфорсной ,с~е~нки имеют 
небольшую толщину. Поэтому при производстве_ работ~ не9бходима осо
бо тщательная установка арматуры и укладка бетона. 
На д~ругих: ,нtа~береЖ1ных бо:льшое применmие , 1И1меЛ1а1 ,к,аюr.рфор,ана1я 

стенка со сплошной опорной плитой. Преимуществом этого типа стенки 
является большая определенность в распределении усилий между от
делЫНIЫМIИ элементам,и~ стенки. 

Длина каждой секции стенки между температурными швами равна 

18 м. 
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93. План свайного ростверка контрфорсной стенки 

12(),0.At 

118,5.м 

94. Разрез контрфорсной стенки на бы•tках 

95. План расположения бетонных бычков контрфорсной стенки 

Расчет общей устойчивости контрфорсной стенки про,из,водился для: 
условий работы ее в случаях нормальном, строительном, па;водковом и 
аварийном. В последнем случае учитывалось дополнительное гидроста
тическое давление воды на стенку со стороны берега. 
Лицевая плита рассчитывалась, как многопролетная неразрезная балка. 
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Расчет контрфорса был сведен к расчету консоли с поперечным сече
нием ц вид,е прямоугольной балки. 
При расчете свайного основания предполагалось, что вертикальная на

грузка передается только на, оваи и ра'спределяется между ними в соот

ветствии с эпюрой напряжения в основании ,стенки, а горизонтальnая 
нагрузка, воспринимается как сваями, так и шпунтом. 

Распределение усилий м•ежду сваями и шпунтом принималось пропор
циона1лыным их ПОГОIНIНЪIМ ЖielCITK!Q\CIТIЯIМ. 

Перехват грунтовых вод за стенкой контрфорсного типа и отвод их 
в реку до-стигается засыпкой за стенку фильтрующего грунта и устрой
ством выпускных воронок, снабженных обратными фильтрами (рис. 96). 

а) 

oiu:жtfr~. $ 
А 05ft. фliЛ6m{I \В А 

350"/00"70 

6) 
по в-в 

96. Конструкция дренажа контрфорсной стенки: а) схема раrположе:шя 
выпусков, б) разрез по линии А-А, в) разрез по линии В - В 

~I а с с и в н а .я к о н с т р у к т и в н о - ар м и р о в ан н а .я ж f' л е 3 о б е
т он на .я стенка на сваiiном основании 

Ст,енка этого типа была осуществлена на всех набережных ниже 
Новостн11с1екого моо11а по обоим бlе1р~га1м ре:кtи -на прiОlтяжен~и:и rючти 
14 км и на участке Бережков-екай набережной, примыкающей к Крас
нолужскому мосту Окружной ж. д. у Новодевичьего монастыря 
(рис. 97, 98). 
Русло Москва-реки образует ниже Новоспасского моста пять излучин 

с радиусами закругления берегов до 350-400 м. Ввиду необходимости 
значительных исправлений линии существующего берега трасса стенки 
часто сильно врезаласъ в берег или уклонялась в русло. 
Ввиду крутизны излучин откос прорези судового хода на отдельных 

участках подходил к линии регулирования набережных на 15-20 м. 
Столь близкое расположение откоса прорези от стенки набережной 

могло вызвать сползание в реку недостаточно устойчивых стенок. В 
связи с этим было обращено особое внимание на выбор типов кон
струкций, обеспечивающих достаточную общую устойчивость сооруже-
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97. Типовой попергчный проф;zль уч,а~тка со ерезко1 ~рунта, ~де примгняетсrт. мас
сивная стенка 

'-----40,00\,-..---=1 
-.14,ОО· 

98. Типовой поперечный профиль участка с подсыпкой грунта, где при.меняется 
.ма;сивная стенка 

НIИЯ, с iПО18'ер~кой У1С'ГОЙЧIИJВIОС1П1 СТеlНIКIИ :Нlai с,кольже'Юие 00 по к.руг JJl()-ЦИ
ли:н·д;ричес:кой по'в~ерхносrги. 
Геологическое строение берегов реки на вс-ем протяжении этих участ

ков было довольно однообразно. Береговые грунты обеспечивали воз
можность забивки свай достаточной длины (не менее 4 м от подошвы 
сте1нки, при~няrгой 1н0~ отмет:к:ах 117,5-118,0 м) на вс-ем прютяж,еН1Ии 
этой части русла реки. 
В соответ,ствии с принятыми отметками карниза-в набережных на 

этих участках полная высота стенки изменялась от 4, 11 м до 5,5 м. 
В результате сопоставления разных конструктивных типов стенок такой 
высоты был принят и осуществлен тип конструкции в виде массивной 
конструктивно-армированной железобетонной стенки. Такой тип стенкn 
имел значительное преимущес,тво в простоте производства работ, по 

сравнению с железобетонной контрфорсной стенкой с ее тонкими эле
ментам~и, сильно на1сыщенными арматурой. 

Вместе с тем, м~а-ссив'Н'ая под:rюрна.1я сtrенка, в оrгличие о.т О'ТlКОСIНОЙ 
стенки типа «одежды откоса», могла применяться как на участках вы

емки грунта, так и на участках подсыпки его. 

Конструкция несущей части ,сте~нки была одинакова для всех случаев. 
В соответствии с продольным профилем верха карниза набережных 

с1тенка был.а .разбита на четыре учасrг1К1а с оrr1меi'JЖ!а1ми oopixa ка~р,низ1а 
к;а:ждого из уча~стк:01В, р~аrв~ными 123,69, 122,96, 122,53 и 122,11. 
Сопряжение стенок с карнизами различной высоты производилось пе

реходными участками с уклоном карниза на этом участrке в 0,002. От
метка подошвы стенки для типов первого и второго принята 118 м, для 
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типов третьего и четвертого - 117,5 м. ШИ1рин.а О1снооон1ия кюлеба1J]а1Сь 
от 5, 7 м ДЛIЯ 1С1амой ·ВЫСОКОЙ С'ЛеНiК'И: ДО 3, 18 м - ДjЛ/Я rе·а'МОЙ НИЗIЮОЙ. 
Для упрощения устройства опалубки ·верхняя и нижняя части задней 

грани стенки лежали на одной вертикали. Контур стенки задней стороны 
(>ыл осуществлен в :виде. пазухи, с уклоном верхней части ее 2,5 : 1 ц 
нижней части по:д угдом ·в 30° ·к. горизонту. 
Стенка по всему контуру (периметру) армировалась установкой четы

рех вертикальных стержн,ей (диаметром 12 мм) на 1 пог. м. В основании 
стенки армировка нескол~ко видоизменялась в зависимости от удобст1ва 
размещения стержней' между головками свай. Распределительная арма
тура,, д,и1ам,етром 8 мм, ст.авилась через 30 е1м. Длин1а iс~е~кций меж;ду тем
пературными швами ра,внялась 15 м. Стенка утверждала,сь на свайном 
основании. Типы оснований сильно разнились между собой. 
При выборе :rипа свайно·rо основания следует иметь в: виду особен

ности работы с,вайных рост.верков различных типов. На Москва ·реке 
пр1и,менял~и1еь св1айные 1р1Оств~ерки с· пар1аллешыным11:1 1верmи1К1аЛiЬ1ны1Ми св,ая
ми, параллельными на·клонными сваями и со сваями козлового~ типа. 

Система параллельных вертикальных или наклонных ,свай, при пере
даче на них вертикальных и горизонтальных усилий, работает от вер
тикальных нагрузок в основном на сжатие, горизонтальные же нагрузки: 

за,ставляют работать сваи на изгиб. 
Для у1меньшения веm,ичи1н:ы опа,оных 1Изг:ибающих М'ОМ'е1Н1тов жела,Т1е1лыю, 

чтобы свая, работающая на изгиб tпри параллельных сваях), была полно
стью заделана в более или менее упругую среду земляного ма,ссива. 
В этом случае была бы исключена, возможность работы верхней части 
свай непосредственно на изгиб, потому что возникала бы противодей
ствующая сила, развиваемая земляным ма,ссивом. Та·кое основание при
менялось на участках срезки берега. 
В св;ай1-юм 1рост1ве~рк1е IК!ОЗ'JI1СУв.ог10 ТIИпа (ico сва~я,м~и, наклю~не~нными в раз

ные атор101ны) сваи р1або11ают на продольнюе у~с1илие, 1на1пра1в1ле~Н1ню,е по оси 
св,аи. Пере.д:н1и:~е CIВiaii, н~а1кл!О1Н!е1Н1ные 1в сторону 1руiслщ ра1бот1ают на сжа
ти:е. Зад1ние ж~е оваи, на1КIЛIО1Нiе~нные В с1тюрону бер~е'ГЗ, ,рабоrгюот на. вы
дер,пивание. Э11а ,с1И1СТ'еtМ1а1 ,св1ай Н1а1И1более :выг1Ощ1юа, 11юг1д~а ,верх1н!яя часть 
с1:ваи р~а,споuюже1на в сю~бых rр1У1нта1х или ~выше ПО1В1ер)хност1И гру1Нта 01с1но
вания ·с,rе:нки. Он,а, уrс1тра1няеrг опасный ИЗ/ГIИlб верхних' частей с,в,щи1 и nр,и
ме,нял:а1сь 1В ,мrecma;x: под,сыпки г1ру~нrга1 ,пощ 01с~Н1ов~а1н1Ие с~тею(!И (р~ио. 99, 100, 
101., 102, 103, 104,, 105). 
В зависимости от расположения оонования стенки на, орезанном есте

ственном грунте или же в русле реки на различных глубинах было уста
новлено пять тИJпов оснований: первый - для участков срезки грунта и 
для ГJJубИJНi ВIОДЫ от о ДЮI 2 1М, 1вmО1рой - для г·лу6ИJН от 2 ДIО 3,5 м, тре
тий - для глубин от 3,5 до 4,5 м, четв,ертый - для глубин от 4,5 до 
6 м и пятый - для глубин более 6 м (глубины принимаются от гори
зонта 120 м). Для облегчения уст,ройсТ1ва свайного основания при про
изводсТ1ве работ по планировке берегов на всех участках производилась 
сплошная подсыпка! песчаного грунта под основание стенки и устраива

лась земляная отсыпка (отпорная призма), .с подводным откосом 1 3 
перед шпунтовым рядом. 3емляная отсыпка укреплялась каменной на
бро1с,кой ,На/ ШИ!ри1не 5 м !для У,Ч~IСТIКЮВ 1с1реЗ1Ки Г!р1У1НТ\З.1 и П!QIЛIQICIOЙ в 7 ,5 м 
для насыпных участков. 

ЗадеЛiКа растянутых с,вай в нижнюю часть -стенки производилась со 
с:rеской ГO1JIOB:OIK с~ваrй и охв1а:го1м [ИIХ CJIIIИip:aJJIЬHOЙ арма,турюй ИIЗ 8-МИЛIЛIИ
метровых пруткюв. 
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100. Конструкция стенки 
на вертикальных сваях на 

участках выемки грунта 

!ZZ,96 

99. Консwрукция стенки с наклон
ны.ми параллельны.ми свая.ми на 

у•,,астках выедки грунта 

101. Конструкцип стенки на У'tастках под
сыпки грунта под основание om О до 1,5 м 
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l02. Констп -rУкция стенки поdrыпки от 1 д на У'tастках о2м 
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lОЗ. Канет рукция стенк подсыпки от 2 / на участках о 3,.5 м 



по В-11 

105. Rонстру1сция дрены у стенки .ма::сивного типа 

Во всех перечислен1Ных т1ипах вдоль ,стенк1и :~liабережных уотраив,аJIСя 
бру,с,чатый шп1у~нrг rгошщи1ной 12-16 см. Дл1Ин1а шпу,нга, бьшr.а уегтновлена 
в 5 м для пер!вого и !ВlflO:por:o т1и1пов и в 6,5 м д'ля Тlр~еrгьетю и че,тве:ртюго 
типов. Шпунт забивался с уклоном 4 1 в сторону берега. 

РеконстJJукция старых набережных Мос:&nа-реки 
(R р см де n с & ой, JI о скворец к ой, С о фи fi с к ой и 

Ра)'шской) 

Помимо сrгрои~тельстJВ,а новых набережных, была про11швещена рекон
струкция ,старых мооковских набережных. 

Ста1рые набер:еж1ные имели, тр~и ти~па кансlТ!р,уктив1ных прюфилей 
(рис. 106). 

Пер.вый тип стенки, наиболее распространенный, был осуществлен на 
набережных: Кремлевекой, построенной в 1795-1800 гг ., Москворецкой 
и Раушской, построенных в первой трети XIX в. Тело стенки этого типа 
было сложе,ню, из 1ка1м1НiЯ-ИЗ1Вест1няк1а н1а И:3В€1СIТ:КОВ101М 1расТ1В1оре С ,Г\И'Д,Р8'ВJ1И
ческими добавками. Песчаниковые камни облицовки были связаны ме. 
жду собой пиронами, а с телом стенки - скобами и анкерами. 
Стенки первого типа были основаны на деревянном свайном ростверке. 

Шпунт был обнаружен лишь на отдельных участках старых стенок, в 
верхней части он был сильно разрушен, свайный же ростверк и сваи, 
нахддившие,с,я в1сеrщiа под вощюй, хо~рюшо сю1хр~а.Н1ились. 
Отметки грунтовых вод как по левому, так и по правому берегу близ

ки к отметкам горизонтов воды Москва-реки. Основания старых стенок 
сохранились хорошо. 

I lоэтому реконструкция центральных набережных была произведена 
с максимально возможным использованием сущест1вующей конструкции 
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106. Ос1-tовные кo1-tcmpy,'<m:zв:-t:,te типы стар:эtх стенок це1-tтральных набережных 
Москва-реки до их peкo1-tcmpy:aruu: а и б) разрезы стеюси Кремлевской набереж

ной, в) раз,зез с:пеюси Раушс1сой и Москворецкой набережных 

стенок и осно·ваний. Наоборот, наружный их профиль, с почти верти
кальной лицевой гранью был переустроен на1 откосный, принятый для 
всех набережных Москва-реки. 

Ilереустройство старых стенок проведено следующим образом. Верх
няя часть сущес1·вующей стенки разбиралась (не на всю ее толщину); 
в нижней части профиль стены уоиливался путем пристройки конструк
тивно.армированного бетонного массива, утвержденного на трех рядах 
деревянных свай или на скале. В результате устойчивость старой стен
ки увеличивалась и, как оказано выше, близкий к отвесному архитек
турный профиль старой стенки заменялся откосным. Размеры разбирае
мой части были непостоянны и зависели от положения линии регулиро
вания. Средняя величина смещения в сторону берега парапета новы·х 
стенок, по 01Т11юше1н1ию 1К 1Л1ИJН1ии 1юа,рни:з1а с!Т'ЭJрых отlе1НfО1к, быЛlа 1,54-1,65-м. 
Упомянутый выше бетонный массив имел ширину по подошве 2,75 м 

и основывался на трех рядах вертикальных деревянных свай (диаметром 
26 см и длиной 6,0 м), расположенных в шахматном порядке через 
1,06 м. Свrаи з1а,делывали,сь в· бетон н'а 0,5 м. Пе1Р'ещ стенкам'И· за6ив1ался 
на глубину 4 м ниже основания стен шпунт из брусьев 16 Х 18 см. 
Прочная связь наращиваемого бетонного массива с сохраняемой ча

стью кладки стенок была осуществлена закладкой особых железобетон
ных шпонок (с1ече1ни,е1м 50-60 Х 200 СIМ}, (рlа1С1П:олапа1емых по дне ·в ·каж
дой ,с,екции стrен!ки (дЛ!ИИой \В 15 м). 
Отвод воды с проездов набережных был осуществлен водостоками 

д1иам1е11ром 0,3 м, рrаоположенными ч,е,р,ез каждые 50-70 м. 
В целях минимального сужения зеркала реки и экономии объема но

вой кладки наружное очертание откосной стенки в третьем нижнем из
ломе (четвертый и последующие ряды облицовки, считая сверху) было 
осуще1с1тв1лено под уг .п:ом 36°20' вместо 45°, пр,Иlнятых для 01с,та,льных 
набережных Маоювlа-реки и Водоо1твод1ног:о канаmа. 

Реконструированная стенка, благодаря более крутому профилю нижней 
грани, каж·ется более красивой, чем другие набережные Москва-реки 
(рис. 107, 108, 109, 110). 
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107. Стенка Кремлевской набереж
ной поt:ле реконструкции 

118,29 

Koнm!fflMЯ .ж.о 
Консод6Шtс ж.о 5алkа 

·oaлktt 

109. Фасад пилона Голицы1и:кой 
стенки 

t- 150 -t .lllock!J'afleцkaя моцzсжная 

108. Cme:-l!Ca Москворецкой набережной 
после реконструкции 

110. Конструктивны!i разрез пи
лона Голицынской стенки 

У к ]) е п .'1 <' JI 11 r 6 r 1> е r о н 
Н)rШБI-IНСКОЙ на6еt>СЖ1-10Й. 

Пушкинская набережная Москва-реки выстроена по проекту арх. 
А. В. Власова в 1937 г. Это набережная «пар.кового» типа (рис. 111, 112). 
Протяжение Пушкинской набережной по линии регулирования равно 

1156,5 м. 
Линия регулирования, за немногими исключениями, отклонялась от су

ществующего уреза воды в сторону реки на 6-8 м, что было сдеJ1ано 
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д.ЛЯ то,го, чтю1бы избежа•ть З1н01чиrrельных ,сре1зо~к берегювого от11юс1а: и со
хранить прибрежные деревья. 
Высот~ нижней стенки набережной была определена как архитекту;,

ными требованиями, так и необходимостью предохранить нижнюю до
рожку от ежегодного затопления летне-ос,енними паводками. Принятая 
отметка верха этой стенки допускает ее затопление летне-осениими па-

111. Архите1етурны:1. п~1офиль Пуz, 
1еинс1еой наб~оежнои 

водками один раз в десять лет. Затопление дорожки весенним паводком 
б_удет Пl{ЖJt.ис,ходитъ еже•Г'ОДIНО, ню оно не нарушит работы парка, откры
вающегося после весеннего паводка. 

Пушкинс,кая набережная имеет два яруса: нижний и верхний (рис. 
113, 114). Нижний ярус набережной огражд,ен от реки небольш:)Й под
порной бетонной ·стенкой, облицованной гранитом. Вдоль нее устроена 
пятиметро'Вая дорожка, огражденная от берегового откоса второй, верх
ней, 'Подпор/НОЙ с,rенкой. Вдоль верхнего яруса у1строе~н' в,нут1р,ипарковый 

112. Проzулочuая аллея Пуш1ещtс1еой набережной 
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113. Конструктивный профиль Пушкинской набережч,ой 

114. !{онстру:стивн,ый профиль Пушкинской набережной (стенка на трех 
рядах f(;оротких свай) 

проезд. Оба яруса разделены зеленым откосом, имеющим уклон от 1 1,5 
до 1 4. На зел~е.ном откосе лежат красивые гранитные лестницы, соеди
няющие оба яруса. 

Отмет,ка карниза верхней стенки равна 122 м на всем протяжении на
бережных. Верхняя отметка нижней (речной) стенки .t1абережной равна 
121 м. Обе стенки через каждые 15 м разрезаются температурными 
швами. 

Обращенная к воде подпорная стенка облицована прямоугольными 
горизонтально ориентированными плитами. Эти плиты расположены за
подлицо с гранитным валом, накрывающим стенку. Эта подпорная стен
ка вследствие своей малой высоты и цилиндричности верхней поверхно
СJТ'ИI (1в:а1ла) 1зрИ1r1е1лын,а- не orrrpeзaie!T, па~р,к,а OiT ре!КJИI. НаlОбю~рюrг, поJщюр~ная 
сте.НJка., у~креl!lш~яющая оонюва1н.wе 011к:О100 проезжей доrрю,ги, ,о6лицов·ана 
прямоугольными вертикально ориентированными плитами и на,крыта кар

низной плитой в виде вала обычного диаметра. Она сходна с верхней 
гранью нормальной московской набережной. Обе подпорные стенки хо
рошо кон:т,р~а,стируют меж,ду с,о~бой. Сте-нК'а, юб~ращешн1ая к !Воде, очень 
протяжеНJна и обобщен1а по формам. Отенк1а, огражщающая аLЛ1лею со 
ст.о,р,а,ны па1рiка, более ,ст~рюйн1а по прюrпорциям И1 р1а,ачлен1еН1а ,по фо1рм•а1м. 
Ее карниз )Юрошо связан с карнизом ле1сТ1ниц-1аход1О1в. На1К'онещ, е•е пл10-
с.ка,я ле1нrr1а р,а1с1чл,ене1На много1числ:е1Н1ным1и НIИllllaJMIИI, в1 которых уст~р,о~ены 

скамни (через 30-40 м). 
llушкинская набережная не имеет вида стены, резко отделяющей воду 

от парка, и вместе с тем она сохраняет парадность хорошей набе
режной. 
Геологическими изысканиями было установлено, что на отметках осно

в.а,НJий ст~енок на6е:р,ежных нахощят,ся ч1ет•в,ер,тичные обрззо•вания; мощно
стью около 8-10 м; в виде мелких пес,ков, супесей с гравием и песков 
с галькой. 
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Геологическое строение берега позволило на всем протяжении набе
режной утвердить ее ,конструкцию на деревянных сваях. 
В стенках первого типа, на участках срезки грунта, шпунт, забиваемый 

на полную длину в коренной грунт, включался в расчет стенки (на вос
ПtрИ!НЯТИlе ГОlр!ИIЗ·ОIНmа'ЛЬIНЫХ с,И!л). 
В остальных типах, где шпунтовый ряд был забит частью своей дли

ны в насыпной грунт, он в расчет конструкции не в•ключался и рассмат· 
,ривался как ·конструктивный элемент, предохраняющий размывание на
сыпного грунта под стенкой. 

Та:к устраивалось основание стенки. 
Ввиду: значительной водопроницаемости грунтов, подстилающих осно

вание стенки, и возможности прове,сти обратную засыпку за стенку пес
чаным грунтом в описываемом случае был устроен дренаж облегченного 
типа в виде щебеночной отсыпки (об.ратного фильтра) у выпускного от
верстия, устраиваемого по одному на каждую секцию стенКJи, протяже

нием в 15 м. 
Незатопленный выпуск был ра·сположен несколько выше нормального 

горизонта воды в реке. В тех секциях, где помимо дренажного отвер
·стия устраивался водосточный выпуск, распо,лагавшийся также выше го
ризонта вю1ды, д1рена1ж1ный фи~ьтр д1еЛ1а.1юя зшг1ашлеН1Н1ым, Чlтобы избе.жаiть 
нес1кольких отве~рс.тий в облицовке drеН1юи, портящих фа!Сlад 11iа'бе-
реж1ной. • 
На участках подсыпки грунта обратный фильтр у дренажного выпуска 

·было предположено устроить лишь после осадки за,сыпанного за стен
ку гру,нта. 

Перещ,Н1яя, р1ечН1а1я, ,аТ1енка осуще1ств~л1е.Нiа в виде д1вух канатрукт.ивных 
типов. Первый тип стенки утrвержден ,на( дв;ух рядах деревянных свай, 
с рабочей длиной ~ИХ в 4 м. Она применена в условиях глубокого за
легания галечника на уча,стках срез:ки грунта. Стенка второго типа по
,строен·а на участках близкого от поверхности залегания галечника. Эта 
подпорная стенка имеет уширенную подошву, ут,вержденную на трех 

ряд:ах ·д~еревяншых с1вiаiй у~юО1р1ОченН1ой дlJll:иlны (2,5-4 м). 
Св,айный ро,стверк уотроен из •вертикальных свай ~и шпунтового ряда, 

сечением 18 см, забиваемого вдоль переднего обреза стен:ки. 
У:с11рюенная у ,п:од1ошвы К!Оlс:огор~а задняя с:Гiенка также~ ос1но.в1а~н.а JIIИOO 

на двух рядах деревянныХ' ,свай с рабочей длиной их в 3-5 м (первый 
тип), либо iНJaj ,т~рех ряд1а1х у,юороче~нных ·С1Вlай ld ра~бочей д1л~иной ,в 4-5 м 
(стrенка второго типа). 
Тот или другой тип стенки применялся в зависимости от геологиче

·ских усло·вий. 
Меж~щу ·об~е/И'МИ ПОДIПОiрlН'ЫМIИ tmeнiк:aмlИJ была yici11poeнia1 IП!рlОIГIУЛОЧIН'аЯ до

рож:юа. Бе щи1р1и1н~а н~а, lвlсем n1роrгяж,е:н1ии 1Нiа1бере1Ж!ной 1~а1вна 5 м. Покры
тие 1д1орю,жк1И 1В1ЫIП1dЛ1н~еНi0~ СИ!з д1а1м~ан-,с11афа/ЛЪ1Т1а~ ало1е1м в 2,5 1с.м, уложенНJо.го 
на бетонн~ой подготовке ,в 13 см. Под дорожкой (по всей ее ширине) 
сделана засыпка из плотно уТ1рамбованного песка. Для отвода воды 
дорож~а имеет уклон, :ра,вный 1 °/о, в ,сторону, берега. Продольный про
филь ее у нижнего ограж~дения сделан пилообразным. Выпускные отвер
стия раюположены на р,ассrгоян,ии 30 м друг от друга. 
Депрессионно,е снижение поверхности грунтовых вод было направ

лено в сторону ре.кн, причем на некоторых учас11ках у берега уровень 
гр,унтовых вод был выше горизонта реки на 2-4 м. При небольшой 
В,ОДОП1р~О1НIИIЦlа1емЮ1с111и ВIOдlOIHOICIHOГO IС\ЛОЯ ,э110 06y!C1ЛIOB1JIJИIB1aerr IН!а Н1е1юторых 
_участках выход грунтовых вод на поверхность берегового~ откоса. Пе-
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рехват верхних вод и выпуок гр,унтовых вод в реку осуществляется 

сложной системой водостоков и дренажа. 
Водосточная сеть для сброса в реку дождевой воды запрое:кт:иро

вана в, виде продольных лотков и сточных колодцев. 

Первая система расположена на,д проеэдом верхнего яруса и пере
хватывает воду с проезда: и с берегового склона за ним. Вторая с,и
стема устроена непосредственно над задней стенкой и перехватывает 
воду с поверхнос'Ги зеленого откоса. Отводимая вода попадает по бе
тонному лотку в решетки сточных колодцев. 

Дренаж в полосе стенок набережных устроен в виде коропшх попе
речных дрен, расположенных в ~нижних частях обеих стенок. 
В задней с.тенке эти короткие дрены расположены вдоль передней 

и задней граней фу'iндаментной ча'сти стен:ки, nо:парно через каждые 
10 м. Для соедин·ения этих дренажей в теле ,стенкш оставлено отвер
стие прямоугольно,го сечения 20 Х 20 см. Дренаж вдоль передней стен
ки расположен вдоль заднего обреза ее в створе с дренажной систе
мой задней стенки. В перЕщ1ней стенке устроены отверстия прямоуголь
ного сечения (20 Х 20 с'м) типа затопленного выпуска, расположенного 
ниже горизонта воды. Эти дренажи представляют собой д.вуслойный 
фильтр обратного типа, размером 60 Х 60 см. Дренаж, рас1Положенный 
вдоль г1р!Э-'НIИ! 'Зiаlд'НJей атен1к1и, иiМеет дJШ:IIН~ 1 1м, с сече1Н1Ие1М 80 Х 80 ом, 
и осуществлен в виде трехслойного фильтра обратного 11ипа, с нали
чием дополнительного слоя крупнозернис.того пеока. 

В описанной ,сис:теме дренажа роль продольной дрены выполняег 
песчаная засыпка под ниж,ней прогулочной дорож,кой. 

НАБЮ•БЖНЫЕ ЯУ3Ы 

Архи·rе1tт~трный профиль набережной Jiy3ы 

Яуза, как водный б::~ссейн, р~зко отличается от Москва-реки, поэтому 
и архитектурный профиль набережной Яузы резко отличается от набе
режнюй Моеr~в1а,-рек1И. Яуз;а в пipeд:eJI1ax г-аrюда буд1ет узкJа (вс1его 
25 м). На пр,отяжетш 10 км, 01т у,стъ,я \ЦО Gо1К'ОJI1Ь1Н1И1че1ск;О1го п0.р1юа, она 
бy\ll_1err обрамJI1е1Н1а 'НrЗ1бережным11 pia.1ЗiJIIИ1ЧIНIOГIO 11ИIП'Щ ,в З'аiВ'ИСIИМОСIТИ ОТ' ПJiiЭ.
HИ1pl01BIIШI ,е,е берегов (plIIO. 115, 116). 
После ре,конс,тру:кции Яуза r; пределах города будет иметь два гори

зонта воды с отме11ками 120 и 124 м. 
Выюота еге,Нlки 1наlб~ереж1нюй 11ш1Д водой, 1шр1111 0Фме111ке· 120 м, к0rлеблется 

от 3,0 ,до 4,0 -м. Выrсю11а Н1аlбере1ЖН1ой 1Н1аl,ц Вlодой, mри ошметке 124 м, ко
Л1ебJ11е,т1ся от 1,5 до 3,6 м. Высот~аt набережной ,над в'одой оrоазывает 
значительное влияние на арХJитектуру самой .стенки и на устройство 
сходов к воrде. На прот,яжении первого бьефа Яуза ограждена подпор
ной ате!Нlкой, по1стр1ае1ннюй из бу~т1а ·или желеэ106етона. Стена~а имеет 
у\КJJ1он в 85° {10:1). Она облtиц,01Бlа1Н1а r1р1ан1Iи:1нымlИ! пJI1иrга1ми розового ц.вета. 
OбJDИIЦIQrBIК.a н1а6е1р~ежн1ой оостю1ит из ч1е~тълр~е1х-пяmи р1я'дюв ГР'анитных плит 
равмерЮrм 60 Х 90 см. По1верх1нюс1тъ стеlНки н1аlбе1р1ежшюй пло1ска (рис. 117, 
118). 
Кроме э11ой сrг1е'НIК1И С' пЛ101С1Кюй пове1~х1Н10Dтъю, 01суще1сrгвлеlН'а т:акже 

стенка из железобетона с ложными широкими швами, создающими ру

стованную поверхность стенки набережной. Стенка набережной накрыта 
карнизом в виде вала, диаметром 0,25 м, и ограждена тумбами и ре
шетками. Выбор прозрачного ограждения для узкой Яузы в !Принципе 
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115. Схема обводненип Яузы (проект) 

правилен. Однако форма тумбы ограждения Яузы вызывает возраже
НiИШ. Тумtб:а~ ,первЬго т:ипа !ПОЧТИ, ква:др,атн1а по пЛ1ану (0,44 Х 0,55 м), чт10 
делает ее форму вялой. Ее архитектурная деталировка состоит из же
лобка, опоясывающего верхнюю часть тумбы, и из слабо выступающего 
цоколя. Эти членения отвечают горизонтальным С'тержням решетки. 
Верхняя грань тумбы проработана неясно. По существу, тумба остается 
арх,итек11урно 1нер,ае1члененным грани11ным бло,ком. На нее нанесены ус
ловные членения, но она архитектурно не «построена», как тумба Фон
танки в Ленинграде. Тумба второго типа детализирована более резко, 
но одновременно и более грубо. Стандартная решетка Яузы отлита из 
чуг,уна. Однако ее рисунок (упрощенный ампир) характереНI скорее для 
железной кованой, чем для литой чугунной решетки. 
Таков архитектурный профиль подпорной ,стенки набереж,ной Яузы. 

Uн имеет ряд доатоинств. 
Поч11и отвесная стенка набережной создает впечатление большой глу

бины реки у самой набережной. Розовый цвет гранита хорошо контра~ 
стирует с водой и зеленью деревьев. Почти отвесная набережная хо
рошо отражается в воде. Прозрачная огра~да из тумб и решет-,Jк не 
отреза:ет пове:рJGI-юати прое.зщ,а на6вр1еж1н:ой от вю1ды и Н!е за!го1ражив,ает 
здан:ий с реки. 
Небольшое чиало рядов плит облицовк,и и форма самой плиты (пол

тора квадрата) делают стенку набережной Яузы довольно красивой. 
Заме1н1а гр1а1Н1Иmнюй обmцо:в:К:и беrгю1Ню1м clЦ!em1aerr 1Н!а1бlеiр!е1ж1ную м1е1не:е -юра
си,вой, хотя и удешевит ее. Набережные с отвесным профилем будут 
с11роиruся ,НJа Яузе в райюна,х, пред1наЗ1Н1ач1ен:ных дл:я крупной за
стройки. 
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116.:Реконструкция Яузы. Схема размещения 
сходов, мостов и Jплотин на Яузе 
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117. Архитектурный профиль стенки н.абереж
н.ой Яузы н.а н.ижн.е.м бьефе (фасад и разрез) 

118. Типы профилей н.абережн.ых Яузы: а) одн.оярусн.ая стен.ка в 
н.ижн.ем бьефе, б) двухr,ярусн.ая стенда в верхнем бьефе, в) укреп

лен.н.ые береговые от1сосы в верхнем бьефе 



Кроме этого основнюrо типа набережной, вдольi Яузы буду~т у:с"nр,оены 
двухъярусные набережные ,с пешеходной дорожкой вдоль низкой под
порной стенкiИ и с проездом, лежащим на несколько метров выше на 
зеленом откосе. Они будут строиться в парковы:х1 районах. 
Еще дальше от центра горо:да вдоль Яузы будут устроены откосные·· 

набережные (с 01ткосом, ра:вным 1 1,5). По мере удален:ия Яузы от 
ценtтра город~а eie ,наlбережные будуrг 1в1сё б1001ьше при6Л1ижаться по ха
ра,к,rеру к есiТественlН'ым ре:чным бер~егам. 

К о н с 1• ]> у к т и в и ы е '1' и п ы с 1•е н о к и а б е р е ж н ы х 

р. Яузы 

Конс:11рукции с·'Г.е!НОIК яузских на6ер1ежных были~ уотановле,ны в соот
вет,ствии с рельефом и инженерно-геологичесюими условиями отдельных 
участков строительств-а (рис. 119). На выборе типов констру1Кции сте
нок набережных отразились также ус,ловия произво,дства строительных 
работ. Существующая сеть подземных сооружений, очень разветвленная 
и близко расположенная на от,дельных участ:к•ах к линии регулирования 
набережной, а нередко прямо попадающая в полооу строительства, сте
сняла фронт строительных работ и заст•авляла применять стенки с ми
ншмальными габаритами котлованов. 
На устьевом и низовом учаС'т1ке Яузы, в пределах подпора Москва

реки, потребовалось сооружение высоких земляных перемычек, ограж
дающих котлован ют затопления его речной во,дой, так как горизонт 
реки превышал на 1-3 м дно котлована. 
При этом учитывала1сь необхо1димость защи1шть котлован и от· воз

можного эатопления ела летними ,и осенними па:водками, сопро1J3ождаю

щимися значительным подъемом горизонта воды в Яузе. 
На таких участках было целесообразно поднять до возможных пре

Д1ел:01в ПОV-1,·ОШВ,у ·С'Те'НIКИ Щ!Л'Я обЛ1егч~е1Н!ИIЯ yrCJIOiBIИIЙ 1IIJPIOIИIЗIВO!Д:C!f1Ba р1абот по. 
осушению котлована водоотливом. 

На верхних уча,ст,ках Яузы, выше шлюза и плотины, ку,да подпор 
Москва-реки не достигает и где в связи с по,вышением проектных от
меток дна будущей реки не нужно было устраивать высоких перемы
чек на время строительства, применялись стенки с более низкими от
метками подошвы .конотрукции. 
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Пестрота геологических напла,стований и чрезмерная изменчивоtть 
мощности слоев и их положения не позволялИ/ применить однообразные 
типы конструкции стен-ок набережных не только на всем протяжении 
реки, но даже на более ИJРИ менее зна1чительном участке ее. Конс.трук
тивные типы стенок меняются на Яузе чрезвычайно часто; порой кон
струкции ,стенок сильно изменяются через к•аждые 60-100 м (рис. 120). 
На участках, допускающих по геологичес,ки~м условиям забивку свай 

(песюи, ,супеси, суглинки, глины), стенки набережных устраивались на 
ис;ку.сс11венном основании из деревянных ,с,вай. На уч,аст:ках, не допу
скающих забивку свай (~изв-естня~ки различной прочности, кора выветри-
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120. Разбивка конструктивных типов стенок набережн.ых Яузы на продольном гео
логическом профиле 

вания, мергели и ме·стами мергелистые глины), применялись конструкции 
в виде ·стенок на набивных железобетонных сваях, ·стенок на бычках и 
стенок различных типов на естественном основании. 

Опишем различные конструктивные 11ипы стено·к набережных Яузы . 

. Желез обет он я а я стен к а на n ы с о к о :м с в а :ii и о :м 
ростверке 

По1д,ошва стенки н'а вые1о1Fс:ом с:в1ай1ном р1оот:в1еtр1юе была заглубJI1ена н~а 
80 см ниже нормального судоходного горизонта воды в реке. Эта ве
личина превосходит глубину возможно,го промерзания воды и размер 
колебания горизонта реки из-за во~нообразования. При этой отметке 
головки деревянных свай будут постоянно покрыты водой не менее, 
чем на 30 см. 
В зависимости от возможной глубины забивки свай применялись два 

типа стенок по схемам свайно,го основания .их: стенка на «длинных 
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.сваях», с минимальным числом длинных свай (рис. 121, 122), и стенка 
на «коротких сваях», минимальная глубина забивки которых опреде.1я
лась из расчета устойчивости сооружения на ,возможное скольжение 
его по кругло-цилиндриче,ской поверхнос11и, проходящей по остриям 
расчетных свай (рис. 123, 124). 

КоJ]иче;ст:во корютюих СJвай на 1 пог. м СЮНiКIИ не'Скош:ько увеличива
J]ОСЬ ВIВ!И,д,у их меньшей н1есущей с1Пособности. 

по А-В 

121. Стеюса на свайном основании для 
нижнего бьефа реки Яузы 

/lЦ!iUJ/ 
стr.оцт. 

шdа L. 

120,2! 

119, ~' 

ф!б 

ф 79 

122. Схема армирования стенки на свайном основании 
для tшжнеzо бьефа Яузы 
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Для примера приводим сравнительные данные для с·тенок яузс.ких 
набережных, имеющих отметку подошвы 119,20 м и отметки карниза 
123,95-124,15 м для нижнего бьефа реки и одной ,стеюш на верхнем 
бьефе на участ,ке ,верхне-го ~ПО1дхода к узлу гидротехниrчеаких сооруже
ний (отметка карниза стенки 125,50 м). 

Коро11Кие сваи длиною 2,5 м ниже дна канала применялись в Сj1учае 
возможности опереть концы их непосредственно на кро,влю скаJiьных 

парод или плотные щебеН1истые грунты. Тогда чис•ло их не превышало 
чис·ла свай четырехмеmро,оой дл:ины. 
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123. Стеюса на свайном основании длн. верхнего бьефа 
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124. Схема рамирования стеюси на свайном ос
новании длн. верхнего бьефа Яузы 



На длинных На коротких сваях 
На длинных 

сваях 

Тип стенки сваях (верхний 
нижний бьеф бьеф) 

Уч. No 1 1 Уч. No 2 1 Уч. No 3 Уч. No 4 

Отметка дна канала 118 118 118 121 

Отметка низа (острия сваи) 1183 114 115,5 116 

Длина свай (ниже дна канала) 5 4 2,5 5 

Количество свай на 1 пог. м стенки 5,33 6,8 6,8 2 

На большие расчетные } сжатие 20,0 17,4 18 17,85 
усилия в сваях растяжен. 9,3 6,8 4,33 9,6 

Ширина подошвы стенки (в м) 4,9 5,5 6,0 2,8 

Это объясняет,ся возможностью в первом случае передать на сжатые 
сваи-с,тойки, опертые нижними концами, такое же у,силие, к·ак и во вто
ром случае. 

Уменьшение усилий в растянутых сваях достигается уширением ниж
ней ПЛIИТЫ с~т~е~нки, ч1т.о доп001Н1Ительно пригружает свайный рю1с,т-вер~к. 

Ра,счет основания сlтенки расчленяется на расчет шпунтовог.о ряда 
и ра1счет свайног10 ростверка ,стенки. 

_l.>асчет шпунтовой стенки проведен по способу Лом,ейера 1• Шпунт 
рассчиты1В1аеrгс,я, ка~ 'ГIОНIКlая сrге1НК1а', за,де'л01н1Н1а~я НИЖIНIИIМ концом ,в грунт 

при верхнем з·акрепленном конце. 

Расчет, свайного ростверка про1водился по мет,оду Нокентведа. Сваи 
предполагаются шарнирно закрепленными ,в подошве стенки и заделан

ными в земле нижними конц,ами. Раоче11ная длина сваи принимается 
равной двум третям длин'ы забиваемых свай. Ра1счет устойчивости всего 
сооружения на возможное скольжение его по кругло-цилиндрической 
поверхноС'ти, проходящей по острию расчетных овай, праведен по ме
тоду Крея. Из этого расчета определялась минимальная длина свай, 
необходимая для обеспечен·ия нормального ко:эфициента устойчивости 
все·го сооружения, принятого равным 1,4. 
Для коротких свай, опертых на скальные пор-оды, такого расчета не 

Пl)IOIВOЩИJJIIOICЬ в:вИlду Т'ОГIО, Ч'IIO !В Э11QIM CIJil)'iЧIЗe1 КfРIУIГЛО-ЦIИЛИЩЦрtИЧеJСIЮЗЯ П'О

верХНО'СТЬ перерезает тело с,вай. 
Стенка набережной на уча,стках нижнего бьефа осуществлена с пе

редним шпунтом, так как в,о время производства работ зде,еь горизонт 
воды в реке стоял выше подошвы стенки. Фильтр дренажа представ
ляет собой трехслойную призму, примыкающую непосредственно к ты
ловой грани горизонтальной плиты стенки. Грунтовая вода выпу,скается 
че~рез дре1Н1З-:жные труб~к~и д,И'а-мет~ром 10 см,, р1а1еп:оложе~mные1 в горизон
тальной плапе через 10,0 м. Стенка набережной на участках верхнего 
бьефа была осуществлена без шпунта, с подводным, откосом, у.креплен-

1 См. В. А. М а л ю к о в, Проектирование портовых набережных. Изд. Гостранс
издата, Ленинград 1937 г. 
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ным каменным мощением на слое щебня. Это укрепление было продол
жено за стенку и образует призму-фильтр, аналогичную фильтру на 
учасТ1Ках нижнего бьефа. 

С 'l' е н к а на н а б и в я ы х ж е л е 3 о б е т о н я ы х с в а л х 

Этот тип конструкции был применен на протяжении восьми секций 
(160 м) на участке левого берега, расположенном по течению реки _ниже 
шлюза на 150-200 м. Сооружение стенок на этом учас.тке было весьма 
затруднено неблагоприятными геоло,гическими условиями и близким рас
r1оm;оже:нием болъшог:о канал1Изациюнrн10го ко\ЛЛJекго~ра диаметром 2 м 
(рис. 125). 
Карбонные глины и мергели, залегающие в основании сооружения, 

исключали возможнюrсть забивКiи деревянных свай, а применение кон
струкции стенки раrопластанного типа на естес,твенном основании за

труднялось большими габаритами котлована, необходимого при таком 
решении. Сущее,твенное затруднение с1оздавала также и недостаточная 
устойчивость берега, подвижки которого могли вызвать деформацию 
канализационн,ого коллектора, расположеннюго в непосредственной бли
зости (до 8 м) к линии регулирования. 
В таких условиях устройство стенкИJ на набивных железобетонных 

оваях пред.отавлялось наилучшим решением, так как ширина котлована 

и г1лубина 1ег,о, сюкр1ащашис,ь до МИIНiИIМума~, ч110 обесп1еЧJИ1ва1Jю большую 
ус·тойчивоеть земляного массива берега и канализационного коллектора, 
расr]ОЛО::же!НJНЮ["О в 1е['10 01тко1се. 

Для с,вайноло основания была выбрана система козловых свай, рабо
тающих н31 продольные осевые уоилия. Стенка у,строена в виде железо
бетонного уголковогю прюфиля 1на вьюО1ком ·оВlайном рос1тверке с под
водным откосоrм. 

Такое решение обеспечивает наименьшее количество свай, минимум 
бетонной кла:Д:к.и и предельно сокращает ши,р,ину котлована. 
Применение низкого ростверка увеличило бы объем бетонной кладки 

и размеры котлована. Соответственное увеличение вертикальной нагруз
ки от собс,11вен:ного ве1са и за,dышш и горизонтальной от бокового дав
ления грунта в свою очередь ,вызвало бы увеличение количества свай. 

Забивка шпунт.оного ряда была невозможна по геологическим усло
виям. У,строенный ,в ,связи с э11им подводный откос защищен от под
мыва течением реки двойным мощением на песчано-щебrнистом слое, 
уложенным по типу обратного фильтра. 
Для защиты ют возможного попадания посторонних тел под опорную 

плиту ,стенки меж·ду rс,ваями устроена ~деревянная заборка. 
Техническим проектом была предуамотрена необходимость осущест

вления набивных евай длиной! до 11 м. Однако при производстве работ 
выявились зн:ачительные трудн,Q1с.ти ·в ос,уществлении свай такой длины 
с хорошим качеством выполнения. У читывая новизну выпол1нения этих 
работ, отсутс1твие достаточно обоснованных расчетных коэфициентюв и 
наличие от дельных прослоек более крепких мергелей и прочной скалы 
на отдельных учаетках стены, проектюм окон'чательно были установлены 
сваи длиной от, 6,05 до 6,2 м, ,е, диаметром их в 30 см. 
Количество свай составляет 2,5 шт. на 1 пог. м стенки. 
Опыт устройства стенок на набивных железобетонных сваях козло

вого типа оправдал себя. Оовидетельс11вование и испытание свай уста-
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новшю вполне удовлетворительное качество их. Одновременно следует 
отметить значительную стоимоrсть таких ,свай, доходящую до 170-
190 руб. для 1 пог. м набивной сва1И. 

Стенка на отде.1lьно стоя:щих бычках 

Стенка набережной такого типа была применена на участках с не
г лубо~ким заrложение<м скалы (,до 4-4,5 1м), достаточно мощной ( 1,5-
2,0 м) и допускавшей напряжение до 5-7 кг/см2 • Бетонные бычки были 
расположены на раrсстоянии 1 О м друг от друга. Для производства 
работ по контуру бычков и в прос.вете между бычками по линии пе~ 
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125. Стенка на набивных железобетонных сваях: а) ;сон
стру,стивный разрез, б) план свай 
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редней грани их пробивался бру~счатый шпунт, обеспечивающий устой~ 
чивость земляной массы между быч~ками от выпирания. Для этой же 
цЕ>ли иногда устра,ивались специальные заборки на участках, не допу
с,кающ~их за:бивКJи шпу~н:га. 
На бычках были установлены контрфорсы, между которыми была 

подвешена передняя вер-гикальная плита стенки в виде «забрала». Меж
гzо fj-Д 

б 

L'--8 
А 

rzo P-H-Z-li 

l']O t'-C 

126. Стенка на бычках: а) фасад тыловой zрани стенки, б) план основания 
стенки, в) разрез по В - В, z) разрез по С- С 

ду быч.кам~и укладывалааь горизонтальная плита в виде разгрузочной 
пдатфо,рмы, констру~ктивно разрезанной -от вертикальной стенки в целях 
большой определенности В/ с~воей работе. 
Дренажные отверстия ,сечением 15 Х 15 см устраивались в теле каж

дого бычка. 

Ст е и к и рас п .11 а ст ан н ы х тип о в (у r о .11 к о вые 
и с разrрузной платформой) 

На участках, где было невозмо:жно применеНJие описанных выше типов 
(за исключением стенки на на6ивных железобет~анных сваях, технически 
всюду применимых}, была применена железобетонная стенка уголкового 
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профиля и контрфорсного типа с разгрузной платформой, устанавли
ваемой непосредственно на естественном основании. 
Подошва стенки та!Кого т,ипа на всех участках заглублена на 1 м ниже 

проектной отметки укрепленного дна р,еки у стенки для предохранения 
грунтов основания от размыва и выпирания. 

Подбор сечения вертикальной стенки произведен на основании рас
чета ее как консольной балки, работающей под воздействием горизон
тальных и верт,икальных аил. 

Ширина горизонтальной опорной плиты ,стенки определялась главным 
образом требованиями достаточной устойчи1вос11и стенки на сдвиг ее по 
подошве основания и сопротивлением возможному скольжению всего 

сюоруже1IШЯ по круг~О-ЦIИIЛИНlдрiИIЧ0СКОЙ ПIOIВleiplX!HIOICrriИ. 
Основным условием, определяющим размер нижней опорной плиты 

стенки, является допу~с1каемый коэфициент трения бетона стенки по 
грунту основания. 

Вьюоюий коэфициент трения бетона о окалу, равный 0,6, определил 
экономные размеры опорной плиты ,стенки уголкового типа, поставлен
ной на скальном основании (рис. 127). 

124,0 

121,0 

.. ,,izi[sд"~: . .. 

127. Стенка распластанного тшzа 
(на скале) 

Однако при наличии в основании стенки супесей, суглинкюв и глин 
допускаемый коэфициент трения бетона о таrко-го рода грунты колеблет
ся от 0,35 до 0,25. При таком основании ширина опорной плиты стано
вится чрезмерной. На таких уча,стках на небольшом пр-отяжении были 
устроены стенки распластанного типа с раз,грfУзочной платформой, умень
шающей величину бокового д,авления земли. 
Однако значительное усложнение работ при бетонировании тонких 

элементоц довольно сложног,о профиля эт:о-й стенки повел,о к замене 
этого типа более удобной в производств1е работ стенкой уголкового 
типа ,с «хвостом», имеющ1им HЭJIOJIК)IHJНiyю задlН!юю гiрlань. Нак:л1О1н «хвос:та», 
согла·сно существующей расчетной методике, уменьшает величину боко
вого давления земли на стенку по ср:а'ВНlе:нию с обычным уголковым про
филем, что облегчает профиль стенки с «хвостом» (рис. 128). 
Устройство задней шпоры для стенок, применяемых на глинистых 

участках, имеет целью понизить положе,ние кругло-цилиндрической по
верхности, проводимой по нижней плоскос'ТИ шпоры и этим увеличить 
.общую устойчивость сооружения. 

Типы стенок на стесненных участках 

Значительные трудности, возникающие при переустройстве находя
щихся в эксплоатации крупных надземных и по,дзем1ных сооружений, 
приводят к стремлению сохранить по возможнос,ти при строительстве 

сущест,вующие капитальные с·ооружения. 
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-с,, Основные данные по стенкам распластанного типа 
!S:: 

Распластан- Уголок Уголок Уголок 
Уголок 

Уголок на 
ный с раз-

на глинах 

Т II II степкн на на на суrлин- с качеств. 
скале 

груз. плат- засыпкой 
в верхнем 

формой скале песках ках 
котлована 

бьефе 

Отметка карннза сте11к11 в м .............. 123,95- 124, 15 124,30 124,30 124,30 125,50 

-124,30 

Отметка подошвы стенки в м • , . . . • • . • . . . . . 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 120,0 

Отметка дна канала в м . • . . • , . • , • . . • . . . . 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 121,0 

Род грунта в основании стенки .. ' .......... супесь скала супесь суглинки Г.'JИНа ска.1Jа 

Коэфициент трения бетона о грунт . ' ......... 0,35 0,60 0,35 0,30 0,25 0,60 

Ширина подошвы в м . . . • • . . . • . . . . . . • . • 6,50 6,70 7,00 7,40 7,40 5,00 

Коэфнцнент устойчивостн в нормальном случае • • . • 1,35 1,51 1,57 1,63 1,83 1,43 

« « в 1<атастроф11ч. случае ... 1,19 1,19 1,20 1,23 1,22 1,27 

Напряжен. в основании в нормальном случае кг/см2 
1,47 1,53 1,08 1,20 0,88 1,05 

0,90 1,89 1,48 1,44 2,03 1,00 

({ (( в катастрофнч. случае 
1,46 -0,12 0,74 1,10 1,04 0,70 

0,74 2,04 1,64 1,40 2,11 ~,об 

Объем бетона на поr. I\J сте1:к I в м 3 .......... 12,83 12,80 14,53 17,70 18,50 6,55 

Количество арматуры на 1 пог. м стенки в т ...... 0,77 0,46 0,57 0,68 0,74 0,233 
' 



При этом зачастую приходилось разрабатывать специальные типы 
конс,трукций для стесненных участ1Ков. 
Близкое расположение к линии регулирования набережной р. Яузы 

канализационного коллектора ,диаметром 6,00 м при1вело к необходи
мости применить на этом участке тип массивной бетонной армированной 
стенки на низком ростверке из вертикальных деревянных свай (рис. 129). 
В расчет и конструкцию свайного основания введен передний брус

чатый шпу~Нlтовый ряд сеч,е1Нiием 16 с1м, Нlа кО111О1рый в раiС1Ч1ет1е пер:едаlНо 
150/о полного горизонтального усиJ11ия. Число свай составляет 6,25 на 
1 пог. м ст1ен~и. Для у1кла1д~ки дре'На1ж1Н101г,о фильтра было п:рещус:мот'{)!еrно 
усТJройст1в10 спещиалыных ниш ши1р1инюй в 1 м, ра1оrюла1га1е1мых чеrр!ез 7 м по 
тылов:ой ч:а1с:ти сrге1ны (рис. 130). Обрашная за1сыпюа, за ст1ен~к,у предусмот
рена песчаным груншом. 

128. Стеюса распластанного тшzа с зубо.м и 
хвостом 

На рис. 130 приведен план расположения секций №№ 14 и 15 по, 
пр1авому берегу Яузы на пощ,хо:д,е 1К шютJИне, где ИJз-за бЛiизко распю
ложенного к линии регулирования д,вухэтажного каменного жилого дома 

осуществлены стенки набережных докового т:ипа со сплошным нераз
резным днищем. 

Ге,о.пюгичвс:кие у,сл:ови~я этого учас1Т1ка не допуока,щr заiби1вiК:и свай нуж
ной длины. Применить распластанную конструrкцию с достаточно раз
витой в сторону берега подошвой нельзя было из-за близкого распо
ложения жилого дома, имевшего еще до строительства трещины в 

с1тенruх. Ос:уществ.лен-I1Н'ая доковая ,с,те1НJка имеет дост'аiТоч1ню э1Конюмич1ное 
сечен:ие с ТОJJ!ЩИIН:ОЙ днища ,в 1 м 1И с;генок поверх,у в 45 см. По:д днище 
был у ложен песчаный слой в 30 см и бетонная подгот,овка толщиной 
в 10 см. Боковые дренажные фильтры были расположены через 6,5 м. 
Фильтрационные отверстия в днище конструкции размещены по длине 
и ширине секции через каждые 5 м. 

3:кономичес:ка,1 хара:к·1·rрис·1•и:к:1 основных тиIIon стенок московских 
набережных. 

Для экономической характеристики отдельных видов работ по строи
тельств,у стенок набережных приведем таблицу единичных стоимостей, 
принятых для сме1т 1938 г. (см. с,тр. 156). 
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129. Стенка на низком свайяом ростверке для суженных участков: а) фасад ты~ 
лавой грани, б) разрез по А -А, в) разрез по Б - Б 
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130. Доковая стенка на Яузе: а) гене
ральный план участка, б) план стенки, 

в) разрез стенки 

Следует о-гметить, что сумма стоимо,с,тей гранитной облицовки кар
низа и решетки с гранитными тумбами составляет значительную долю 
общей с·тоимости с.теН1ки набережной. Так, для стенки откосного типа 
эта ДО:ЛЯ ~О'ХОДИТ ДО 650/о, а ДIJIIЯ MiЭ.ICICIИJBнJOЙ бет.ОIНIНJОЙ 'КIО-Нiсrгруктивно
армированной стенки до 500/о. 
Для стенок разных типов, имеющих одинаковую высоту, объем этих 

работ примерно одинаков. Поэтому разница в стоимосТIИ стенок разных 
конструктивных типов объясняется разJI1Ичными объемами других работ, 
ч110 вид,ню П!о да!Нlным прилаг,ае·мой та6J11ицы (см. стр. 156). 
Данные этой таблицы показывают, что при равной (примерно) высоте 

и бл~изких объемах гра~н1ИJТ1ных работ Cl'lietНIКa оrrJКю:с1:н1ог·о типа требует 
на1именьше:го объ1ема аемляных, свайных и ж,елезо6егrtО1Н!н.ых рабо,т. По
этом1у О1JЖО1С1Нiа1я Сl'Генкд дешеме друrги1х тlИ!пов сmенюк. Оr1е1н,К1а коо:т~рфор;с-
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Единичная стоимость основных видов работ по устройству набережных. 
Данные 1938 г. 

Наименование видов работ 

Земляные работы 

Выемка грунта . • . . • • • • • . . . . . • 
Насыпь • . • . • ••••.•.•••.... 
Крепление откосов и дна русла камнем, одиночное 

« « « << « « двойное 

Устройство основания 

Сваи деревянные под основание • 
Щитовая заборка ••.•..•••••• 
Шпунтовый ряд брусчатый, толщ. 16 см • 

Железобетонные работы 

Бетон ••• 
Арматура 

Гранитные работы 

Гранитная облицовка стенок 
То же площадок сходов 
Гранитный карниз • • • . . . • 

« парапет •.•... 
Гранитные ступени . . • • • • 
Решетка с гранитными тумбами 

Измере

ния 

мз 

« 
м2 

(( 

шт. 

пог. м 

« « 

мз 

т 

м2 

« 

пог. м 

« 
« « 
« (( 

Стоимость 
единицы 

в руб. 

9,0 
8,0 

32,0 
52,0 

130,0 
71,0 

425,0 

147,08 
470,0 

283,0 
223,0 
262,0 
540,5 
152,0 
390,0 

Данные для сравнения об'Ьема отдельных видов работ по устройству основных 
типов стенок Москва-реки п Водоотводного канала, имеющих одну и ту же 

отметку верха I<арниза 

Тип стенки 

ткосная железобетон-
ная . . . . . . . . о 

к 

м 

онтрфорсная желеэобе-
тонная . . . . 
ассивная бетонная кон-
стру1пивно-армирован-

ная . . . . . . . . 

Отметки 
1 

;:;;:: :.: "' 
::;:: :,:: § 

::Q (1) ... 
::Q 

... (1) u :Е \О 

"' c:i "' о m 
а ... m = о 

(1) 
о <=;:"' 

о.. t,:( ~::;:: (1);;;;: 

"' о :3::: ::Q :;:: t:: со ::Q 

125,2 118,2 7,0 3,42 

125,2 119,О 6,2 4,65 

125,2 118,8 6,7 10,2 

:!:: 
::;:: 

' ' ' S: "' ,=;: ~ ~ ~ ,=;: ... \О о :.-., 
и :,:: о t:: ... ~ 
о ~ ::---.. 

:с ::;; о.. "' ug ;;:;: ,::;; ::Q 
t,:( ::Q ~ 

о " G ;Q о . о~ ~ ~ "' t:: ... "' в а 
... о :.<: t:: t: - ~ -
~t:: ;;:;: "' ::ci 5:: g :,:: (1) -,::s:: - ::;:: ~ i--: i::::,::s:: ~::;:: u 

"'::Q о.. t::"' ::Q .... 

3~ "' о..о "' о: \О u;;g со ::Q ::с: t.... t::" :::i:::: 

2,23 1 5 15 7,0 1 1 

5,0 1 45 60 6,74 1 1 

6,0 1 45 60 6,9 1 1 

ног:о т!Ипа т.ребуеrг не~с1юлъ~ко б~0лъше1г,о объемlа бетонных и е:в:айных 
работ и много большего объема земляных работ. Так как последние 
работы недороги, то общая стоимость контрфорсной стенки превосхо
дит стоимость откосной стенки не очень оилъно. Наконец, массивная 
стенка требует большого объема земляных, свайных и особенно бетон
ных работ. Поэтому она стоит дороже других видов с,тенок. 
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Стоимость стенки сильно зависит от высоты ее. Для выяснения этого 
воп:рюса пр1ив1е1де~м д:а1нные по сто~и1м1О1С1ти 1 пог. м сТ1еr1юк на6е,ре·жных 
ра:з1л1ичных 1ти:пов и разной высоrrы: 

Наименование типов стенок 

Откосная железобетонная . . . 
Контрфорсная 

" Массивная бетонная конструктивно-арми-

рованная . . . 
Откосная железобетонная . . . 
Контрфорсная 

" 
. . . . 

Массивная бетонная конструктивно-арми-

рованная . . . . . . . . 
Массивная бетонная конструктивно-арми-

рованная . . . . . . . 

Высота 

стенки 

от подош

вы до кар

низа в м 

5,20 
5,20 

5,20 
6,50 
6,58 

6,70 

3,61 

Стоимость 

Стоимость в % от стои-

1 пог. м 

в тыс. руб. 

3 570 
4200 

5 300 
4 500 
5 ООО 

6 250 

3 850 

мости стенки 

откосного ти

па высотой 

5,20 м 

100 
118 

147 
126 
140 

175 

Технико-экономическое сравнение основных типов стенок набереж
ных Моакна-реюи и BOl.дOIOl]BOlд;HIOГO к:анаm ПОIК:аJЗЫIВЗlет, чrгю ПрiИ1 !рiа!ВIНЫХ 
условиях минимальную стоимость имеет железобетонная отенка откос
ного типа. Более дорогой является железобетонная контрфорсная стен
ка и, наконец, наименее экономична массивная конструктивно-армиро

ванная стенка. 

Стенка контрфорсного типа ~имеет некоторое экономическое преимуще
ство сравнительно с маосивной конструктивно-·армированной стенкой. 
Однако это пре;имущес,тво, являющее1ся результатом раз1Ницы в объемах 
бетонных работ, теряется при стенках малой высоты. 
Массивная стенка имеет значительные производатве:нные преимуще

ства перед стеН1кой контрфорсной, с ее тонкими, сильно насыщенными 
арматурой элементами. Поэтому при высоте до 4 м предпочтение сле
дует давать стенке массивной, а при высоте более 4-5 м - стенке 
контрфорсной. 
В з1аключ1е1Н1И1е пр1и1ведем д1ан~ные об объемаос и стоимю1сrг~и р1або1т по 

усrгройат:ву отщелыных т1Ипов стен:01к 1ыб~ер1еЖ!ных р . .Яузы (ом. стр. 158). 



ел 
00 

Сравнительная таблица объемов и стоимости основных различных типов стенон набережных р. Яузы на 1 пог. м 

(для участнов набережных с отметнами верха нарниза 123,95-124,30 м и отметнами подошвы 117,00-119,20 м) 

Наименование типов 

Стенка уголкового типа на коротких ( 4 м) 
деревянных сваях • . . ........ 

Стенка уголкового типа на четырех рядах 

длинных деревянных свай • . • . • • • • . 

Стенка уголкового типа на железобетонных 
набивных сваях . . • • • 

Стенка на бычках . . ... . 
Стенка с широкой опорной плитой и разгру-
зочной платформой • • . 

Стенка уголкового типа на скале 

Стенка уголкового типа на песке 

Стенка уголкового типа на глине ••• 
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Глава четвертая 

СХОДЫ :МОСКОВСRИХ НАБЕРЕЖНЫХ 

Расподожение сходов на реке 

Размещение сходов на Москва-реке является важной и трудной за
дачей (рис. 131 ). 
Каждая петля или уча.сток Москва-1реки должна решаться в виде· 

особого зв1ена в цепи ансамблей, осью которых является Москва-река. 
Малая ширина реки и обозримость ее только в пределах одной речной 
петли буде11 способствовать целостному решению зданий и набережных 
противоположных берегов. 

Х<аракrгер н1а6'ереЖ1ных и сходов будет зав1rюеть от 1н1азн1а~чен;ия набе
режной (горо;дск,ая, портовая, парковая). Положение схода,в опреде
ляется планиров1кой всего берега. Сходы должны быть связа~ны с глав-
ными здаrниям.и, расположенными по: берегам реки, с мостами и парка
ми, топо·графией местн·ос1щ расположением гидротехнических сооруже
ний (стрелки на мысах, сходы у шлюзов и т. д.) и требованиями удоб
ной организации водного пассажирского транспорта. 
СхО1ды московских набережных распадаю'Dся на сходы Москва-реки,. 

сх·о,ды Водоот,водного к1анала и сходы Яузы. 

Сходы на :Москва-ре к е и В од о от в одно :,1 к ан а .11 е 

Сходы М0rсква-·реки распадаются на несколько групп. Первая группа 
сходов будет выстроена на участке реки от Шелепихи до проектируе-
11юго по Камер-Коллежскому валу моста через Москва-реку; вторая 
группа сходов рtаспо·ло,ж,ена в Дор10,гом1ИЛ101Ве, оrг мО1ст1а м1етро 1д,о Ново
девичьего монастыря; третья - в Парке культуры и отдыха им. Горь
кого и н:1 Ленинских горах; четвертая - в центре города, в пределах 
мостов Садового кольца, и, на1конец, пятая группа сходов вытянута 
цепью вдоль нижнего течения Москва-реки. 
Первая группа с:ходов расположена на участке реки от железнодо

рожного моста в Шелепихе до городского моста, проектируемого по 
ли~Н1и1и Камер,-Коллежскюго 1в1а1Ла. На этом участке, протяжение~м свы
ше 2,5 км, Мос.юв1а-р,еюа пrочmи rюр,я,м10л1иней1IJ1а. Бе шир1иrна ко.ле-б
Jiется от 150 до 160 м (в линиях регулирования). Оба ее берега значи
телыно вюзвышают1ся 1Н1а~д у1ровнем воды: левый берег на 5-6 м, 

15g. 



131. Схоdы Москва-реки, нанесенные на схе.му планировки Москвы, составленную в 1936 г. 

1. Западный порт в Филях. 2. Сход на Дороrомиловской набережной. 3. Сход на Смоленской набережной. 4. Сход на Бережковской набережной у Киевскоrо вок

зала. 5. Сход на Ростовской набережной. 6. Переходный ш1лон (там же). 7. Сход на Бережковской набережной у ТЭЦ. 8. Сход-переправа на Бережковской набереж

ной. 9. Сход на набережной Ленинских rop (проект). 10. Сход-лестница № 3 на Пушкинской набережной. 11. Сход-лестница No 1 на Пушкинской набережной. 

12. Сход с каскадом (там же). 13. Сход-лестница № 2 (там же). 14. Примыкание Пушкинской набережной к набережной парка. 15. Сход с фонтаном. 16. Трибуны• 

сход. 17. Сход на Фрунзенской набережной. 18. Сход на Берсенсвской стрелке. 19. Сход у Дворца Советов (строится). 20. Сход у Дома правительства. 21. Сход на 

Болотной набережной Водоотводноrо канала. 22. Сход на Сuфийской набережной против Б. Кремлевсксrо дворца. 23. Сход у Б. Воспитательного дома на 

москворецкой набережной. 24. Большой сход на Котельнической набережной. 25. Ма.1ый сход на Котельнической набережной. 26. Сход на Гончарной набереж

ной. 27. Сход на Озерковской набережной Водоотводнио канала. 28. Сход на Стре;1ке у Шлюзовой набережной. 29, Сход на Новоспасской набережной. :зо. Сход 

у Новоспасскоrо моста на набережной нм. Горькоrо. 31. Сход на Крутнцкой набережной. 32. Сход на Дербеневской набережной. 33. Сход на Павелецкой набе· 

решной. 34. Сход на Снмоновской набережной. 35. Сход у Речноrо вокзала на Тульской набережной. 36. Сход у южной проходной 1ИС. 37. Сход у Крымского 

моста. 38, Южный порт п Кожухове 



nра,вый берег - (На 14.-15 м. На правом бtelper,y Н1а,ходиrгся зеленый мас
сив б. Еврейского кладбища. Позади кладбища, вдоль широкого Мо
жайского шоссе и вдоль самой набережной, будет создан грома,дный 
жилой 1юмплекс. Он строится в виде целостн·ого ансамбля, обращен
ного к реке. На левом берегу реки ра,сширяеrоя Краснопрооненекий 
парк культуры и 011дыха и строятся та,кже жилые кварталы. 

Тип набережной и размещение сходов отвечают застройке и плани
ровке берегов этой части реки. Ввиду значительной высоты обоих бе
регов, заняrых на значите.пьном протяжении парками, оба берега реки 
обрамляются набережными, в которые включен· зеленый откос. 

Прюгуло~чоо,я а1ллея э11и·х на'бе~режных р1а~с[юло,ж~ена у ·воды iН.1 оощище
на невысОJкой по1д1порной с~те~нкой. 
Проезжая часть обе.их набережных лежит на зеленом откосе. Пар

ковые набережные этого участка реки будут служить переходом от 
естественных зеленых берегов реки в Кунцевском парке к набережным 
нормальног-о городского типа в Дорогомилове. 
Размещение сходов этого участка реки бу,дет подчинено за-стройке, 

зеленым на,саждениям и проездам. 

Вторая группа сходов ра1сположена на учас·тке Москва-реки от мо
ста: метро до Новодевичьего монастыря. Гла,вным из сходов района Бо
родинско,го моста является большой сход у площади Киевского вок
зала. Он буiДе1т р,а~аположен по оси у~в-елич1ен1ной треуrоЛ1Ьн1Ой ш1ющади 
Киевского вокзала и по оси громадного зд•ан.ия, запрое·ктированного 
на противоположном берегу реки на Ростовс,кой набережной. 
На другой стороне реки по обеим сторонам Бородинского мо,ста 

симметрично выстроены два схода с полукру,глыми маршами. Их поло• 
жение не столь удачно. Они слишко-м далеко расположены от моста и 
недостаточно связаны как ,с «жилым комбинат,ом» на Ростовской на
бережной, так и со сходом-лестницей у Киевского вокзала. Еще ниже 
по этой же стороне реки устроено переходное сооружение в виде пря

моугольного в плане выступа-пилона, оформляющего изменение высоты 
на-бережной. Прямоуrюльный пилон и полукруглый сход расположень1 
по обе ,стороны от полукруглого в плане грома·дного здания жилого 
комбината. Однако строгой симметрии в их положении нет. Поэтому 
положение центрального здания комбината больше увязано с.о сходом 
противоположного берега, чем со схода.ми прилежащего берега. Считать 
такое размещение правильным нельзя. 

Ниж,е по т-ечеНIИю ре•ки, ~Пtроmив зда1НIИя С'Т!рlояще-йая ТЭЦ, ПIО1СiТ'J>0ен 
сход, оформляющий техничеаки, 1Нiеизбежный Вi э110,м мес:ге высту~п на
бережной в реку, и сход-причал, оформляющий канализационные уст
ройства. На противоположном берегу у зеленого откоса Новодевичьего 
монастыря предположено постро~ить сход-трибуну парковою типа. На
бережные этого участка реки имеют значительные (до 126,0 м) отметки. 
Устройство в них красивых сходов является нелегкой за·дачей. 
Третью группу соста·вляют сходы Ленинских гор и Парка культуры 

и отдыха им. Горь,кого. 
Архитектура и положение сходов Парка культуры и отдыха и Не

скучного сада опред,еляютс,я их соотвеrегвием ·С прилежащими районами 
парка. Главный партер парка расположен на совершенно ровном бe
periy реки. Он ог1ражд:е1н 1Н1а6ере*1Н!ОЙ ,н~ормашыюго т1и1па, в аюторюй у,сmрое
ны трrибуны-с:хо~. Три6у~ны ЯIВ'ЛЯЮТIСЯ на~сrгоящlИIМ «гtра1НIИ11Ным сrr1щци.01ном», 
устроенным над рекой. 
Нескучный сад расположен на высоком и овражистом берегу реки. 

11 Набережные Москвы 16:1. 



Он отделен от реки парковой Пушкинской набережной, состоящей из 
прогулочной аллеи у ,воды и проезда, расположенного выше на зеленом 
откосе. Прогулочная аллея соединена с проезжей дорогой сходами
лестницами. Самый большой и 1Кра1си~вый сход с ка,ска,дом устроен на оси 
пруда перед «купальным домиком». Выше и Нlиже этого центрального 
сх·ода выс11рю,ены ~Вlе сходные п~о П~р1ием~у, IНО бlo·JI/ele п,рюотые лес,т.ницы
сх~оды (№№ 1 и 2). Эrriи 11р1и схощ1а образ,уют О1с,О1бую гwппу, под:ч1ин1е~н
ную ,с,рещ,нем~у с.х101д,у с к~1ск1ащом. Чеrmерrгый с1хюд, (ле~сТ1Ница № 3) уст,р,оен 
ближ,е к Андреевскому мосту. Он ведет к угрюмому «романтиче
скому» оврагу, заросшему лесом. Лестница - примыкание к мосту, ко
торая должна была заканчивать парко1вую Пушкин-скую набережную, не 
осуществлена. Сочетание сходов Пушкинской набережной с природными 
условиями, их группировка и подчинение всех сходов центральному 

сходу с каскадом заслуживают одобрения. На противоположной Фрун
зенской набережной будут выстроены ,сходы перед громадными обще
ственными зданиями. 

Вдоль Ленинских гор такж,е буiДет выстроена набережная паркового 
типа. Она будет состоять из пешеходной дорож,ки, лежащей вдоль не
высокой стенки на-бережной, и из проезжей дороги, лежащей на зе
леном откосе. Дорога будет соединена с набережной девятью сходами. 
Сходы будут помещены н·а зеленом откосе между дорогой и набереж-· 
ной. Отко·с этот крут. Поэтому сходы не лежат на нем перпендику
лярно к набережной, а расположены вдоль набережной. Ра-змещение 
сходов вдоль реки подчинено осям главных сооружений, ,которые будут 

выстроены на верхнем гребне Ленинаких гор, вдоль а,втомагистрали. 
Величина сходов и богаТ1ст,во их архитектуры нарастает от Андреев
ского моста, к центральному сходу, расположенному по оси Лужников,. 
и з,атем убывает к Краснолужскому мосту. 

Че11вертая группа сходов и атрелок ра,сположена на Москва-реке в: 
пр1е:де.лJах м1О1с·т:ов С~адо1Вого кольца и на· Вод,оотвющ,нlО!м ка,н.а,ле. 
Сходы, выстроенные вдоль цент:ральной части Москва-реки, не имеют 

ясной системы расположения. Так, с,ход у б. Восmитательного дома пра
вильно расположен по оси этого громадного здания. Старый сход у 
Тайниц,кой башни уничтожен, отчего Кремль, пожалуй, выиграл. Но· 
сход на Софийской набережной не связан по своему положению с ар
хитектурным центром Кремля - Ивановской площадью, ось которой 
проход,ит через купоJI У спенскоrо собора и шатер Тайницкой башни. 
Сход на Софийской набережной построен против оси Кремлевского, 
дворца. Но ввиду того что Кремлевский дворец не параллелен реке, 
положение схода кажется недостаточно связанн·ым с дворцом и слу

чайным на Софийск~ой н·абер~ежной. Точно -га1Кж1е уатроенный выше 
Кр·емля по течению симметричный сход у Дома правительства не будет· 
связан с осью нового монумен·тального схода. у Дворца Советов. Это 
абст~аятельст1вю и поlс,тр!о!Йка но~вюто! м:с,сmа ОIК'ОIЛО Бе1рсен:ев1с1кой стр1ешJки 
заставят внести изменение в планировку этой части набережных. Распо
ложенные ниже Кремля по течению три схода Котельничес'кой набереж
ной построены так, что устье р. Яузы отмечено ,самым большим сходом, 
ос.тальные два схода с полу.круглыми маршами менее внушительны. 

Один из полукруглых сходов ориентирован на ось фасада здания на 
другом берегу реки. Связь э11их сходов с проектируемым Институтом 
литературы и с жилым комбинатом на Котельнической набережной от
сутствует. 

Расстояния между сходами в цен·тре города изменяются от 280 м 
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(между -rrо.тrуюруглым,и сходами Котелъ,нической Н1а6ережной) до 1100 м 
(между Москворецким и Софийским сходами). Последнее расстояние 
ч·ересчур велико. Лин1Ия на6ере1Ж11юй crrla!Нaвиrrrciя .мю1Ноrго1Нной, пюшъзов,а
ние рекой затрудняется. Строительство новых монументальных зданий 
(Дворец Советов, Академия наук СССР) вызовет постройку новых схо-· 
дов в центре города. Набережные центральной части Моаква-реки име
ют отметку около 124 м. Устройатво сходов в них нетрудно. 
К сходам центральной ч,асти Москва-реки должны быть отнесены оба 

схода Во1дюютвод,н;О1го ка1на.n1а. На левом берегу ВодJоrоrгвющ.lНого !КIЗ.налз, 
у Болотной площади, устроен сход в виде открытой лестницы, и перед 
ним оформлено уширение русла канала. Этот сход, прямо спускающийся 
к ,р-еке, не велик по масштабу всего уширения канала. Он расположен 
по оси Во1доввво,д1н,ой башни Кр,емшя. Шатер Э'ГОЙ башНlи мог бы •Сi.Лlу;ж~и:~ть 
архитектурной осью (в,опомщ1м сочетание этой башни со старым Камен
ным мостом), но он слишком далек, и связь его с симметричным сходом 
Водоот.вод1Н1ог-о каtюа•ла. с-луч•айн~а. Второй небо1льшой ас1иммет,ричный 1схо1д, 
ус11р!ое1нный на: Озе~р11юв~с,кой наrбе~режнюй no Н1ижнеlму ·течению кан1а1JПЗ, по 
характеру своей архитектуры тесно слит со стенкой набережной. Этот 
сход тяготеет к Малому Краснохол,мскому мосту. Расстояние между 
сходами, рав11ое 2,2 км, чрезмерно. Но оно в известной мере смягчает 
разницу в их архит,ект~уре. В общем набережная Во,щоютвю')I.ного канала 
бедна сходами, а е•динство в их архитектуре отсутствует. 
Пятая и последняя группа сходов расположена вдоль извилистого 

нижнего участка Москва-реки от Кожухова до Краснохолмского моста. 
Ра,сположение этих сходов, выстроенных на мало застроенных берегах, 
отвечает новой планировке- берегов реки. Схо,ды Ленинской и Симонов~ 
екай на1береж,ных связаны с .г л.авной м;а,гистралью авт~оза·вода им1• Сталw
на; сход ТуЛI:-ской .набережной устроен у .речного ·вокзала; сход Крутиц
кой набережной -будет -связан с планировкой Крут'иц1юго парка. 
По мере приближения к центру города число схо'дов увеличивается. 

Расстояния между сходами, равные для наиболее далекого южного уча
стка реки 1500 м, по мере приближения к центру города сокращаются 
до 500-600 м по оси ре:ки. Строителям новых зданий нужно будет СО· 
четать архитектуру новых домов с уже выстроенной набережной и 
сходами. Число сходов должно увеличиться и на этом участке реки. 
Набережные Москва-реки в нижнем течении реки имеют отмет~ку от 
123,0 до 122,11 м. Устройс.тво сходов здесь не представляет затрудне
ний, н·о требует введения дополнительных элементов (пилонов, тумб)~ 
чтобы придать значительность ,сходу. 

Сходы Яузы 

Набережньtе Яувы строятся согласно проекту, разработанному коллек
ти1вом архиrrекто1ров· под Р)71ковод,ством aipx. Г. П. Г~ольц:а,. НабережJНые 
Яузы первоначально пред,полагалось отметить архитектурным оформле
Еием мыса у впадения Яузы в Москва-реку. Постройка нового Малого 
У стьинс:кого моста заставила откаваться от такого оформления устья 
Яузы. Устье реки будет показано решением Малого У,стьин·ского мо-ста 
в виде портала. Между вторым и третьим километром на Яузе нахо
дится шлюз, делящий Яузу на два бьефа, с уровнями воды' в 120,0 и 
124,0 м. Шлюз я,вляется незаурядным архитектурным сооружением. За
мыкается -верхний бЬ'еф Яузы Краснобо1Г11:ты11жжой плотиной, оrбрав~ую
ще:й: вод~ное зеркало в Gо.юольничес~ком П'ЗIJ)IКе. Оба берета рек:и на про-
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тяжении 10 ,км о,т устья будут 01деты н1а-бе:р,еж1Нымн раЗ1ньiх типов. 
Яуза в пределах горо~а будет пересечена десятью мостами, реконстру
ированными и новыми: В ее набережных будет устроено 10 сходов. Яуза 
в пределах города будет иметь архитектурно выраженное начало и за
вершение. 

Хара,ктер водного басС'ейна и планировка берегов Яузы определили ар
хит~еюур,у ,с:ход101в. Я,уз·а очень узк~а (25 м). Оюа обра1млеНiа почти от
весными подпорными стенками в нижнем течении, откосными зелеными

в верхнем. Поэт,ому схо:ды нижнего теченля Яузы устроены в толще на
_бережной и мало выст,упают в ре·ку за линию ре,г,улировани~я. Высота на
~ережных городского учас11ка Яузы колеблется от 1,5-2,0 м до 
3,0-4,0 м над уровнем воды. На различных участках набережной будут 
выстроены различные типы сходов. На низких набережных ( 1,5 м над во
дой) будут выстроены сходы в виде откры:гых лест:ниц (сход на Разу
мовокой набережной против парка Инфа:зкульта и сход у Дворцового 
моста). На более высоких набережных будут выстроены шесть сходов, 
состоящих из одной лестницы, расположенной вдоль набережной. Боль
шая ча,сть этих сходов будет построена окшю мост~ов и шлюзов. На.ко
нец, сход у Госпитального моста и сход у Матросского моста будут 
иметь по две лестницы, расположенные вдоль набережной, сходящиеся 
к оси ,схода в первом и расходящиеся от оси схода во втором. Оба 
схода будут ра,оположены среди зелени. Сходы этого типа усл,о,вно мож
но на.зв,ат,ь КIQIМ6инац,wей д1в~ух OIДIH'O!JlletC'ГНIRЧIН!ЫX CiXOIДiOIB. 
Архитектуру набережных Яузы создадут однолестничные сходы с пи

лонами. Эти ·сходы архитектурно будут больше связаны с набережной и 
речными устройст,ва~ми, чем с зас·тройкой вдоль набережной. Это правиль
но, во.первых, ввиду малой ширины реки, где оба берега будут отсто
ять друг от друга на 20-25 м, тогда как ,каждая набережная будет 
пме1'v ширину 25-30 м. Во-втюфых, 31а~с,трО1ЙIК1а н!абе1ре,ж1ных будет ·соз
дана позже ,стенки набережной, и поэтому подчr1нить арх,итектуру схода 
неизвестной еще архитектуре зданий невозможно. Расположение сходов 
Яузы ,отвеча,ет требованиям водного транспорта. Размещение сходов о,ко
.JЮ мостов облегчит на,селенлю о,боих берегов реки польвование схода
ми-причалами и свяжет работу водного транспорта с гор:од·с-ким транс
портом. Размещение сход,ов на Яузе произ.ве1дено чаще и равномернее 
(через ·каждый километр), чем ра,змещение сходов на Москва-реке. 

Въ~воды 

По своему размещению и архитектуре сходы Москва-реки r1 Яузы 
должны значительно различаться. Сходы Моск,ва-реки хорошо сочета
ют,ся с с,уществующими монументальными зданиями. Сходы, выстр·оен
ные вдоль мало застроенных берегов реки, ,впоследствяи также будут 
связа1ны с застройкой. На Моаква-реке сход будет архатектурно больше 
связан с заст,ройкой берега, чем со сходом, расположенным на другом, 
отстоящем метров на 100-150, берегу реки. Сход Мо,сква-реки - это 
связующее звено ,между, зданием и рекой. 
Новые сходы Я:узы в· большей мере будут связаны с мос1та,ми и с 

~«телом» - стенкой - сам·ой набережной, чем ,с ,застройкой. Обе стенки 
·набережной Яузы, ча,с-г,о пересеченные мостами и на,сыщенные сходами, 
воспринимаются и д1олжны решаться как одно целое. 

Схо:ды Вощоотводн'ого канала, к сожал·ен:ию, асобо,го характе~ра не 
получз:ли. 
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132. Основные типы сходов 
1. Лест11ица. Сход на Пушкинской набережной Москва-реки. 2. Схол на Фрунзенской набережной Москва-реки. 3. Сход на Новоспасской набережной Москва-реки. 
4. Сход на Софийской набережной Москва-реки. 5. Сход у Матросского моста на Яузе. 6. Сход на Госпюальной набережной на Яузе. 7. Сход на Краснохолмско.и. 

стреJtКе на Москва-r,еl{е, 8. Ма,1ый сход на Котель"lшческой набережной Москва-реки 
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Существуют два оонювных тиnа сх.од:О1в.: схм с л,е·ст,ни~щей, перпенди
кулярн,ой к реке, Т'ИJпа «открытой л·ес,т~н~ицы», ,и сход с Л'ес·п-ищей, ~nарал
л1ель1Н1ой реке, 'ГИIПа сходов Яузы. Первый схо1д 1с1И1м1меТ1ричен, вто1рой а1сим
метри.чен. Сход второго типа является стандартом, из -которого можно 
по.ruучи,ть бо1J11ее 'CIЛOЖIH'Ьlle Т/ИJПЫ OX'OЩiOIB, С ,лесmн:и1UJ!.1МИ,, rпара!JШеЛЬ!НЫМИ ре
ке. Так, составив два схода второго типа ·своими верхними площадками, 
мы получим симметричный сход типа Симоновского схода; составив два 
схода С'ВОИМИ IНIИЖIНИМИ 111лоща1.ЩКЗIМИ, ПО'ЛiУЧIИ'М 1аиммет:ри1чный сход типа 
Софийского схода. 
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133. Таблица зависимости устройства сходов от высоты. набережной 
1. Сход на набережной у ЗИС на Москва-реке. 2. Сход у Госпитальноrо места на Slyзe. 3. Сход наJГос
питальной набережной Slузы. 4. Сход на Фрунзенской набережной Москва-реки. 5. Сход на Софийской 
набережной Москва-реки. 6. Сход на Серебреническои набережной Slузы. 7. Сход на Бережковскоii НJ-

бережной Москва-рекн. 8. Сход на Берсеневской набережной у Дома прави.ельства 

Сх,од Софийской набережной может быть трансформ,и,рован в сход 
Но1в1Qiспассюой н:абережной пут,ем замены защней ,сmе,нк.и. маршем, О'f\КР,Ы
тым к реке. Этот сх,01д являе11ся промежуточным типом меж-Д!у сходом 
«открытой лестницей» и сходом с двумя лестницами, спускающимися 
вдоль набережной к средней площадке. 
Наи,большей архите·ктурной 1выразательностью обла1да,ет сход «открытая 

.1ес;тн:ища». ОН! неrrоср,едственно и архи11екrу(рlн'О и фу1н~кцио1н1а1лыr.о свя
зыва,еrг зда1юие, сТ1оящее: ,на iн~1бе1реж1ной :по ·OICJи с:ход,а., с рекой. Сход 
1 ипа Софийской набережной своим симметричным !Построением также 
овяза,н: с зда,Н1и1ем, ра;сположенным ,по .о,с~и с•ход,а ;НiaJ 1Н!абереж1нк:ш. Но эт1а 
связь имеет по преимуществу характер геометрического построения. 

Сход в боJ1ьшей мер,е ·связан ·со стенкой набережной (орга,низа,цией дви
жения людей на сходе). 

На1коН!ец, сход Яузаког,о типа 1С' ОДJIЮЙ ЛОСJТiНlи1щей, па1рtал~.оол·ь~ной реке, 
а.симм,етричен по построению. Он тесно с.вязан со стенкой набережной, 
с мостами и речными устройствами. 
Сход «·от.крытая лестница» может применяться перед монументальны

ми строениями, улицами и шюща,дями на широких реках и широк.ах на

бережных, пот.ому что он ГЛJуrбоко вдает~ся в берег. 
Сход типа Софийской набережной может строиться та·кже перед сим-
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метр,:1чными строениями, но на узких набережных, так как он ма.11·0 за
l'лу,бляется в берег. 
Сход Яузс,кого типа может строиться на нешираких реках, без связи 

с береговой застройкой, а также близ речных сооружений на широких 
реках. 

Большое влияние на композицию ,каждого схода оказывает высота на~ 
бережной •над рек,ой, заставJiяющая придавать лестнаца:м-сходам один, 
два или три марша· ст.упеней. 

LI 1 1 --------- ---

'l 
-
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134. Сход на набережной и.н. Горького на Моск ?а-реке 

135. Сход на Разумовско:1. набережной Яузы 

На невысок,ой на-бережной (до 2 м) лег,ко выстроить сход любого типа; 
но обычно праходится вводить дополнительные архитектурные элементы, 
чтобы придать сходу большую выразительность. На набережной средней 
высоты (3-4 м) сходы любого типа (пожалуй, кроме сходов полукруг
лых в план•е) осуществляют-ся естес'Гвенно и имеют достаточную им

позантность. 

На высо,ких набережных (6-7 м) все типы С)QОдов осущес·твляются 
с трудом. 

Размещение сходов должно производиться с учетом планировки бере
говой полосы. Сходы следует ра-сполагать на оси здания или квартала, 
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или на оси м,агастрали, площади и т. п. По водно-транспортным сооб
ражениям размещение ·сходов должно производиться не реже, чем через 

1 км по оси реки, чередуя их по берегам реки или распола,гая у мостов. 
Сходы украшают набережные и -служат для причаливания судов и 

посад,ки пассажиров. В соответствии с эmм назначением сход состоит 
нз двух главных частей: причальной площадки для пришвартовывания 
судов и посадки па1ссажаров и из лестниц или панду;с-ов, служащих для 

подъема на набережную. 
Рассмотрим применение основных типов сходов. 

Сходы в впде «открытой .11естницы» 

Сход этого типа состоит из следующих составных частей: 
а) причальной площадки, выступающей в реку; 
б) широкой лестницы, расположенной перпендикулярно стенке набе

режной и имеющей один-два-три марша, ) за,виси~ости о~ высоты на-
бережной; ' j ; 

в) пилонов, обрамляющих лестницу с обеих сторон и являющихся пе
реходом к стенке на,бережной; 

г) д-екоратив,ных и вспомогательных элемен-гов: скамей, ос~Зе'Гительной 
арматуры, барельефов, скульптур и т. д. 
Рассмотрим эволюцию этого типа сходов в мос1ювс~ких у~словиях. 

С х о ,з; ы Д с р б с н ~ 1r f\ к о й, N J) )' т и ц к о й и П а в е .1. е ц к о й 
н.~ бережных, 

Схо:~ы Дербеневской, Крутицкой и Павелецкой набережных выстрое
ны по проекту арх. Соколова в 1936 г. 
Рассмотрим сходы Дербеневской и Павелецкой набережных (рис. 

137, 1·38 и 139). . 
Нес~отря на общность при~ма планировки, оба схода различны по 

сооему замыслу. 

Сход Дербеневской набережной весь заглублен в тело набережной, 
причем заглубленная задняя стенка схода сохраняет профиль от.косной 
стенки на,бережной. Наоборот, лестница схода выступает· :1.з задней стен
ки схода вперед к реке. Пять ее ступеней расположены позади фасадной 
плоскости задней ·стенки схода, О!Стальные восемь широко от.крыты к ре
ке. Каждая нижняя ст,у~пень длиннее верхней. и обрамляет ее с трех сто
рон, поворачиваясь под прямым углом к задней стенке ,схода. Поэтому 
Л!ОСl'f!Нlица. кiaжerrrc.я 1на, фас,а1д1е т1р,апе~щи,ей, поста1влеmюй с:воИiм ширОК'им 
основан~11ем на причальную площа;,Д1ку. 

Весь сход помещен в симметричной выемке в толще набережной. За
нимающая середину схода открытая лес11ница господствует над боковы
ми нишами и является главной ча1стью сх1ода. Это д~ос-гигается соотноше
нием его основных частей. Верхняя час-ть лестницы немного короче бо
ковых частей схода, где устроены ниши (7,8 м и 8,5 м). Наоборот, ниж
няя часть лестницы значительно длиннее скамей и основания ниш (13,8 м 
и 4,4 м). Лестница ,каже-'ГСя симметричной равносторонней трапецией. 
стоящей на нижнем основании, ~наши же кажутся несимметричными тра
пециями, стоящими на верхней, карат.кой, стороне.. Форма центральной 
лестницы с~имм,е-rри1ч~ш; ниши же ИJМJеют форму 1'р~апеций, пр1имыкающих 
и подчиненных лестнице. Такое решение создает связанность отдельных 

169 



"" -1 
с;_, 

tZZ,96 

--- - -- - - - - - -- - ---- - - - --------=~~-~ ~~~- .......,_ -- - -- ------------ ---- - - -- --· --- ---- -

{80 

О 1.м 
"===" 

17.ЗS f,35 

137. Сход н.а Дербешвской н.абережн.ой (план. 11 фасад) 



138. Сход на Дербепевской набережной. Фасад 

JS8a. План схода. Ниже по,иещены рабочие чертежи схода 
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1386. План, стен01с и свайного основанuя 
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138в. Но1iсrпруктапные раэрезы 

"' 1------------- - 2б05-----------+ 
138г. План несущих балок 
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138д. Ар.мирование 1,.одо1т, поперечных и продольных балuк 

138е. Разбишса ка.1mей пилонов и передней сте1tка 
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138ж. Разре.'ща ка1,rне:i my_,'\f.6 схода 

(1) 

J22,9б 

JЗЗи. Чертежи крепления 06л11цовкt~ стешси 
и схода 

/38к. Шаблон пьеоестала 
ту.,1бы 



j----------59. 

!38л. !llаблон ска.щ,и 

<f;op11 лестницы. Значен1Ие цен.традьной лестницы у,с,иле,но, тс;1-r, что на:
обоих углах причальной п.1ощадки схода устроены небольшие .1естницы, 
ведущие к воде. Эти лестницы заглублены по отношению к передней, 
ф:аеа:}]Jной, линии причальной rшоща1дки и пОЩJЧJеlрlкиlВ'ают ее зна,че1ние как 
пьедестала, несущего лестницу схода. Дербеневский сход решен как "1е
стница, ведущая с набережной вниз к реке. 
Сход Павелецкой набережной также раоположен в не-большой прю.ю

угольной выемке в набережной. Он та:кжс сос·тоит из средней открытой 
.1естницы и двух боковых ниш со скамьюш. Однако задняя -стена схода 
отвесна. Лестница значительно шире ниш (10 м и 8,19 м.). Из пятнадuа
п1 ступеней схода тринадцать ступеней заг луб.тrены в тело набережной. 
~1 lестница с обеих сторон жестко обрамлена двумя тумбами для фона -
рей, причем сторона тумбы, ограничивающая лестницу, отвесна. Лестни
ца в целом кажется наклоненной ,к реке прямоугольной плоскостью. Она 
ведет вверх на ·на~бережную. Лестничные тумбы отделяют лестницу от 
ниш для ,скамей. Ниши устроены как самостоятельные почти симмет
ричные углубления в стенке набережной. Они зажаты междrу т,умбой, не
сущей фонарь, ·л углом О'1'косной стенки набережной. Их ребра обрам
ляют обе ниши с обеих сторон плавными линиями, повторяющими про
филь набережной. Ниши зна,чительно \fеньше лестн;щы схода и архитек
турно подчинены ей. В соответствии с основным замыслом устроена в 
Павелеuком ·сходе и прлчальная площад,ка. Она имеет вид длинной пря
мой плиты, без ка·ких-либо отступов в плане. На обоих концах ее ус
троены небольшие лестницы к воде. Отвесные уг~1ы причальной шю
щадки сохра1нены и хорошо согласуются с отвесной внутренней гранью 
ту:\1б, обрамляющих лестницу. В целом весь Павелецкий сход решен 
как вход H3J набережную, в город. 
В пр,оектах обоих ,схrщов а1втор включ;~л в архи~тект,уру схода· профиль 

откосной стенки набережной. Эта безусловно логичная попытка приве,1а 
к решенrиям, з.ас,1уж,ивающи,м внимания, хо~тя их и нельзя щ1:з,вать краси

выми. Рас-смотренные -сходы у;ст,роены на набережных, имеющлх невы
сокие отметки (122,96 м и 123,69 м). Оба они мало выступают в реку по 
отношению к линии регулирования. 

Схо;~ на Бсреа~коnсвой набере:ш.ной у Киеnссо1'0 
ВОR33,да 

Самым большим сходом в виде открытой лестницы является сход у 

Киевского вокзала, построенный по проекту арх. И. А. Француз в 1934 г. 
НеобходимrJсть широко связать площадь с рекой повела к ныбору схода 
в виде открытой лестницы. Главными частями этого схода являются бо
ковые пилоны, лестница и причальная площад,ка. Большая вертикальная 
отмегка Бе,режк·о.вской набережной ( 125,2 м) вызва1ла устрюйстrвю лесrг
ницы в ы:де трех маршей, имеющих 28 ступеней (двух верхних по 12 
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140. Сход 1щ Береж1,овской пабережно:1 у f(иевского во1сзала. План tt фасад схода 



141. J{онструн:и,ая nлощад1щ схода 

ступеней и нижнег,о в 4 ступени). Чередование двух длинных маршей с 
узкой площад1кой меж ,н1ими и за:те\1 широ.кой площа~·кн,, лежащей в гра
н.иц.а,х п:и1лонов, с короrгmм м10.,ршем, сое~и1Нtяющюл е:е с пр:нчалы-юй пло
щадкой, возможно. По обеим ,сторонам лестница ограничена двумя пи
лона'М'и (6 Х 18 м в плане). Эт1и пи.тоны за1крыв.ают с ле:с11н1ичных 
шющадОJк 011косы набережных. С этим приходи'Гся м·:1рrиться, так как 
при высоких отметках набережной 01:крывается нижняя полога,я и некра
сивая грань на,бережпой. 

Обращенные к лестнице длинные боковые грани пилонов соединяют
ся со ступенями посредством семи прямоугольных плит-выст)RЮВ, объ

единяющих ка1ждая по три ступени. Та~кой прием кажется искуоствен
ным. Предпочтительнее было бы несколько более дорог,ое обрамление 
лестничных ступеней наклонным низким парапетом. Блоки должны были 
бы повторять ;,i обобщать линии профиля лес11ничного марша и пло
щадок. 

Лестница схода имеет в ширину 54 м и в длину, в границах пилона-в, 
18 м (три квадрата в плане). Это трехчастное деление плана в некоторой 
степени показано двумя прямоугольными выступами, устроенньr.\ш на 

средней площадrке лестнлцы. Один из этих высту1пов ма,скирует кана.'IИ
зационный дюкк~ер, другой- декоративный. Обращенные друг к другу 
грани, но не оси этих выступов, делят лестницу на три равные части. По 

архитектурным форма::v, и по длине эти выступы повторяют верхние ча
сти боковых пллонов. Ра,счлепенис широкой лестницы выотупами вполне 
возможно; но положение прямоугольных выступов в Бережковском схо
де продиктовано отнюдь не архитектурными соображениями. С этим: при
ходится мириться, но если бы можно было исходить из архитектурных 
соображений, го членить следовало бы не площадку, что нелогично, а 

173 



лестничные марши, что выгодно с архитектурной стороны и, кроме того, 
направляет движение пешеходов. 

Прлчальна~Я площа1дка схода очень длинна (76 м) и может служить 
для причалива1ния двух-трех ка~ерав. По овоей архитект:уре Бережков
ский сх,од ,имеет ряд недо,ста,тков. Так, начало лес'ГIНицы ,не имеет архи
те1югурнюr'О пбра~мленtия ,На у1ровн1е 11-шбере,ж~нiой. Леат1ничныса марши, слJИш
ком неуде,ржимr0 с·тремят1Ся к воде,. ОН!И оrраmчены по бока,м· отт,ес
ными ,ст:001юами ,паралlf!lе~льных друг, к. JJJP,Y,riy ,п,И,JЮнов. He"c:мorripяi m то,, что 

"1естница схода на 18 м у,г л•у6лена, в набережную, сход пространственно 
не о·"ГКрьrт ·К ре1ке. Кроме 11ого, Бережковский ,схо'д не имеет площадок 
и скамей для ожидания, нет на нем и тумб для оове11ительных при.боров. 
Сход оостоит только ·лз грома1дной. лес1'нццы и обрамляющих ее пи.10-
нов. Основные фарrмы iC'XIO'д,a н~е р1а1с1ч1Л1ен1е:ны. Сход неvrи,к, .но 11е м.апrуме1ч
талеп. 

Схо;з; Дnо1)ца Cone·1·on (111JoeRт) 

Набережная Дворца Советов 6у дет двухъярусной. 
Существующий проез~д вдоль набережной с от,ме'Т1КОЙ 124 м будет 

первым ярусом. Он будет СJ~ужить продолжением Кре,:\fленской и Кро
по11кинск,ой набережных. 
Над ним на столбах будет, устроен второй ярус набережной, с отмет

к,сй 135 м. П-р~ое-з~ В:ГОрОIГО ЯlP1)1!CJa бу,де'Г Н/еП~IДIС"ГВеп-IIНО СОе'дl1!НЯТЬ 
Большой Ка1менный -мост и м~ост .у Берс~е(Неrвtкой с:т1р~ещ1юи. Двухънру.сная 
набережная облегчит оргаЮiзацию транспорта у Дворца Советов, 1ш не 
решлт до конца эту слож,нейшую задачу. 

Сход Дворца Советов раепо"11ожен по главной оси Дворца. Он являет
е.я 1с~1ожным соор-уж-еНJИем, IВС'ец,едо ПОД ЧИIНi(ШНЫIМ ЗДtllHiИIO. в COOT"ВlefГIC.TBIИiИ 
с симметричным силуэтом Дворца - сход симметричен. Он несколько 
выдвинут, в- реку из плоскости подпорной стенки набережной и очень 
вытянут в длину (180 м) в ,соответствии с растянутыми пропорциями 
стилобата. Являясь цокольной частью громадного -сооружения, сход 
И:'v!еет крупные 9бобщенные фор~ы. 

Весь комплек'с ,схода состо·лт из 11рех сходов, ведущих с набережной 
первс:го яруса к воде, и: из двух лестниц, ведущих со второго- яруса на

бережной на первый. Все элементы схода подчинены сре:дней «открытой 
лес'Г'нице», которая являе11ся ,са,мой его крупной частью. Она с трот о сим

м,етр1Ична. Наобо,ро~т, боковые С'ХЮIДы rи лестницы на вl'fopioй ярус на·бе
режной асИiмметричны и меньше по размера'VI. Это подчлннет их главной 
лестнице схода. Открытая лестница (длиною в 76 м) ршсноложена посе
редwпе· между двумя более короТIКИМИ' схо1дами. Каждый из бок·овых 
сходов~ с1остоит из двух лестнац, расположенных вдоль набережной. Дли
на его лестничных маршей различна. Марш, прцмыкающий к открытой 
лестнице, короче; марш, ведущий на набережную, длиннее. Более длин
ные наружные марши обоих боковых сходов и длинные площадки, вы
ступающие ·вперед из стенки, отделяют сход от стенки на,бс-режной lf 
связывают в одно це"1ое все три схода нижнего яруса. 

Боковые сходы nроще и меньше среднего. Их площа1дки узки, лх лс-· 
стницы, расположенные вдоль набережной, не высоки и не открыты к 
реке. Их с.кромные формы показывают величину и парадную архитектуру 
средней открытой .пестницы схода. Причальная площа,д:ка среднего схо
д,а выше (121,60 :м), чем прич,а·лыные плющал.:ки боковых сходов (120,75 м). 
К: средней площадке могут прис,т,а:в,аrгъ теплоходы, к боковым -- катеры_ 
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Верхняя площадка средней лестницы схода отделена шест.ью парами 
мощных столбов от проезжей части набережной. Эти ,столбы образуют 
пять порталов,, к которьпл ведет г ла,вная лестница~ схода. 

По обе стороны от главной лестницы-схода, на уровне набережной, 
расположены вдоль столбов, несущих второй ярус, длинные лестницы, 
ведущие на второй ярус набережной. 
Сход Дворца Советов является не са-мостоятельньол сооружением, а 

частью цоколя :монументального здания. Архитектура, схода подчинена 
архитектуре Дворца. Сход является комбинацией центрального схода в 
виде ,открьггой лестницы ·С баковыми сходамц, лестницы которых рас
положены вдоль набережной. 

Вы.вод·ы 

Сход в виде «открытой» .1естницы наиболее просто ·л наглядно связы
вает здание, набережную и реку. Сход - «открытая лестница» - расп1J· 
Jюжен перпендикулярно к реке и зданию. Его особенностью и недос:тат

ко.:-,1 я,вляется то, ч110 сн должен быть заглублен в т,олщу на-бережной. 
Степень этого заглубления зависит от числа лестничных ,ступеней и про~ 

межУ'гочных плошадок схода. В свою очередь чиrсло ступеней зависит 
от высоты от:'11:ет,ки карниза набережной на'д водой. Обычно для Мос.квы 
с,ход этого типа з:а,г~11уб,лен в на6ережшую на 2,5-3,0 высоты шuбе~реж
ной. Полагая среднюю высоту набережной равной 3,0-4,0 ;1-1 над уровне:.1 
воды (при отметке 120 м), сход, должен быть заглублен до 10 м в бе
рег. Сход такого Ти'ТТа о·существ~иi:v1 лшшь J]prи значитrелыной (1от 30 д·о 
50 м) ширине набережной. При вы,с·аких набережных сходы такого типа 
затрудняют движение вдоль набережной. Наоборот, при малой высотf' 
на,бережной сходы - «открытые лестницы» - легко осуществимы, но 
требуют применения добавочных архитектурных -средств для придания 
им выразительности (пилоны и пр.). 

Главной ча1стью та-кого -схода Я1в:1яет,ся лестница к поде. Лестница 
схода состоит из одного или несколь-ких :маршей. Обычным числом сту
пеней такого марша является 10-12-15, :ма-ксл,мальным -20-25. 

СХОД И3 ДВУХ ЛЕСТНИЦ, РАСIIОдОЖЕННЫХ J[А.Р.\.'IдЕдЬНО НАБЕРЕiБНОЙ, 
11 ТРЕТЬЕЙ отr~РЫТОЙ дЕСТНЛЦЫ, 1•лсполож1шной ПЕРПЕН,1;,ПК.УдЯРНО 

H..,\БEl'EЖHO:fi 

Опре;:~;е.-:1ение типа 

Сход э11ого типа состои-п из дпух лестниц, ра,сшо:юженных вдоль на
бережной н спускающихся от боковых площа,до·к, лежащих в уровне на
бережных, к центральной площадке схода. 
От этой центральной площадкл, явля,ющейся гла:вной частью схода 

этого типа, к нижней, причальной, площадке ведет распо:юженная пер
пендикулярно к набережной открытая лестница. 

Небо.1ьшие лестницы, примыкающие к нижней, причальной, площадке, 
ведут к во'де. 

Сход такого ти1rа является развитием ,1 трансфор'Vlацией традиционно
го ::.-юсковского типа сходов на Москва-реке. 
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Сход па Береж:ковскоfi па,бережноfi 

Сход выстроен в 1937 г. по проекту арх. И. А. Француз. Он являе-тся
развит1ие:МJ и, улуrчшением Боrльшоtr~о Коше:лын1игче1скО1ю ехо:да1. Схо1д офор
мляеrг ,те:х1н1ИJчес1КJие у:с1тройсТ1В1а ТЭЦ, ,высrтупrающИJе 1в рiе:К!у. П,О1эrгом;у •сход, 
по необходимО1с·ти, зна1ч;пельно выступает из стенки набережной в реку 
и чересчур растянут. 

-·-· --- --· - - - . ,--------- -----

142, 143. Сход на Новоспасской набережт-юй 

План сх,ода хорошо свя,зан с его фасадом. Схощ у'rвержден на в·е,р
ти.кальной е:тенке. Он устроен на набережной, и~меющей от'Метку 5, 15 м, 
и состоит из дв~ух дJ11инных лестниц, спус,кающихся на1встречу друг дру

гу к середине схода. Лестницы схода одномаршевые, по 23 ,ст,у~пени каж
дая. Онл: разделены средней площадкой схода, дли:на К'отор,ой (6,2 м) 
меньше длины каждой лестницы (8,8 м). В свою очередь ка1Ждая .11ест
ница примерно равна ,верхней боковой площадке. Большая длина: этих 
площа1док вызвана техническими !Причинами. Главные архитектурные 
элементы схода - обе лестницы 'л ~средняя площадка - сосре1доточены у 
его средней оси. Фа1са1д схо:да подчеркнуто центричен. Оредняя площад
ка невелика, поэтому сход мало раскрыт к во1де. ОНi не нару)Ша~л бы пло
скости набережной, если бы не был весь выдвинут из нее в реку. 

Средняя площадка схода соединена с нижней ,прича·льной площадкой 
небольшой (из 4 ступеней) открытой к реке лестницей. Открытая к реке 
лестница это·го схода Я'Вляется втор,ос,тепенным, элементом по сра,вне

на:ю с 6О1Ковыми ле,стница,ми. 
Эта черта сближает Бережковский сход со старыми московскими схо

дами. Открытая лестница и обширная •средняя площадка получили раз
витие в новых московских сходах. Они придали им парадно·сть. 
Архитектура Бережковского схода скуповата, но логична. 
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144. Сход на Бережковской набережной у здандя Фрунзенской ТЭЦ. План и фасад схода (проект) 
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Сход на МосБворецкоfi набережной 

Раосмот,р!ИМ с1х1од н,а Мос1К1В10,рецкой 1н!аlбер1етН1ой {alplx. Со,коJюв, 1936 г.) 
и сход на Софийской набережной (арх. Кириллов, 1936 г.). 
Архитектура обоих сходов тесно ,связана с их фун:кц~иональным ус

тройств'ом 'if конструкцией. 
МО'с:к;ворецкий сход состоит из двух лестниц, раопо,ложенных вщ:оль 

реки. Они имеют по 12 с!Гу-пеней и спу~акаются на центраmьную площад
ку, которая ,в четыре раза дЛIИн:нее каждого марша. Большая ширина цен
тральной площадки придает сходу парадный вид. Площадка открывает
ся к реке ша:рокой лестницей из 6 ступеней. Э"Dи с1ту:пени на о.боих уг
лах лестницы п01ворачиrвают-ся под прямым уг:лом к 1стенке на:бережной 
и совпа:даюrг в, ПЛiа1Н1е оо, <0ТfУ;Пе,Н1ями. боtКо\Вых л,естни~ц. Та~ сю!зtц:аrе:т~ся с•вя
занность рисунка ,ст)7iпеней обеих лестниц. 
Обе баковые .т~естницы Jiтверждены на, Н'аклонной ,стенке того _ж,е про

филя, ч'Го и ,стенка набережной. Стремление включить на1клонную ( О'Т
косную) стен~к,у в архитектуру схода, похвально, но част.о трудно асу
щес:гвимо. В Моск~вюрец1юм ,сходе pieiбpa с:Т<е1нюк, О1твечающие наружным 
углам обеих площадок, своими пологими профилями недостаточно ясно 
ограничивают сход с боков. Кроме того, наклонна'я плО'скость стенки, 
поддерживающей боковую ле1с'tницу, сужает причальную площадку и с 
трудом сопрягает,ся с валом карнлза и со с11упенями:, лес'tнищы, ведущей 
к воде. Парапет боковых лестниц сделан ниже пара1пета набережной. По
этому он «отрывается» О'Т набережной. Парапет баковой лестницы за
канчивается тумбой, слож1енной из нескольких тонких плит гранита. Луч
ше был бы один г лыбовидный камень. Сопряжение вала лестничного па
рапета с этой тумбой также случайно. 

Задняя отвесная (подпорная) ст1енка схода, ограж,дающая центральную 
площад,ку оо стороны набережной, ,а:меет нишу со ~скамьей. Такое реше
ние пра1в~и:ЛЬ1н;о поrгюму, чт'О не сужает цен1Т1рашьнюй площадки. Однако 
раэмер нИlши 'Неi ,связан с плановыми членениями всего схода. Карниз 
стенка проведен не на уровне земли, а накрывает стенку сверху. Этот 
карни~з имеет тонко прорИ'сованный профаль, нехара1ктерный для гранита. 
В некоторых мес,тах 'Карниз уже ра1збит. Плиты, облицовЫ1вающие зад
нюю •стеНJку схода, ,создают рисунок, обратный ~кла~д1ке наклонной стен
ки. Поэтому задняя подпорная стенка схода кажется поставленной 
«вверх ногами». Она скорее напоминает стену и карниз здания. чем стен
ку набережной. 

Пр;,~: посТ1ройке это,го схода~ 1следует отметить применение гранита раз
ного цвета. Вс1е несущие вертикальные части схода ('Вер1тикальная и на
клонная стенки) с.ложены из: серого грани~та. Все r,оризонтальные части 
схода (лестницы и 1Площадки) сложены из плат розО!вого гранита. За
служивает одобрения продуманнаЯj разбивка плит облицов~ки и тщатель
ность облицовочных работ. Сход довольно кра'СИВ', несмотря на отдель
ные недостатки. 

С х о ;з; 11 а С о ф и й с к о u: н а б е }) е ж II о fi 

Сход имеет ту же фуН1Кциональную схему, что, и предыдущий. Но эта 
с,х1ема пр~швед·е~на в 1опр~едел~еrн:1Ные мс)IД!улыные1 сооmнlошения и посше~о!Ва

тельно показана,. 

Соизмеримость отдельных ча:стей схода, однако, являе,тся J]ИШЬ сред
ством яснее показать его архитектурный замысел. Софийский сход xa-
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147. Общий вид схода на Софийс!(ой набережной 

рактерен небольшими боковыми лестницами, ограничивающими его 
с бо•ков, широкой парадной лест,ницей к воде и нарндно решенной задней 
стенкой. Он подчеркнуто симметричен и открыт к реке. 

От,дельные части схода выстр,оены продуманно. Бо~ковые площадки и 
лестницы его уТ1верждены на подпорной стенке. Фасадная грань этой 
стенки отвесна. Ее боковые грани соста~вляют угол в 75° к горизонта.пл:. 
Ребра этих граней четко ограничивают сход с боков. Парапет и вал кар· 
низа, ограждающие боковые лестницы, являются про,д,олжением парапета 
и карю~за набережной. Они выразпельно изг:ибаюТ1ся, оледуя за очерта
ния:ми лестницы. 

Наклонный парапет лестницы удачно закончен большой горизонтально 
поставленной гранитной плиrгой. Эта пл:ита и горизонтальная часть вала 
хорошо заканч.iflвают д,вижение наклонного парапета. и~ вала вниз с набе
режной к центральной площадке. Софийский свод выступает из стенки 
набережной, но по своей архитектуре х·орошо с нею связан. Задняя стен
ка Софийского схода имеет по бокам две ни_ши со ска.мьями, а посереди
не выступ, украшенный доской. 
Троечастная разбивка стенки этого отступа усиливает симм,етричность 

·схода. Разбивка плит облицовки и парапета задней стенки схода выпол
нена продуманно и тщательно. Парапет сложен из серых прямоугольных 
r лыб, положенных ложком. Его изломы в плане по~казаны торцами плит . 
.Карниз задней подпорной стенки прямоуголен, но имеет ту же высоту 
(отметку.), что и карниз остальной набережной. Он отличается от него, 
но не нарушает общей горизонтальности набережной. Собственно под
,порная стенка облицована длинными, поставленными стоймя плитами ce-
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-р,огю г1р1ан1И1та. В обеих ниша·х у~сmроены юа1меншые С1К'а1мь.и. Их нес~ут ка
менные кронштейны. ДоСJка кра1сного гранита, уiКрашающая середину 
схода, также у,тверждена на кр,оншт,ейнах. 

' 

Нам кажется, что решение задней стенки схода, будучи правильным 
по замыслу и доота'Гочно богатым, имеет оттенок модерН!из,ма. Несмотря 
на это, архитектуру Софийского схода следует признать удачной. 

Выводы 

Основными элементами схода рассмотренного типа являются две бо
ковые лестницы, параллельные набережной, и центра•льная лестница, ве
дущая к реке. От соотношения величины и формы этих элементов ме-
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148. Сход у Матросского моста на Яузе 

вяется архитек'flУра схода. Нааболее удачные -сходы этого тшш построе
ны при средних (д'ЛЯ Nlос1квы) отметках высоты карниза набережной 
(123,5-124,0 м). 
Приведем следующие соображения, обосновывающи~ это ут:вержде~ 

ние. Полагая, что ,высота причальной площадки составит около 0,90 м, 
обiщ;а1я высо1"tа лес.т'Нlиц буд1ет: ра,вна: 3,5-0,9 = 2,6 м, что пр,и вы
соте ·ступенл в 0,145 м соста1вит: 18 ступеней. Пола.гая, что· боковая ле
с11ница может быть в два раза выше центральной лестницы, получим ее 
д,mшну, равНJую 11 Х 0,4 =0 4,4 м. Вся боков1ая лестница вмееf!е с верх
ней· площадкой будет равна 7,0 - 8,0 -9,0 м (в зависимости от длины 
площад,кш). Проектируя центральную площадк3/ в один ил:и1 два раза 
длиннее боковых лестниц, мы получим общую длину схода равной 
27-36 м. Такой ,сход буд1ет вытянут вдоль набережной. Он будет обращен 
своей центральной площадкой и -открытой лестницей к реке. По своей 
архитектуре (симметрия, сильно подчеркнутая сре~дня~я ось) сход должен 
быть связан с расположенным на набережной зданием, [Iредпочтительно 
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149. Сход у Дворцового .моста на Яузе 

также симметричным. Вместе с тем такой схОlд не будет вда,ваться в 
проезд набережной и будет хорошо обслужива1ть пешеходов при любом 
направлен;ш их движения. При значительных 011меifках высоты набереж
ной (126 м) сход такого 'Гила должен~ иметь 25-35 ступе1ней. Лишь не
большая часть этих 1ступеней может быть включена в открытую лестни
цу. Поэтому боковые марши сх,ода неи:эбежно удшиняют:ся. Центральная 
площа•дка с,0011ветственно уменьшится и будет равна длине или часта 
длины боков<0й лес1тницы схода. Сход этого типа: мало раскрыт к реке. 
по вместе с тем мало разрывает и пл-оскость Сi!'енrки набережной. Он бу
дет напоминать старые сходы Москва~реки. 
При небольших от1vютка,х К,а/1),ниэа набережлюй (д,о 122 м) примене

ние такого схода rприводит к иокусс.твенным решениям и может быть 
заменено сходом в .виде «открытой лестницы». 

ПОЛ}тli,РУГ,'JЬIЙ (В ШialIC) СХОД 

Четыре схода такого типа выстроены в 1933-1934 гг. по проектам 
арх. И. А. Француз на Смоленской, Ростовской, Котельнической и Гон
чарной набережных МооК'ва-реки. 

Сход па Rо·rЕ>льническоu набсJJсжной 

В основе плана схода, Котельн 1ческой набережной лежит следующее 
графическое построение. Радиус полуцилиндрического пилона равен 
6,3 м. Угюл, образованный ради)'iсаМlи, проведенными к обоим наруж
ным концам дуги полуцилиндра, равен 120° Следовательно, из стенки 
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151. Сход на !{отелы-тчес1сой набережной. План. и фасад схода 

набережной выступает лишь третья часть условного цилиндра, отвечаю
щего радиусу пилона. 
Выступающая за пределы набережной база ос,нования схода является 

частью круга, имеющего в два раза больший радиу~с (13 м), чем полу
цилиндрitчеакий пилон. 
Центральный угол, отвечающий наружной дуге лестницы, равен 120° 

Он разделен на 'tри сектора, с центральными углами, ра,нными 40°. 
В пределах двух крайних секторов расположены бО1ковые лестницы; 
средний се!ктор занят нижней средней площадкой. Следо'вательно, в пла
не протяжение каждого марша равно площадке. 
Вертикальные ча1стt1 схода (полуцилиндр пилона, боковые лестницы 

и средняя площ0дка) лежа,т в предел:а1х ст1е1НКИ! наlбiе,режной, вер1н:е1е в пре
делах лиrН!ии ре1г1уЛ1Ирова1ния 120 м. В реку в1ет:упа1ет лишы о.тrк1рыт1ая ле1ст,
ница и при1qа,лына:я площ'адка. Вьюот'а цилиндричес,кого пИ1лю1н1а н:а1д сред-
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н.ей JПЛ:оща1дк:оrй равна. 3,3 ,м до ,пар:а1пе:т:а, 110гJiea iКак ши;рин~, ср1едней п:.mо
щ~Д/К,И и лест,нrицы ба1зы р,аi:в~на1 6,7 'М\. Cxolдl ка:жJеJтся чрезвычайно уотой
ЧИIВЫМ. 

Кот.елЬ:нtическии схюд. высок {отмеrгка 126 м). Его Лlес:тницы и:м·еюrг 
33 ступени. Обе боковые лестницы имеют по 21 ступени. Широкая ве
дущая к ~воде лестница, имеет 12 ступеней. Боковые ле:стницы нешироки: 
всего 2,2 м. 
Основными недостатками м,осковского варианта схода этого типа яв

ляются, во~первых, его большая высота, потребовавшая создания длин
ных, неудобных для ходьбы лестниц; и, во-вторых, .знач,1тельный радиус 
н В'М'е:ст1е ,с 11е:м 1Н1ез1Н;ач1ИJте~.лыный выступ полуц1ишыI1дри:ч1ес1юго пwлоНiа 
из наlбе1режнюй, вс1леде11ви.е чего сход к1а,ж,е1тся не:доста:т:очню вы
пуклым. 

Второстепенными недостатками ,схода являю'Гiся: малая ширина боко
вых лестющ по отношению к пилону, что приrдает грузность пропор

циям схода и отрыв низкого парапета боковых лестниц от нормального 
r1арапета набережной постановкой меж ними т1умбы. 

Неомо11ря на, большое чис'ло (21) сmупе~н1ей бакlQIВЫХ ле1ст1ниц, ле1ст1ница
база также имеет 12 ступеней. 
Большое число ,ступеней у с.амой воды и некраеtи•во и неуд,обно пр _,r 

вользовании сходом в качестве причала. 

Котельничеокий ,сход слишком высок и велик, чтобы быть красивым. 

С х од е ф о н т ан о 1'1 в ДПiiиО и 1'1. Г о р ь к о г о 

Сход выстроен по проекту арх. А. В. Власова в 1933 f. Он является 
как бы «:негативом» ·полукруг,Jюго (в плане) Ко1т1еmьн~ичеюкого сход,а. 
Котельнический сход выступает из набережной ·в виде полуцилиндра, 
сход ,с фон:таном, ,наоборот, выр1езан 1в т1Ошще н1а6ер~е:жной. 

Откосная:~ стенка r-шбережной вдается в виде палукруга в толщу бе
рега и как бы вырезает из нее пространстненный полуконус, в котором 
устроен ,сход. Благодаря удачному включению откосной стенки набе
режной в архттектуру схода он х.орошо связан с набережной и широко 
открыт вогнут.ой стороной к реке. 
Лестнища схода в плане имеет ,вид полу,кольца, обращенного нагну

той стороной к реке. Она состоит из двух лестничных маршей, спускаю
щихся со средней площаД1ки: схода на его нижнюю площад~ку. Обе ле
стницы длинны (24 ст,упени), но 0Н1и с:разу соединяют верхнюю пло
щадку с нажней . 

.Вогнутая внутренняя сторона обеих лестниц утверждена на отвесной 
подпорной стенке. Эта стенка имеет вид части полуiЦилиндра радиусом 
в 4,7 м. Полуцилиндр 011крыт своей вогнутой стороной к реке. Он мал 
и воспринимается изнутри. Псртому он кажется четкой архитектурной 
формой. 
Лестницы мало уступают по ширине (4 м) радиусу полуцилиндра, на 

котором они, утверж1де,ны (4,7 м). Он!И1 кажу:тJСя ШIИ!рlокюш и п.арад1ными, 
их верхние части сходятся к площадк,е, имеющей вид трапеции, обра
щенной уз,ким основанием !К р~е!Ке. Та1Кую фоiрМiу площадка получает !По
тому, что все ступени схода направлены к геометрическому центру 

схода. Ходить по этой лестнице леnко, несмотря на ее высоту и нали
чие забежных ступеней. 
У подножья лестниц устроена большая площад'ка с многоугольным в 

плане фонтаном. Использование камней различной величины, формы и 
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152. Сход с фон.тан.о.-~t в ЦПКиО им. Горысоzо. План. и фасад схода 

цвета для констру~к·тивных и декоративных элементов схода выполнено 

автором с ма1стерство:м,. 

Сход такого типа был бы неуместен на узкой набережной потому, 
что глубоко вдает·ся; в проезд набережной. Но он орагинален и уместен 
в Парке культуры и от:дыха. 

Выводы 

Полукруr1JIЫЙ в плане сход может строиться на набережных, имеющих 
невысокие отметки (до 123 м). Малая выста его позвюлит ОIЛР'ани
читься боковыми лестница1ми по 12-15 ст,упеней и уничтожить громозд
кую лестницу-базу. Небольшое число сту~пеней даст возможность сде
лать радиус полущилиндричес:кога пилона небольшим и вынести весь 
средний полуцилиндр вперед, и1з стенки~ набережной. Радиус полуци
линдра может колебать,ся в вав:исимости от высоты схода. Радиус, базы 
схода обычно в полтора-два раза больше. Высота схода, число с-тупеней 
егrо леот1нJиц и 1рад,иус поЛ1уцилиндри:ч:екжю1го пиЛ1ана - в1е.т1ич:ины, взаим~ню 

связанные для сходов этого, ти[Iа. 

Примерное определение радиуса полукруг ло1го схо1да может быть сде
лано так. Положим, что высота карниза набережной над водой равна 
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2,7 м. Пола,г·ая высо.ту н~ижней площа1дки в 0,9 м, находим, чтю, вы
сота лес11ницы бу,деrг pa:вrna 1,8 м. Зная, что гориз1О1нrгальн:ая проекция 
лестницы будет в 2,7 раза длиннее выrсаты, при,ни1маем ее равной 
4,86 м, грубо 5,0 м. Полагая, что длина средней площадки равна длине 
одной из боковых лестниц, получаем полную длину ,высту.пающей из 
на,бережной части схода в 15 м. Если мы захотим придать сходу вид 
половины цилиндра, дли,на полуокружности основания, ·которого ра:вня· 

лась бы 15 ,м, мы должны принять его радиус равным 5 м. В том слу
чае, если средняя площадка будет длиннее боковой лестницы, или если 
выступающая час·ть схо1да должна быть ра,вна третьей части циЛ1индра, 
то радиус схода увеличитея" Таким способо,м мы определим наружный 
радиус схо'да, в,ключая лес11ницу, если примем ширину наружного края 

З1а6еж1ной с·тупен1и в 0,4 м. В тю~м. ж1е с.тrуча,е, elCIJJIИ мы Пiр,и~мем, ЧIТ'О за
бежные отупе~ни долж~н:ы иметъ 0,4 м ШЩJiИIНIЫ в сер:ед1ине с,тупе~ни, с1ле
дует, задаваясь шириной марша в 2,0-3,0-4,0 м, вычитать половину 
этой величины из рад(Иуса схода. Тогда ,мы по,ll!учи,м радиус внутренней 
граН!и,цы .mеотни,цы, т. е. окружнос"ги IDИ\7IOН'a. Пrри6а1вляя ту же в,ели
чину, мы получим радиус нар:ужной границы лес11Н1и,цы. 
Сход этого тИ1па хорошо 1с,вязан со стенкой набережной, если он мал. 

Он не создает сильной оси ,и. поэтому может быть подчинен стенке на
бережной. 

153. Общий вид схода с фонтаном в ЦПКиО им. Горького 
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О дн о .1 е с т н и ч н ы й с х о д ( с х о д с о дн о й ~1 е с т н и ц с й, 
расположенной вдо.1Iь набережной) 

Г ла1нные части, из которых состоит сход с одной лестницей, парал
лельной реке, таковы: неширо1Кая лестница, имеющая один-два марша, 
ут1Вержденная на подпорной стенке и огра,жденная парапетом; нижняя 
площадка, обычно сливающа,Яiся с причальной площадкой (последняя 
обязательно имеет одну-две причальные тумбы и обычно включает до
полнительную лесеНiку и площадку у самой воды); пилон, несущий осве
тительный прибор или гранитн~ую доску; каменная с,ка,мья для ожида
ния; задняя подпорная стенка, огра,ждающая площад'ку и лестницу схо

да от берега. 
Пилон и парапет лестницы являются основными архитектурными эле

ментами сходов этого типа. 

Сход на 03ерковской: набережной 

Предшественником однолестничных сходов Яузы я,вился небольшой 
сход на ОзерК:овс,кой набереж,ной Водоотводн/Ого кана~ла. Он выст1роен 
по проекту арх. Соколова в 1936 г. Этот сход невелик (13,94 м длины 
и 5,75 м глубины), но его архите-кТ1ура любопытна. 

Озерковский сход не выз1вал подражаний. 

С х о д н а С е р е б ]) е н и ч е ('. 1, о и н а б е р е ж н о й 

Первым из сходов, выстроенных на Яузе, является сход у Тессинекого, 
переулка. Он выстроен по проекту арх. А. М. Файфель в 1935 г. 
Этот схо,д, как и предыдущий, имеет одну лестницу, расположенную 

вдоль набережной. Она спускается вниз в том же направлении, как те~ 

ЧЕ'Т Яуза. Лестница состоит из двух маршей, разделенных узкой пло
щадкой. Со стороны реки лестница ограждена с·гупенчатым парапетом,. 

составленным из прямоугольных плит, с карнизом на каждой. Каждая 
плита ограждает примерно две ступе,ни. Э.ти плиты обобщают и повто
ряют наклонное движение лестничных маршей и горизонтальные пло
щадки. 

Со стороны реки сход кажется состоящим из 9 крупных ступеней, 
закрывающих реальные 18 ступеней схода. Он кажется укрупненной~ 
«циклопичеС1кой» лестницей. 
Сход 'Огражден со стороны реки отвесной подпорной стенкой. Эта 

сте;Н1ка очень ,не1мнюго выступ:а,ет в реку по 0Т1н:оше1нию к пО'дпор1ноi'r 
стенке остальной набережной. Такое сочетание стенок упрощает устрой
ство парапета над отвесной подпорной стенкой, ограждающей лестницу 
с реки. Однако различный уклон стенок схода и набережной все же 
отделяет сход от набережной. Кроме того, сход огражден сплошным 
парапетом, тогда как остальная набережная ограждена тумбами и ре
шетками. Огражденный парапетом сход кажется выше и солиднее, но 

он еще больше отделяется от набережной. 
Сход Серебренической набережной не имеет высокого пилона, закан-
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чивающего сход. Его нижняя площадка прос110 ограждена отвесной под
порной стенкой, которая и закрывает, вид с лестницы схода. 

Вместе с тем, нижняя площадка схода очень мало выступает в1 реку 
из с.тенки набережной. Сход неудобен в качестве причала ,и 1Имеет по 
преимуществу архитектурное значение. 

Сход по Серебренической набережной сжромен по с·воим формам. По 
существу в нем даны тол~ко два главных элемента сход,а такого типа -
лестница и нижняя площадка. Сход мало нарушает пло,скость стенки 
набережной и подчинен течению реки. 
Основным архитек'ГУрно-обработанным элементом схода явился уступ

-.:rатый парапет его лестницы. Этот прием был применен и при проекти
ровании других сходов Яузы. 

Рассмотрим несколько однолестничных сходов, спроектированных под 
руководством арх. Г. П. Гольца. 

Сход на Высокон-узской набережной 

Сход устроен на набережной, имеющей отметку 123,95 м (почти 4 и 
над водой). Его лестница довольно узка (1,85 м) и длинна. 

ОН!а /Имеет два м1арша: Вlерtхний в 8 1е1т~уп1~.й, н!Ижний в 14 ступеней. 
Оба м~а,рша раз,д,~л1ены нормальНlай, поч'liи 1к,вадраrгнюй площадкай. На 
уровне причальной площадки лестница имеет дJ11Инную огражденную 
парапетом площадку, едва ли вызванную требованиями удобства. Ниж
няя площадка схода непосредственно сливается с причальной площад
кой, являющейся простым выносом, шириной 0,91 м, в сторону реки. 
Пр1и~а1J1нн1ая п.поща'дка <~с~вя-зы:ва,ет» с111рюй~ный В1ерrгик1альный пилон с па
рапетом лестницы, имеющим протяженные (горизонтальные) формы. 

Высокояузский сход органически слит со стенкой набережной. Из 
подпорной стенки слегка выоту,пают J11ишь архитекту,рно важные части 
схода: с·г1юйный :торец пилона и парапет лестницы. Парапет лестницы 
состоит из четырех одинаковых параллелепипедов-тумб, образующих как 

J.---------------2%11 _____________ ___, 

J5б. Сход на Высокояузской набережной Яузы. План и фасад 
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бы ступени циклопичес:кой лестницы. Реаu~ьные ступени и площадки 
схода не видны, ню 4 грома,дные стуrп1е1Н1и п1ар1ашет1а, ве~rущие к вод~е, со
здают образ лестницы. Их движение вперед и вниз подчеркнуто тем, 
что каждый последующий нижний параллелепипед несколько шире 
предыдущего, 1ве;рхнег'О. Четыре П1а!рlаlmл1е.mеП1И1пе1,щ1, 'аг1раж1дающих J11есi'ГНJИ
цу, направлены вперед и вниз к пилону. Пилон' выше подпорной стенки 
схода. Он замыкает нижнюю площадку и «останавливает» движение 
вперед и вн:из, к вод,е, которое И1меют п1а1р1ЗIJ]ЛJеVI1епипе1ды-тум:бы, о:г
раждающие лестницу. 

Основные размеры схода кратны .модулю. Таким модулем является 
длина тумбы парапета лестницы. Весь сход в ,длину равен примерно 
шести таким модулям. Высота erd задней подпорной стенки равна мо
дулю; вся ширина схода, с подпорной ,стенкой, также равна модулю. 
Заслуживает внимания разбивка плит обJ;Iицовки различных частей 

схода. Каждый параллелепипе,д (тумба) ограждения лестницы имеет 
ясные пропорции и умело «ра,счлен·ен» на отдельные плиты: три плиты

па~рапета и rпятъ плит-;:к,ронш"Гейнюв. ВеtрmиlК,аlЛнны~ швы п:.mиrг 'в1е~роонего1 1rш
рапета смещены по отношению к швам плит нижнего кронштейна в сто
рону уклона лестницы. 

Облицовка торца пилона состоит из трех нижн'их больших рядов 
пm~иiТ! и иJз тр~ех в,ерх1Н1их уз1кшх р1я,д0iВ плиrгr. В ,ка1ж1дом рiяду на1хо1ДJИТ1С:я по 
две плиты. Перевязка вертикальных швов этих шести рядов плит создает 
прихотливую ломаную ось стройного торца пилона. 
Подпорная стенка причальной площа,дки сос"Гоит из :к,вадратных плит 

(по проекту). Единс11венный видный над водой ряд квадратных плит 
причальной площад1ш своей простотой подчеркивает строгую и слож
ную разбивку плит парапета лестницы и также ,сложную, но прихотли
вую разбивку плит пилона. 
Задняя стенка схода облицована семью рядами плит. Верхние два 

ряда плит имеют меньшую (и разную) вышину. Они являются по суще~ 
ству парапетом задней стенки. Рисунок, создаваемый швами плит обли
цовки этого схода, является важным архитектурным средством. 

Гранитную облицовку имеют лишь главные части схода. Подпорная 
стенка, несущая лестницу с ее парапетом, является продолжением стенки 

набережной. Она покрыта торкретом. 
В целом проект схода проработан тщательно. Но формы схода черес· 

чур геометризированы автором и, пожалуй, в натуре недостаточно мас
штабны. Не все созданные автором архитектурные формы отвечают 
реальному у~стройе,т,ву схода, но все же им достигнут образ «лестницы 
к В'О'де» (а1в1т~ор схо1д:а iaipx. Ра6ИJН/QIВИ'Ч). 

Сход на Гос11ита~Iьной набе1>ежиой 

Сход на Го.спитальной набережной (арх. Минц) и сход на Рубцов
екай набережной (арх. Кельмишкайт) очень близки по своему решению. 
Сход на Госпитальной набережной при очень небольшой ширине, 
3,6 ,м с з·а1ДН!ей JПОдп:орнюй стен1к:ой о:ч~ещь кюрю1тюК: (1В1сег10 16,7 rм) и весь 
устроен в толще набережной. Набережная имеет отметку 126,85 м, 
всего 2,85 м над водой и 2,0 м над rурО1внем причальной площадки. По
этому: схо\д имеет 1не дли~н1ную ( 14 ступеней) и не ШИ!ро!Кую ( 1,8 м) .mе1ст
ницу. Нижняя площадка лестницы замыкается пилоном. Сход произво
дит целостное впечатление. Это достигается, во-первых, общим конту-., 
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157. Сход на Госпитальной набережной Яузы. План и фасад 

ром схюда~, в,о-вТ'о~рых, - форма,ми пило~Нlа и пара1пеm лес·гницы, 1ют:орые 
«обращены» друг другу на,в1Стречу. Силуэт схода спокоен. Это ,осуще
с-гвляет,ся тем, что парапет верхней площад•ки лестницы, з,а,дняя подпор
.пая стенка и даже пилон схода имеют общую высоту над водой и на
.крыты общим карнизом. Верхняя линия схода горизонтальна. Обе бо.ко
вые наружные грани схода слег,ка наклонены к оси схода, поэтому на

ружное ребро пилона и ребро -стены, неrсущей верхнюю площадку, так
же наклонены к ,середИJне схода. Фасад схода вписываете-я в растяну.тую 
оимметричную трапецию. 

Главными элементами этого схода являютrся пилон иl парапет лест
ницы. Фасадные грани пилона и подпорной стенки, неDущей лестницу, 
отвесны. Поэтому сход несколько выдвинут из набережной вперед. Пи
лон и парапет лестrницы связаны движением своих форм. Лестница 
ограждена парапетом, составляющим одно целое с несущей ее подпор
ной стенкой. Карниз парапета повторяет движение лестничного марша 
и площадок . 

.. -.. -... ---.-.. -.-~,----...,--. ---·- l ___ j': -------- J 
-=====i:::=-~.J-====;=='=--=Р--= ------dCJJIJI 11111 ! 1111 _____ ~-=~ 

158. Сход у По•tтовоzо моста на Яузе 
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,«Б-ег» карниза лестницы вниз остановлен f!аклон,ньr'м торцом лестнич~ 
нога парапета, образующим как бы упор двiиж~нию карниза вниз. 

Сход облицова1Н граlНlи:том. Раз6иВ'~а плит 1обл~ицовюи1 и п~рюфилирювка 
карнJИзов схода в проекгеj 1выпо.rшены ,тщаТ1е~'IIЬНО. 

Задняя подпорная стенка схоща является фоном: для главных архитек
турных ,элем:ентов ,схода: пилонrа ~и л~ес1Т1Н1иць1. nювтом~у она облицона:на 
пятью рядами прямоугольных плит одинаковой высоты. 

Облицовка пилона состоит из того же числа рядов плит. Пилон свя
зан ,общей высотой и разбивкой плит облицовки с задней стенкой схода. 
Некоторое своеобраз,ие придают облицовке пилона немногие квадратные 
и поставленные по вер-гикали плиты. Они показывают большое значе
ние торца пилона по сравнению с задней стенкой. 
Облицовка подпорной стенк,и лестницы выполнена из ,семи рядов плит 

разной высоты. Своеобразие облицовке этой стенки придают узкий ряд 
равных по длине прямоугольных плит, находящихся почти на уровне 
верхней площадки, и немногие квадратные плиты, своей законченной 
формой придающие завершенность рисунку швов лестничной подпорной 
ст,енки. ДИ1намична,я вертиКJалы-r:а~я форма, 1п1иJю11ш11 1и н:а1кл10Н1н:ая форма iiтa: 
рапета лестницы объединены спокойной плоскостью задней стенки. Они 
поставлены на причальную площадку, которая заканчивается 3 ступе
нями, сложенными из различных по форме камней. Тщательно «п1рори
сова1ны» и пр1офили ,к:ар,низоrв. По мере пeipexlQlдla' ю1т к1а1р:н~ива ле1сrт1ницы 
к карнизу задней стенки и к карнизу пилона они все усложняются. Та
кое усложнение логично, но, учитыва~, что небольшое сооружение бу
дет иметь четыре разных· карнизн·ых профиля, включая карниз набереж
ной, оно кажется излишним. 
План сход1а, форма ,его главных час,тей выполнены просто и красиво. 

Но разбивка плит облицовки и профиля карнизов придает сложный, 
даже эстетный вид сходу. Не следует забывать, что речные сооружения 
обычно облицовываются камнями примерно одинаковых стандартных 

размеров. 

Выводы 

Таковы сходы с одной лестницей, расположенной вдоль набережной. 
Их достоинством является малая ширина (метра 4 с причальной шю
щадкюй) и ошносит1еmынiо н1е6ольшая д1ли1н~а (16-20 м). Онм мало з,а
г лубляются в набережную. Поэтому они предпочтительнее на узких ка
налах и реках. Их следует устраивать на набережных, возвышающихся 
на 3-4 м над водой. Однолестничный сход прост по 'плану. Обычно 
одну половину длины схода занимает пилон и нижняя площадка, дру
гую половину - лестница и верхняя площадка. Следуе~ д'елать нижнюю 
площадку схода по длине равной или большей, чем лестничные марши, 
чтобы она казалась просторной, или же малой и короткой, чтобы она 
не разрывала плоскость стенки набережной. u 

Высота задней стенки не должна превышать ширину нижнеи пло-

щадки, чтобы не слишком теснить ее. 
Устройство схода в большой мере зависит от числа ступенек и про· 

-м.ежуточных площадок. Это зависит от высоты набережной. Лестница 
может иметь 1-2-3 марша. В зависимости от высоты набережной и 
ч,ис,Jiа ·ступе1Нек, ко:мпО1зиция схо1да изме1Н1яется. u 

Однолестничные сходы хорошо связываются с подпорнои стенкой и 
19~ 
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речными сооружениями ( обычно мо

стами). Их следует обращать пилоном 
по течению реки, если это не противо

речит условиям места. Их фасад асим

метричен и растянут. 

Парковые сходы 

Парки Москвы расположены вдоль. 
рек. Они имеют набережные нормаль
ного профиля или же специального, 
паркового типа. 

Сходы к реке, устраиваемые в пар

ках, по назначению и архитектуре

отличаются от обычных городских. 

сходов. 

По сравнению со сходами городских 

набережных парковые сходы значи
чительно разнообразнее, потому что 

они должны выполнять различные 

функции. Вместе с тем, они должны 
быть красивыми архитектурными со
оружениями, украшенными скульпту

рой, фонтанами, обрамленными зе
ленью. 

Каждый парковый сход является 
индивидуальным. У становить «тип» 

паркового схода трудно и едва ли 

нужно. 

Т р и б у н ы-с х од в ЦПRпО 

Иlll. Г О р Ь К О Г О 

Самым крупным сооружением, уст:... 

роенным в парковых набережных, яв

ляются трибуны-сход в Парке культуры 
и отдыха им. Горького. Они выстроены 

по проекту арх. А. В. Власова в 1934 г. 
Эти трибуны заслуженно получили 

название «гранитного стадиона». Три

буны-сход выстроены недалеко от Го

лицынской набережной и почти равны 

ей по длине (200 м длины, 12 м ши
рины). 

Но, в отличие от архитектурных 

форм Голицынской стенки с ее угло

выми беседками-ротондами, трибуны
сход прямолинейны по плану и прямо

угольны по формам большей части 
своих сооружений. 



160. Общий вид mpllбyн во времq праздн.шш 

Трибуны-сход состоят из д,вух боковых пилонов, обрам.;1енных широ
кими лестницами, и из одиннадцати секций с каменными -скамьями. Эти 
секции о,-гделены друг ОIГ д;руга лесrгtн1ИЦами в 1,5 м шириной. Кажщая 
секция 1i-r-:,1eeт в плане ,рn.'змеры 14 м Х (9 + 3 м) = 168 м2, приче1м 3 м: 
заняты площадкой у воды. 

Каждая секrщя имеет по 11 каменных скамей. Скамья равна по вы
соте и ширине 2 ступеням (0,15 + 0,15 ~ 30 м и 0,40 + 0,40 ~ 0,80 м). 
Таким образом, J1ест,ниuы связаны со скамьями по размерам и по сво

ей конструкции. Мелкие ступени лестниц подчеркивают величину круп
ных циклопических ступеней-скамей. Лестницы членят трибуны попе
рек и показывают большую длину сооружения. 
Подъем лестниц и скамей равен 25° Каждая секции со стороны 

парка ограждена парапетом, состоящим из громадных прямоугольных 

плит. Позади каждого участка парапета поставлены громадные удли
ненные вазы. 

Против каждой из поперечных лестниц парапет прерывается, образуя 
проход на уровень набережной. Таким образом, трибуны всем своим 
широким фронтом соединены с партером парка. Их загрузка зрителям 
проста. Устройство гранитных трибун солидно, но не вполне отвечает 
функциональным требовапия:м. Подъем лестниц и скамей-трибун доволь
но крут для ходьбы, но недостаточен, чтобы хорошо видеть поверх
ность водных бассейнов. Происходит это потому, что поверхность вод
ных бассейнов лежит ниже поверхности обычного стадиона. Кроме того, 
Т\е.ла т1ювцо-в погружены в воду. Поэтому, чтобы х;орошо ви[д;етъ 
поверхность воды, трибуны водного стадиона должны иметь более зна
чительный уклон. 
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К:аменные скамьи, предназначенные для размещения зрителей, холод
ны и не в·сеrда у,добны для пользования в нашем к.пимате. 
Какие-либо постоянные помещения для кассы, обслуживающего пер

сонала и помещения для с1Портивного инвентаря отсутс:~вуют. Деревяа:
ные мостки, деревянные ограждения бассейнов для плавания выполнены 
неряшливо и никак не, сог "1асуются с внушитель:{ым ВИJдом трибун. Об
ращены трибуны на запад и всегда за"1иты вечерним солнцем. Они яв
шrются в большей мере архитектурныУ1 оформлением набережной, неЖ.е
ли спортивным устройством. 

Вдоль Пушкинской набережной выстроен целый ряд "1естниц-сходов. 
Они связывают верхнюю проезжую дорогу с нижней прогулочной ал
леей вдоль ре~ки. Ле,с.тницы лежат на зеленом откосе, уклон которого 
различен. Арх,итектура лестниц показывает, что лестницы ведут с верх
ней дороги вниз, к реке. Проекты этих сходов составлены арх. А. В. 
Вu1асовым и сuавторюш арх и.те·1пора:vш JV1осквиным и Шм:.щтом. 

1 1 
с 1 

161. Лестница-сход № 1 в ЦПКиО шс. Гормого 
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162. Леспищца~схоiJ № 2 в ЦПКиО им. Горысого 

С..:амая длинная ,из этих ле·стниц-сходоn устроена у выхода к рек~ 
оврага. Зеленый откос, отделяющий прогулочную аллею от верхней про
езжей дороги, в, этом месте довольно отлог (1 : 5,5). Поэтому лестница 
при большой длине, около 21,5 :.\1, должна соединить дорогу и аллею, 
разница уровней которых составляет всего 3,92 м. 
Эта лестница состоит из 3 маршей по 9 ступеней, двух промежуточ. 

ъъrх площадок, нижней и верхней площадок разJI1Ичной фор.мы и из па
рапета, ограждающего ,ступени. Верхняя площадка лестницы невелика 
ло размерам и просто оформлена. 
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С обеих сторон лестница ограждена массивными стенками парапета, 
вакрытого каменными плитами карниза. 

Парапет "1естницы невысок. Его ширина (0,66 м) значительно меньше 
ширины марша лестницы (3,0 м). Поэтому лестница кажется широкой 
и открытой. Стенки парапета сложены из вертикально поставленных ка
мен'ных плит. Они просты, хорошо контрастируют со с·тупенями и хо
·рошо показывают :даижение архитектурных форм лестницы. 

Стенка лестничного парапета на.крыта каменной плитой карН1иза. Его 
профиль сложен и подчеркнуто горизонтален. Сверху плита карниза 
имее"I: с.па-бую изящную выпуклость. 
Про:межуточные площад,ки лестницы прямоугольны 1и вытянуты вдоль 

лес:mшцы (3,0 Х 3,9 rм). Длим,а, их немного превыща,е:11 длИIНу ·маршей. 
Поэтому линия парапета, подчиненная направлению ступеней и площа
док лестницы, имеет наклонные и горизонтальные части равной дJпшы. 
Лесrгница Пu1авно сводит r лаз зрителя к реке. 

Лестница с-оединяекя с прогулочной аллеей у реки нижней Пu1ощад
кой. Эта площадка больше и богаче офор:м.1ена, чем верхняя. Площадка 
имеет формrу кmдparra, ,к кооорюму по бlокам ТLрw:мык!!Ю'Г ,,щва, квад
ра,vм. 

Кривые чacrn площадк·и ограждены подпорной стенкой, являющейся 
продолжением стенк,и О'ГКоса. Сопряжение подпорной стенки откоса с 
парапетом лестницы произведено у основания ле,стницы. Тонкий и слож
ный профиль карниза парапета лестницы непосре,д.стrвенно сменяеrся про

стым _ В"алом 1карН%З!а по,д[]'Орн.ой сrгеН!Кlи О'ШЮ!Са,, IИ'М~еющим ту же 
ВIЫООТ(\{. 

Архlfтектурные фор:мы лестницы лаконичны. Ее верхняя часть решена 
скула, мало развита и лег,ка. Наоборот, ее нижняя часть широко от
крыта ;к реке ,и решена гораздо богаче. 

Оход-1,асхад 

Самым больши~ из сходов Пушкинокой набережной является сход
каскад, .выстроенный в 1937 г. по проекту архитекторов А. В. Власова, 
·Шмидта (соавтор) и Москвина. 

В основе· а~рхитекrурного решения этого схода лежит та же прост
ранственная схе,ма, что в предыдущих лестницах --сходах. Но решен·ие 
схода~каскада сложнее и богаче. Стаvичная архитектурная основа схо
да - три лестницы - соединяетlС'я {: тремя окульптурами, темой кото

рых служит движение, и о тремя фонтанами, где вечно подвижная 
вода течет в нижний баосейн·. Все сооружение лежит на зеленом от
косе, обращенном к реке. 

Сход-кас1Кад состоит из двух частей: верхней и нижней. Верхняя 
часть схода состоит из широкой (12,0 м) лестницы, ведущей с. проез
жей дороги к нижней аллее. По оси этой почти квадратной в плане 
,;~еспrицы устроен каокад в ,вид,еJ водной «цепи». Водная «цепь» начи
нается у ног фигуры де:вушки-пловца, готовой к прыжку. Она ведет к 
бас~сейну, который устроен перпендикулярно к напра1влению лестющы 
и каскада. Бас:сейн расположен вдоль аллеи, на ее уровне, и является 
завершением схода. Он охвачен с боков двумя занимающими четверть 
круга в плане лестницами с забежными ступенями. Бассейн и охваты
вающие его дуги лестниц составляют нижнюю часть схода. 
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165. Общий aud схода 

Обе лестницы с -:забежными ступенями утвержлены на подпорной 
стенке, ограждающей ншкний бассейн со стоfюны берега. На наружных 
углах ба~ссейна поставлены две тумбы, служащие пьедес:та.лами для 
скульптур двух мальчиков. Ма.1ьчики держат в ру1ках рыб, из пастей 
которых струи воды бьют в баосейн. Верхняя фигура девушки и две 
нижние фигуры мальчиков расположены треуголышкшл, который обра
щен к реке своим основанием. 

Все три фигуры связаны центральным бассейном, куда «бросается» де
вушка-шrовец и куда ма"1ьчиюи-фонтаны льют воду. Полож,ение фигур 
показывает симметричность и общую ориентацию ( «рас1к,рытие») схода 
на реку. 

Нижний -бассейн лежит на стыке в,сех трех лестниц. Он отделен от 
них хорошо оформлеппой подпорной стенкой. В средней, пря11шлиней.
ной части этой стенки устроена полукруг.1ая · ниша-~"рот. Она заполненэ. 
белыми\ ,со·сулЬ1к0,м1и ,ст:сшкпrтон, чт10 и !Не св:н:1а1но с ар1хi1fте.к-
турой схода. Лучше была задуманная проекта мозаичная кар~ 
тина. Очень красив изящный вал карниза подпорной стенки, обрамляю-
1цей бас,сейн. Он хорошо показывает плавную кривизну внутреннего па
рапе-та заюругл~ен:ных (в· плане) .11ес:т1ниц. С от1с1ту1ПJ,тJjение!М оrг прюекта (и 
неудаЧ1111О) выпо:Лнепы боковые грани каскада «цепь». 

Прш.юлинейные, стенки этого ка,ска'да необоснованно ассоци,ируют~я 
зрителе,~ с парапетами лестницы. Наклонное направление каска1да, под
черкнутое карнизами его боковых граней, спорит с уклоном парапета 
лестницы. Задуманная автором нроекта поверхность боковой стенки ка
скада, состоящая из целого ряда звеньев-волн·, была бы много дороже, 
но и много лучше. Она показывала бы каждый каскад водноИ цепи, 
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-украшала и обогащала бы архитектуру фонтана. Сход-каскад непосред
·ст.венно связан с рекой устроенным в стенке набережной небольшим, 
в 3 с-тупени, сходом к воде. 
В цело-м сход-каскад умело соединяет архитектурное сооружение (ле

с. тницы) с ~Водными устройства,ми (бассейном, фонтаном, каскадом) и со 
скульптурой. Общее движение архитек;турных форм усилено расстанов
,кой скульптур и.оживлено дв-ижением воды. 

Архитектурное офор:пление стрt"..tок 

С-~,релка·-эrо мыс, образооо:mmый сЛIИIЯ]Н1Ием ·PlflКЯ 'С ее ПрiИIЮКО!м \и~ qrгоот
влеmrем КЗIН·а,ла 1М!И речного рука.ва от основного русла, яв~я,еrея ,ва'Ж

ным элеметом ар,<ИIМКФ)'ры речш,rх НlабереJt<нъrх. 
На Москва-реке архитектурно оформлены две стрелки: первая - на 

БероонеlВIОКой ,Нlаlбереакн:ой в месте схпвrетмени1я Ba1дacrrS01дJн.or·o ми.ала 
от Москва-реки (по проекту арх. И. А. Француз в 1935 r.) и вторая, 
Крао1Юхотююа,r у "" МИ1>'Н1ИЯ m OO'Iip<IВIКle \оо nрое,кп,у OIJ)x. А. Д. Сурнс 
в 1935 r.). Форма мыса, направленного против течения и делящего 
воды рек•ИI ·и' канала, И1 форма1 мыса, расположенного по течению у слия
Н:ия реки -и притока, д'олжны быть по гидротехническим требованиям 
рдзличны на реках со значительной бысrгрот:ой течения. На Москва-реке 
все речные мысы раоположены в подпертом бьефе. Поэтому их форма 
может определятwя преимущественно архитектурными требованиями. 

Стредн:а. на :Версеневсв:ой набережной 

Верхняя no течению Берсеневская стрелка tiеправильно поставлена 
в планировочном отношении. Ее ось направлена не по оси Москва-реки, 
что было бы пра•В'ИЛЬНО по аналоги.и со стрелкой на Неве у Биржи, а 
по бис,сектрисе ~уши - острова. Поэтому ст,релка «'}'мнулась носом» 
.в пра1Вый берег Моск'Ва-реки. 

Закруме,нilJая Ф<>!>Ма, -К<Jl'I)IJ\>YIO имеет Беiроон,еВОI<ая Сl'l'релка, а,, пла,rе 
логична. Однако сложный и неконтрастный план стрел.кн неясно вос
принимается с реки, а между тем Берсеиевская стрелка ,значительно 
меньше стрелки у Биржи на Неве, ,которая ввиду ясн'ото н контраст
ного плана воспринимается хорошо (радиусы с-грелок равны 45 ми 80 м). 
При проектировании Берсеневской стрелки следовало бы также учесть 
архитектуру стрелки острова Ситэ в Париже. Парижская стрелка имеет 
вид очень вытянутого треугольника, который острым углом выступает 
в .реку. П<>д.пюрньrе crreшюt парижсаrой d'Гре!Jlки по'11111 отвесны. Ti,petц 
rтрелки заканчивается прямоугольным выступом с 1Jiлощадкой на нем. 

Этот торец стрелки обрамлен с обеих сторон мостами. Стрелка кажется 
«острой». Формы ее суровы и четки. Застройка площади, расположен
ной на стрелке, ,по·дчинена оои стрелк·и. По сравнению с ней формы 
Берсеневской стрелки кажутся вялыми, сма,эанными. 

Необоснованному смягчению форм Берсеневской стрелки способ
ствует замена подпорной стен.кн стрелки непрерывной лентой ступеней 
охода, создающих как бы гофрированную поверхность. Эта замена под
порной стенки лестницей повела к омазыванию четкого деления берега 
и воды, важного на мысу, на стрелке, которая делит речные воды. 

Отвесные стенки ,стрелки на Неве или ПОЧ'DИ оmесные стенки стрелки 
на Сене были бы уместны и на Берсеневской стрелке Москва-реки . 
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Jбб. Стред1са Берсеневскоti набережной Москва-реки. План. 11 фасад (по проеюпу) 

Отметим, что выстроена стрел-ка грубовато и с отступлениями от 
нроекта. 

Строительст,во Ьерсеневской стрелки еше не закончено. Пост~ройка 
мюнумеп,т:а «Спа:оепие ч,едюскинцев», устройсТ\Вlо щвух высоких :мостов и 
реконструкция Дома правительства продиктуют некоторые изменения 

в архитектуре этого ответственного речного узла. 

Стр сдR а па О 11·.rp о nве (Rp ас,по х о.тr:мс ка я стредь-.а) 

С-грелка 1па Остр,овrке была сп1рюе:ктирова-Н1а арх. Су1р,ис· с учетом ста
рого опыта строиrельстна стре.тrок (сtiрелка Биржи на Нв:вrе). Располо
жена с-гр,е~тr,юа на реке удач,но. Она яан:о виднiа ,с rреки. С НJСе о:тк;рыт хо
rюший вид на реку и проти1в·оположный берег. 
Стрелка Островка состоит из двух основных частей: из по:1укруглой 

п.пощадки с охватывающей ее полукольцо:;r лестницей и перпендику
лярной к оси стрелки подпорной стенки, заканчивающей трапециевид. 

ный клин суши Островка. Сочетание полукруга с трапецией (в плане), 
примененное для стрелки Uстровка, сходно с планом стрелки у Биржи 
в Ленинграде. По ра,з,1ерам же стрелка Островка много меньше. Ее ра
диус равен всего 17,78 м против 80 м стрелки у Биржи. Разница в ~11ас
штабах должна была повести к рязному архитектурному оформлению 
-стрелок, имеющих сходный план. Это не было учтено и это отразилос1~ 
на архитектуре стрелки. Полукруг лзя площадка схода охвачена полу
ко"1ьцом лестницы, имеющей 2 марша (верхниИ: в 9 и нижний в 6 сту 
пеН1ей). Ступени этой лест,шщы опи.с,аны вое ббльшИ'м р~адиуспм по мере 
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нриближения к причальной площадке. На фасаде лестница имеет вю: 
половины усеченного конуса, расширяющегося к воде. 

По д;В,)l)М радиусам, образующим угол 34° с -осью ст.ре.JFКJИ на лест
ни'чных ма1ршаос, ycrrrpoeны две пары тумб, раопюш:оженных оtдна па'Ра на 

нижнем, друrая на верхнем марше :1естницы. Эти тумбы членят лест
ницу на три час,ги и имеют важное значение для архитектуры схода. 

Они должны подчеркивать среднюю ось схода и показывать своими 
р~аж,уµса,ми ,полуциркульнооть ПЛаlНiа! сщрiелки. Свю1И·м~и уТ1рирооомными 
пропорциюш тумбы должны подчеркивать разЛJИчную высоту лестr-~'.нч
ных маршей. I-lа1конец, они должны придавать сходу ~асштабнос1ь и 
обогащать его архитектуру. Не возражая против желательности укра
тения сходов на набережных, мы полагаем, что эти тумбы дробят и 
без того малое пространство ·схпда на Островке. Формы самых туi11б 
слишком из-мельчены и претенциозны. Они усложняют, но не украшаrот 
сход. Каждую пару тумб следовало бы объединить и упростить, либо 
совсем обойтись без них. 

Второй важной частью схода являет,ея подпорная стенка, обрамляю
щая по бокам лестницу схода. Эта оо,веснан подпорная стенка сопря
:nа:еtгся с ,НJЭ.tк:JюНJны.ми .1:,те1ш:а:ми ~набережных Моск:ва-ре1ки и Водоо11вод
ноrо КЭНЭu1а ПОД тупым yru1OM (117°). На некотором расстоянии ОТ ли
це.вой подпорной стенки обе набережные образуют изломы в плане и 
вновь повторяют тупой угол сопряжения. В резу.;1ьтате профиль наклон
ной стенки с переменны1f уклоном повторен шесть раз на фасаде стреJ1-
к,и. Пологий профи.;1ь набережной, повторенный шесть раз, создает впе
чатu1ение, будто гранитная ·стенка зрительно расползаеТ1ся, как глинянаs.._ 
По обе стороны от лестницы схода в задней ·подпорной стенке 

устроены две декоративные арки, перекрывающие плоские выемки 

в стене. 

Декоративная обработка боковых частей задней подпорной стенки 
схода напоминает обработку стрелки н·а Неве. Однако выполненная 
с .и1ск:л:ючИ1Т1еЛiIJ!НIОЙ 'Сtтт:лой 0iбрабо1Гка арок и с-ку,.1ьп;-гурн:а:я о:бра6отка1 под
порной с-ге.н1ки ~стрелки н~а Не~в,е превр,ащены в· данном сл1уlча~е В графиче
ский (~rшнейный) .рисунок. За:днюю стенку ,стlрелки Ос,тровка ,с1ледовал-о 
бы решить проще, закrрьnв, однако, от.,югие nрюфи~'ГИ биковых от1касных 

стенок. 

Ос~НОВIН:ОЙ прие-м р,еше:ния стре1люи ОСТ1ров,ка, ме!дует а~добiрiиrть. Соче
тание полуциркульной в плане лест,НJицы и трапециевидного торца при
лежащей части набережной пла:вно заканlшвает мыс Островка. Следует 
также одобрить усгр,ойство на этой стрелке Jrе,стНJщы, широко связы
вающей набережную с рекой. АрхитеК'гурные формы стрелки на Остров
ке чересчур раздроблены, они у\-1еньшают ~ш,с:mтабно,сть сооружения. 
Верхняя и нижняя по течению реки стре.rrки имеют различную фopJ\.IY 

план.а, и этю :пр0в:и~ТJ.Ь1Но. Но ,их а,рхиrект:у1рные формы 1н1ещJоста1"J1очно м.о
нументальны. 

Пыводы 

При п:рюекmиранЭJНiИи 1схюдов CJIIC'д,y"Cт соблюда'ть ,е1ледующие условrия. 
I. Длину прича.льной площадки достаточно рас-считывать на причал 

лишь одного -судна, которое не задерживается долго на промежуточных 

остановках. 

Длины ·большинства прича:1ьных площа,док сходов Москва-реки и 
Яузы равнню~ся 12-30 м, что может быть рекомендовано для анало
гичных условий. 

2. l(онфиrурация причальной стенки в плане доJiжна быть пря:vюли-
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нейна, без значительных выступов причальной линии в сторону реки 
относительно линии регу Л1Ирования набережной. 

3. Причальная площадка должна обес:печить удобную и безопасную 
посадку и высадку пассажиров, в связи с чем ширина ее должна быть 
установлена не менее 1,5-2 м. 
Высота причальной площадки над нормальным судоходным горизон

том устанавливается в соответст~вии с габаритами: судов и равна обычно 
от 50 до 120 см. 
Судоходная глубина у схода и на подходах к нему должна соста

влять не менее 1,5-2,0 м. 
Сопряжение лйнии основания судоходной прорези а. линией регулиро

вания на подходах к ·сходу производится под углом 1в 15°. 
4. Сход-причал должен быгь оборудован необходимыми причальными 

приспособле~ниями в виде пр1-гЧ'альных 'Г~б, оrrбой1Ных 6русье,в и колец, 
расечИ1Т1анных на возд1ей,ств1:ие оу,дlов ,со1О111в-етеt11вующего тоннажа. 
Крюме тюг:о, на сходе с.тюе:дует пр~едi)'iс:моrгр~тrь: у~с1т1рю,йс.т~во прwопособле

ний для под;в,одКiи оiов1ещен1И'Я, телефаН1а и вюlдiОПiроrвод,а. 
5. Пр:и проектировании лестничных маршей на сходах следует при

нимать ширину ступени равной 40 см, высоту ступени равной 15 см 
(со швом), ширину марша устраивать по архитектурным соображениям. 
но не менее 1,5 м. Норм, устанавливающих число ступеней в марше 
схода, не существует. Не следует, однако, делать марши слишком длин
ными и трудными для восхождения. 

Решение схода должно быть выбрано с учетом возможного воздей
ствия льда на элементы схода, для чего они должны быть соответ
ствующим образом укреплены или защищены. 
В заключение приводим таблицу стоимостей сходов набережных ,\1.о

скm-,реК!И :и Водоотвюд1Н1ого кa;нalJia: 

Выrота 
конструк

ции от по

дошвы до 

верха К<1р-

Длина 

по при

чалу 

в м 

Стоимость в тыс. 
руб. 

Наименование схода 

н11за в м 

I. Сходы-лестницы парковые 

ЦПКиО сход-ю~скад • . . • . • • . . . . 1 

ЦПКиО сходы-лестницы №No 1, 2, 3 • • . i 
8,63 

6,25-6,73 

II. Сходы-причалы 

30,70 

7,52 

схода 

всего 

554 

113 

Ось J1естницы нормальна к линии берега 

Фрунзенская набережная • • • . • • • . . 6,11-7,05 3(\,00 220 
Крутицкая )> • • • • • • • • • )) 30,00 347 
Краснохолмская >) • • • • • • • • • )) 42,00 396 
Бережковская » (сход у Киевского 

вокзала) •••.•..•.• 
Набережная им. ГорЬ!{ОГО . . • 

)> завода им. Сталина 
Крутицкая набережная ••... 
Дербеневская набережная • • . 
Павелецкаи )) 
Болотная )> (на Водоотвод1юм 1 

канале) • • • • • • • . • 1 

14* 

)) 76,0 1159 
4,97-5,58 15,20 132 

)) 19,28 15R 
)) 20,50 228 
)) 26,05 210 
}) 30,80 293 

., 39,32 235 

одного 

пог. м 

длины 

по при-

1 чалу 

18,5 

17,3 

7,35-
11,5 
9,4 

15,3 
8,8 
8,3 

11,4-
8, 1 
9,4 

6,0 
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III. Сходы - пр и чал ы 

Ось Jiестницы состоит из участков, нормальных к .1инии берега и парал
лельных ей 

Софийская набережная . • 
Москворецкая ,., 
Бережковская » • • • , 
Симоновская » 

7,10-7,95 30,00 
» 34,00 
» 43,00 

5,43 31,10 

458 
379 
268 
330 

IV. С х о д ы - п р и ч а л ы п о л у к р у r л ы е, н а с т р е л к а х 

Берсеневская набережная •.•. • 1 5,46-5,73 j 113,60 / 1614 / 
Островок • • . . • • • . . • . • • 5,46-5,7.1 60,60 574 

V. С хо д ы - п р и ч а л ы 

Ось лестницы параллельна линии берега 

15,3 
11,1 
6,2 

1(\6 

14.3 
9,5 

Озерковская набережная . • . • . • 5,55 1 16,00 162 1 10,1 

VI. С хо д ы - триб у н ы 

ЦПКиО • • • • • • • . • • . • • . / 6,15 / 200,00 / 2248 / 11,2 

Приве~енные цифры показывают, что стоимость погонного метра 
схода в два-три раза выше стоrимости погонного метра стенки набе
режной. У становить закономерное соотношение сто1Имостей сходов раз
ных типов не предс~авилось 1в.озможным вследствие крайнего разнообра
зия высоты сходов, устройства оснований и устройства самих сходов. 
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Глава пятая 

:МОСТЫ И ПРОЕЗДЫ ПО НАБЕРЕЖНЫМ 

Строитедъство мостов в :Москве 

Мо,ст является важным элементом в архитектуре реки. Мост менее 
значителен, нежели застройка обоих бере1гО1в ре!К.и, но более сло,жен и 
выразителен, нежели ,стенка набережной. 
В триаде - здание - мост - набережная - мосту оправедЛ1И1ВО отво

дится второе место. 

Широкая программа работ по созданию новых мостов столицы бьша 
намечена и выполнена ,согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 10 июля 1935 г. Бьто предложено «для улучшения с:вяз,и между 
районами, раоположен'Ными по обеим сторонам Москва-:реки, и для 
обеспечения возмояшости сквозного прохождения по Москва-реке; боль
ших волжсlКих судов, пос,т:рои1тъ в т1е~чен1И1е1 десятИlлетия Ы 1н1оrвых м,о!Сrгlо,в 
на высоте уровня Бородинского моста, -(до 8,6 м над уро,внем воды при 
отметке 120) и 3 моста реконструировать путем подъема на тот же 
уровень. 

Из ую~за.нных MOIC'ТIOB П'ОIСТ!р'ОIИ,ТЪ к НJа ча!Лу I 938 г. ВЗ0'Мlе1Н IНЫII-rei· с.у
ЩеlС:т!вуюЩ1И1Х ч~е~тыре но1вых l\~otтa ,ч,elpieiз Моаl{lва-1реку: 1) Бо·льшой Кам1ен
Н1ЫЙ, 2) КрыМ1ск~ий, 3) Моекнорецкий ,и 4) Кр1а1снrохолмский и тр,ИI М1оота 
через Водоотводный ка,нал: 1) iM. КаменнЫlй, 2) Чугунный~ и 13) М. 
Краснохол.мский 1\ЮСlты. К этО1му ж1е1 1с1рюк:у 1П10~:нятъ 1существующ1ие на 
МО1а~оо-р,еке мос11·ы: 1) Устъи~нский, 2) НО1В10\Сш1сс1Кий и 3) мос.т М. Б. Б. 
ж. д.» '· 
Слова этого постановления уже пре·творены в с·,таль, железобетон, 

гранит. Намеченная программа выпол,н~наl в сжатые стахановцами сроки, 
в два года. Нигде в мире мосты не строятся так быстро, как в СССР. 
Кроме перечислен'Иых моотов, выстроен новый Малый У стьи~нский через 
Яузу и заново построен, а не поднят, Большой У,стьинский' мост. К чис
J1у новых мостов следует прибавить ранее выстроенный мост метро, 
новые городс~ие мосты через канал Москва-Волга, в черте города, на 
Мневниковск,а,м (у 9-го шлюза), Хорошевском, Октябрьском шоссе и 
железнодорожные мос,тьr- Ржев:ской и Ок,тябрьской ж. д. через кан·ал 
Москва-Волга у 8-го шлюза и в Химках. 
У же скупой перечень выстроенных в границах растущей столицы мо-

1 Пост. «О генеральном плане реконструкции Москвы», часть II, пункт 5. 
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стов показршает размах работ,. 1не имеющий себе равного в истории за
рубетноrо мостостроения. В ближайшие годы предстояrг дальнейшие 
громадные ра:боты, по постройке мосто1в столицы. 
При строительстве новых московских мостов применены наиболее 

современ'Ные конатрукции и строительные ма,териалы. Но московские 
мос,ты - не т,01Лько 11])ЗНюпорт~ные сiОlо,ружен,и.я, ню и .а1рХ1иrrектурн:ьrе про.из

ведения. 

Рассмо11рим изменение ар~итектуры новых московских мостов в зави
симос11ц 01т изменения их конс·трукции. 

Бо.1ьшоfi У(1·rь1111скиii itIO(И' 

Большой У,стьин:с:кий мост построен по проекту инж. В. М. Вахуркина 
и nрхитек11урно офо~рмле1Н Г П. Гольц,е,м и Д. -М. Собо1левым (ри1с. 168)-

168. Бо:льшой Устьинский мост. Общий вид речного пролета 

В районе, г~е выст_роен мост, скальное основание находится близко 
от поверхности земли, поэтому опоры моста поставлены прямо на скалу. 

Арки моста. упираются на низкие опоры, лежащие в толще набе,режн·ой. 
Видимых уа11оев мост не имеет. Это предопределило особенности его 
конс·трукци~и и архитек11уры. 

Проле11ное строение моста являе11ся чистой металлической конструк
цией. Оно IСОСIТОИ)Т из двух главных элементов: довольно пологой. одно
пролетной (140-метровой) арки и проезжей чаGтиl моста, длин·ой с по~д
ходами в 465 м, имеющей ви1д еще более пологой кривой. 
Арка моста под,держи,вает трубчатыми стойками балочную клетку, 

несущую проезжую часrгь моата. Крайние балки имею11 одинаковую вы
соту на,д речными и береговыми пролетами. Береговые пролеты моста 
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лежат на т01нк1их металлических колоннах. Эти пролеты непосредственно 
переход:я11 в эсrгакады. Эс,такады мос1т0 011)х:Иlтеютур1но rреш1е1н:ы как про
должение проезжей ча'сти моста. Проезжая часть моста, лежащая на 
эстакадах, опирается через равные промежутки на спаренные колонны, 

между которыми устроены подпорные стенки. Расотояние между о.па

ренными u колюннами равно береговому Пiролету. Со-зд::ается к,р:уп~ный ме
трическии шаг .сnа~ре:нных колю1Н1Н, членящих ст1е1нки эст1ака1д. 

Крупному метрическому членению береговых частей моста про,тиво
поставлена сложная С''Груктура речного пролета моста. Речной пролет 

моста по фасаду состоит из следующих частей: арки, балки, несущей 
проезжую часть, ,и ограды. Ста:льная арка лишена каких-либо членений 

и у~крашен·ий, она плО1ска. МасС'а:вная стальная балка, несущая проезжую 
ча~с,ть мос:та, утвержден0 на т;р;убчатых круглых стойк~!х. Балка, также пло

ска, но из ее плоакосТ~и ,выступают кронштейны, несущие тро(fуары. Над 
каждыми дв,умя стойками помещены четыре к,ронштейна. Над каждым 

кронштейном на поверхности моста утверждены стойки ограждения. 
Между стойками находя11ся чугунные «кружевные» решетки. Длина 
решетки, расстояние между кронштейнами, расстояние между круглыми 

стойками па1дчинены одному модулю. Конструктивный скелет моста 
подчинен· строгой линейной композиции. Поэтому ажурная лента литых 

решеток хорошо связана со оплошной стальной лентой балки, зрительно 
равной ей по выс1O,т:е и р1асчл1е~нен11юй кронш'Ге~йнами. ПосJ]едr:ние С1вязаны 

со стойками, опирающимися на мощную мостовую арку. 
Главный конс·труктивный элемент моста,' арка, своей прост1отой, цель

ностью, красивым изгибом кантрас1тирует с прямоугольными формами 
и м~елкими ч1ленениями башки !И огра~ды. Высо11а с,еченшя арки, iHe намного 

превосходит балку, поэтому арка моста кажется легкой. 
Наиболее архитектурно деталированной частью Большого У стьинского 

моста является его проезжая широкая часть, несомая мощной балкой. 

Нее элементы, могущие нарушить ее горизонталыный бег, уничтожены. 
Началом и концом моота являю11ся гранитные тумбы, поставленные 
в начале эс:такад. Мост в целом кажется широкой улицей, легко и 
плавно перенос,ящейся через реку. По своей архитектуре он логичен 
и совреме1нен. 

БоJ1ьшой. Краснохо.1111ский: мост 

Большой Кра1снохолмский мост имеет среди московских мостов самый 
большой пролет арки (160 м). Общая длина моста с ПО!дходами равна 
725 м. Он посrгрое1{ по проекту инж. В. М. Вахуркина и архитектурно 
·оформлен проф. В. Д. Кок·ориным (рис. 169). 
Особенностью конструкции мое,та является его большая косина, бла

годаря чему мост всегда воспринимает1ся в перспективе. По своему 
архитектурному оформлению мост является развитием и изменением 

·архитектурной идеи Большого Усшинского моста. Главным отличием 
Большого Краснохолмского моста от Большого У Сiтыин·ского моста 
являютс,я высокие береговые устои, в которые упирается стальная арка 
речного пролета. Массивные гранитные береговые у~стои воспринимают
ся особенно остро благо'даря тому, что они косо пересекают проезжую 
часть мос·та. КОJютрукция балки, несущей проезжую часть моста, в реч
ном и в береговом пролетах различна ( в отличие от Большого У стьин
ского моста). Проезжая часть маета утверждена на стальных балках 
(балочной клетке). Крайняя балка кажется легкой по 1сравнению с аркой 
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моста. Проезжая часть моста над береговыми пролетами утверждена на 
ма·ссивных ж·елезобетонных балках. Сочленение тонкой металлической 
и мас'Сивной железобетонной бал-ок, имеющих разную вы"Соту, происхо
дит на береговом устое моста. Высокий устой архитектурно оправдывает 
различие обеих балок. 

Легкие стальные балки речного пролета утверждены на тонких труб
чатых стойках, опирающих'Ся на арку. Тяжелые железобетонные балки, 
перекрывающие береговые пролеты, утверждены на береговых устоях 
и на толстых железобетанных колоннах. Колонна сохранена в архитек
туре Большого Краснохолмского. моста, но подчинена берегов'Ому устою 
в отл1ичие от БольшоrО! Усть.инского моста, где колонны заменяют ви
димую часть устоя. 

В архитектуре Большого Краснохол:макого моста стенки береговых 
эста•кад решены как значительный архитектурный элемент моста, а не 
как ряд колонн, нес,ущих проезжую ча·сть, как на Большом У стьинском 
мосту. 

Высокие береговые устои отtделяют главную стальную арку моста, 
перекрывающую реку, от железобетонных балок, перекрывающих бе
реговые пролеты. У стаи членят мост на три пролета. Они обрамляют 
реку и соз1дают «архитектуру (образ) мо-ста». 

М о с -к n о р е ц к и й м о с т 

МJооК1В101р~цкiИй моат, подобно Большомl)Т К0м1еннюму мосту (рис. 170), 
соСIТоит из трех арок, перекрывающих реку и проезды набережных 
~р1ис. 171 ). Мост пос·т~р~оен цели~ком и1з Жiе!Лезю6етtоtн/а и облиц·она1н рю
зовым гранитом по1д цвет стен Кремля. 
Три массивные арки моста: утверждены на устоях, имеющих пилоно

образную форму. К бере["овым устоям непосредственно примыкают бе
реговые эстака~ы со сходами-лестницами. 

В архитектуре моста показано отличие: главной сре1дней арки от бо
ковых арок и выражен, 1даже преувеличен, контраст несущих часrгей
устоев моста и опирающихся на них арок. 

Различное значение главной и боковых арок моста показано, во-пер
вых, различной величиной пролета и, во-вторых, архитектурной детали
ровкой. Главная арка имеет кра•сиво профилированный архивольт, по
кавывающий небольшую толщИJн.у железобетонной плиты, несущей MQ!CT. 

Ее карниз и парапет вынесены вперед и утверждены на красивых ка
менных кронштейнах. Оформление береговых арак зна1чительно проще. 
Архивольт упрощен. Карниз не имеет кронштейнов. Объединены все 
арки мо,с,та карнизом :а виде вала л гранитным пара1Петом. Это отвечает 
масеивной архитектуре миста. Нижняя часть железобетонных арок, 
имеющая вид частей цилиндрической поверхности, вос1прИ1н1мается снизу 
более пр1ос~то, чем ста1лыная конструкщия дipyirиx alpIOIЧIHЫX мо,стов, но 
оформлена она значительно хуже нижних поверхностей береговых про
j1етав Большого Каменного моста. 
Арки моста утверждены на устоях. У стаи моста имеют вид пилонов. 

Они шире а:рок моста и значительно выступают из фасадной плоскости 
моста. Выступающие части моста д·олжны были нести скульптурные 
группы. Скулыптура не осущесТВJ1rе1Rа, выносы ПИJЮIНЮВ превращены в 
площа1дки. Вьютупы, образованные пилонами и сходами с маета, раз
рывают мо'Ст на три части и этим зрительно его укорачивают. Высту
пающие вперед пилоны нарушают непрерывность гранитного парапета. 
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[_169. Большой Краснохолмский мост. Фасад 

!70. рОЛf?и:ой Каменный м9ст, Фqc(li) 



В сильном ракурсе пилоны закрывают мост. Кривые линии арок недо
,статочно ясно сочетаются с наклонными гранямл пилонов. Контраст 
вертикальных устоев Большого Каменн·ого моста с его арками более 
выразителен. 

Железобетонная конструкция придала мосту массивность и монолит
ность. Это свойство железобетона хорошо использовано в архитектуре 
моста. 

Средствами новой строительной техники создан мост, по своему архи
тектурному типу гuрибл!Ижающийся к старым каменным мост1а1м. Это 
оправдано тем, что «каменная» архитектура Москворецкого моста хо
рошо сочетается с архитектурой Кремля и Василия Блаженного. 

171. Москворецкий .мост. Общий вид 

Такова эволюция архитектуры моста при переходе от чистой стальной 
конструкции Большого У стьинского моста к железобетонной конструк
ции Москворецкого моста. Стальной мост легок, его формы ажурны и 
современны; он остро контрастирует с застройкой берегов. Железобе
тонный мост монолитен и монументален; он хорошо сочетается с за
стройкой берегов, но обычно закрывает перопективу сильнее, чем сталь
ной мост. «Архитектурное выявление конструктивной идеи моста» вы
полнено авторами всех рассмотренных проектов удачно. 

йiое1·ы через Водоо't'подпый 1санад 

Новые мое.ты чер,ез Водоотвощный :ка:на1л - М1а1лый-Ка:м:ен:Н1ый (рис. 172), 
Чугунный (рис. 173), Малый КраснохолМlакий - иМiеют ширину в 40 м. 
Их дЛ1И1Н!а не намного превышает ши:рину. Эти М!ос1ты построены в од11юм 
уровне с набережными. Высота их по,дмостового габарита равна 6 м. 
С моста на набережную устроены лес:тницы и iПандусы съездов. Оба 
берега ВадооТlводного каналtа lfевьюоки. Поэтому усшр,ойс,11во пандусов 
нетрудно, хотя и очень стеснено существующей застройкой. 
Все мосты через канал однопролетные, железобетонные, арочные. 

Каждый малый мост через канал должен быть по своей архитектуре 
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172. Малый Каменный .мост. Фасад 

подчинен устроенному на той же магистрали большому мосту через 
Nlосква-реку. 
Это требование выполнено в архитектуре Малого Каменного моста и 

не соблюдено в архитектуре нового Чугунного моста. 
Москворецкий мост состоит из трех арок, являющихся дугами окруж

ности. Арки утверждены на сильно выступающих устоях. Огражден 
мос:т С[Ыюшным граняmым [I'ар·аnетом. НаоборО111, Чугунный моат имее.т 
арку сложного эллипсовИJдного профиля. Сложный профиль арки, при
,л:ененный в малом мосте, н·еобоснован. Он не связан с простыми про
филями арок Москворецкого моста. В отличие от, .устоев Москворец
кого мос1та., устои Чугунного моста ,слиты ·с ,'11е.1юм а1р1к1И. Тело моста 
конструктивно не расчленено и архитекrгурно не деталировано. Оно ка
жется вялым, аморфным. Ограждение Чугунного моста состоит частью 
из параnеrта, (въеЗlды IНlaJ мotrr), ч1а1стью из р1е1ше1ток· <И' r;ра,нит:ных ту1мб 
в середине моста. Чередование парапета и реше1ток не связано с аркой 
моста. Отношение :длины сплошного и ажурного ограждения случайно; 
гранитные тумбы, поставленные между решетками, непонятны и для 
огр,а;ды мое.та, .а на 1Н'а'бе1реЖIН'ой не Н1уrжн·ы. АJрХIИ'Т/е!Кl'Гуру моста прихо
дится ачитать неудачной. Мост выстроен со значительными отступле
ниями от 111е1рв1О:на1чальног,о проекта. 

В отличие Оi'Г нового Чугун:~юго мое.та~, М·алый Каме:нный мост по 
своей архитектуре подчинен Большому Каменному мосту. Он арочный, 
железобетонный. Его арка являет1ся дугой ·окружности. Ее пяты зри
тельно упираются в устои моста наJ уровне воды, а ее сере:дина сбли
жается с карнизом моста. Благодаря этому приему пяты мостовой арки 
и ее замок с.тр1ого вписаны в композицию фасада моста. Фасад моста 
кажется строго построенным. Небольшая толщина арочной плиты пока-

173. Чугунный мост. Фасад 
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зана а·рхивольт01м, сложенным из гранитных плит. Тонкий архивольт 
придает арке легкость и упругос.ть. 

У стон моста имеют вид высоких параллелепипедов. Их грани отвесны. 
как у устоев Большого Каменного моста. Они хорошо связаны с аркой:· 
моста, н'd воспринимаются как са:мостояте·льнаЯi часть моста. 

Ог.раждение моста состоит из гранитного парапета на усто1ях и чу~ 
гунной решетки над арочной час-тью моста. Различие ограждения под
сказано различием час,тей моста. Оно логично и красиво. Мост обли
цован серым! гранитом и сюупо, но ,красив·о1 украшен (барельефы, замко
вый ка,мень, архивольт арки). 

Пересечение мостов с IIроезда:ми набеJ)ежпых 

Р:а:змеще~ние мосtrов :на Москва1-·реке определяе11оя с1очета~н~ием риlсунка
речных петель с радиалыно-кольцевым планом города. Речные петли 
обычно направлены ,выпучина1Ми к центру гороща, поперек .рщциальных 
магистралей. Их дуги пересекаются многочисленным,и радиальными и 
б.mижаЙШИ!МIИ К цlelнtr1py :юОIЛЪIЦеВЫ\М1И уumц1а1М1И'. По1Э11ому В к:ру:тых iВ!ер
ши,нах речных пе-тель сосредо,точено мног,о мостов. Расстояния между 
НИМIИ IK.:01.Jiie!OOIIJOIT'CЯ: . :QIТ, 500 м до 1 ООО м. 
Прямолинейные уча1с:т:к.и реюи направлены вдоль ра1ди,альных улиц. Они 

пересекаются лишь кольцевыми улицами. Расотояние ме:ж;ду кольцевыми 
улицами у,величивается по мере: удаления от центра. Поэтому мое.ты !Ia 

прямоЛ1Инейных уча,с~тка·х ,реки сmрюят,ся чеlрез 1,0-1,5 км -в ценrrре го
рода: и через 2,0-3,0 км на периферии. 

Пеtреiаечени~е: мос1та, с н1а6ережной прОИIСХОДИТ в '(Щ'НIОМ yp>QIB'Н'e' ,$ Во
доотводном канале и в двух уровнях на Москва-реке. 
Мосты Яузы либо принадлежат к одному ,иэ этих типов, лИJбо осуще

ствляют тре11ий тип пересечения. Так, i'оспитальный и Матросский мо
сты пере1с:еооают ·пешеходные д'Оlрiожки \Вдол:ь на6ереЖ1Ных в IНIИIЖНlе>м 
уровне, а 1П1рldезжи1е час.тиt 'Н!аtбеtрежных в одном верх,не:м~ урО1В1не. 
Наиболее развитым типом пересечения моста с. набережными является 

тр:аtнс1rюршный узе:л Мосrк.во~рецкого ,и Чу\Гiу'НН!Оlго 1мi01Сrгов; о:х~о~1н1ым, но 
более трудным типом пере:сеченяя моста с набережной является узел 
Большо,го и М'Злого У стьинаких мостов. 
Особым типом пере1сечения (в условиях сложного рельефа) явится 

тра1н:спортный у,зел Бо1рс:щинlс1К,а,г10 м.ост1а после его ·реконсrгруюц::юИI. 
Наконец, целой проблемой является ·организация; транспорта у Дворuа 

Советов (по Большому и Малому Каменным мостам и мо-стам у Бе!)се
невской стрелки). 

Транс11ортный узел: :Москnорец:коrо моста 

РассмоТ1рим один из характерных случаев пересечения моста с ю1.бе
ре:ж;ной. Москворецкий и Чугунный мосты соединяют Б. Орды:нку с
К,р1а1снюй ,плш:цадью (,ри~с. 174). Ос,1ювным~и тра1Н1апоl)'I1ными поrгока,м:и этю1го· 
узла являются, во-первых, радиальный поток с Красной площади и с ул~ 
Разина! 1юа Б. Ордьшку, IВ'О-М'Орых, т:ра1нспор-mые поrr/ОК'И' в1доль набереж
ных Моск:ва-р~екJИJ с большей инmеНIСIИ/вностью rюток'а л-евюгiQI берега 
и, в-треrгьих, т:ра:нспю1рт1Ные пото!К!И в,до.ль набережных В01доотвО1д1ного 
ка,НJала ·с б:альшей И1нт1е·Н1с'ИООО1сrrью потока правого бере,г:а. 
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Второстепенными направлениями 
будут Пятницкая улица и Садовниче
ская улица. Первая, по существу, 
является дополняющим Б. Ордынку 
радиальным направлением; вторая 

освобождает набережные реки и ка
нала от трамвайного и автогрузового 
транспорта. 

Транспор:г на Москворецком мосту 
организован так, что потоки движе

ния по мосту и по набережным раз
общены и проходят в разных уров
нях. Вместе с тем, обеспечена воз
можность легкого попадания с моста 

на набережную. Движение по Чугун
ному мосту и набережной канала 
происходит в одном уровне. Правый 
проезд (Кадашевская набережная) 
Водоотводного канала расширяется. 
В начале Б. Ордынки перед новым 
Чугунным мостом создается пред
мостная площадка. К ней ведут пан
дусы проездов набережной и лестни
цы с тротуаров вдоль набережной. 
Чугунный мост расположен в уров
не предмостной площадки. Его ши
рина равна 40 м. Сочетание широ
кого моста с расширенным правым 

проездом делает возможным развяз

ку транспортных потоков в одном 

уровне. 

Проезд левой набережной Водоот
водного канала пересекается с мо

стом также в одном уровне. Пере
крещивание транспортных потоков и 

левые повороты здесь нежелатель

ны, правые повороты возможны. 

От Чугунного на Москворецкий 
мост ведет широкая эстакада. Она 
пересекает весь -остров. По этой 
эстакаде поток автомобилей с Чугун
ного моста беспрепятственно направ
ляется на Москворецкий мост. Трам
вайные пути, идущие со стороны 
Чугунного моста, проложены не по 
середине, а по правой стороне Мо
скворецкого моста. Они не пересе
каются с потоком автомобилей. 
По обе стороны эстакады на Ост

рове будут устроены 25-метровые 
проезды-пандусы с двухсторонним 

движением. Они создадут возмож
.ность легкого попадания с Софий-

.1п ock 8а fle,'-ca --

F~~--: 
r4"' 

174. Схема организации транспорта 
у Мос,сворец,соzо и Чугунного .мостов 
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175. Примыкание стенок набережных Водоотводного канала к старо.му и новому Чуzунны.м .моста,'d. Фасад стенки и 
разрезы 



с,кюй и Раушской н~абережных на мост. Уклон эстйка,ды равен 40/о,. 
уклан па,Н1дусов - О,8-2,2О/о. 
Организация транспортного движения перед Москворецким мостсl\.-г 

со стороны Красной площади будет проще. Потокам транспорта, иду
щим с Мо·скворецкого моста, с:ледуе·т 'обеспечить попадание, во-первых, 
на Красную площадь и на ул. Разина и, во-вторых, на Кремлевскую и 
Москворецкую на.бережные. Первая задзча решается СОlзданием перед 
начало.м эстакады пересечения транспортных потоков в одном уровне. 

Нтор~ая зщrщчз -- дВIИ'женrие с Москворецкого мос1та на набережные -
решена у1с111ройст,вом широкJИх панщ~усо.в-апу1сюов к Нiабережным и про
ездом под береговым пролетом моста. Автомашины, с~едующие на 
мост с Москворецкой набережной, будут проходить под береговым про
летом моста, поворачивать направо - вверх по б. Васильевскому спу
ску - и з~атем опяrгь 1Н1а1п,раво - на моот. АвmоlМаШи!Н~I, сщ1едующи~е ,на 
мост с Кремлевской набережной, будут также сначала проходить под 
бе~рег:овым пр;олет·о:м: моста, зате~м 1Пiоlв'ар!аrчrиваrг~ 1Н01Л1евю и ВЛIИВ'атъся в по
т1ак м1аш1И1н с Мос1Кв~орецrкой на6ер~е,ж1нюй, СIЛlедующих на Кремле~В1скую 
набережную. Их дальнейший пу'ГЪ на мост совпа~дает с движением 
первого потока машин. Большая ширина набережных (50 м) обеспечит 
устройство площадки для левого поворота автомобилей на некотором 
раостоянии от моста. 

Такая организаци~я движения устранит опасное пересечение движе
ния под береговым пролетом моста. Современный мост организует го
родской транспорт. 

Со11рлжение мостов с набережными 

Необходимость обеСJпечить достаточный ,судоходный подмостовой 
габарит приводит в городских условиях к устройству проезда вдоль. 
набережных и проезда по мосту в ра.зных уровнях. В этом случае дод
жен быть устроен достаточный подмостовой габарит проезда, проходя
щего по набережной под мостом (4,0 - 4,5 - 5,0 м). Сопряженме на
бережной ,с мостом в этом случае обычно решается в виде простого 
вримыкания стенки набережной к устою моста с сохранением гори
зонтальных ·отметок тротуаров и о нормальным продолжением этого 
11p1oxya1pia под м~остом. От,метк1а ·riipl0rгya1P1a прое,зiДlа,, прю:ходящето под. 
эстака1дой моста, установлена с учетом отметок карниза набережных,. 
ПtрИiМЫКЗЮЩИХ к М'Оlсту. При~мера~мlи пересече1Н!И!Я 1В двух уро1В\Н'ЯХ яв
ЛЯЮ11СЯ ,1юе новые мос1:к1В/орец.кие MQicrrы. 
В случае пересечения проез,да по набережной с проездом вдоль 

мо1с:ш в одно.м урюв1не, ч110 rимеет мес1т~о 1на мостах через Водоо:тlВОд
ный канал, обычно OТ1ме11ки карниза набережных не совпадают с от
метками проезда по мос1там. Проезд моста лежит несколько выше 
проезда набережной, который подымается на мост. 
Сопряжение и пересечение в одном уровне набережной с мостом 

21южет быть устроено двояко. 
В первом случае тротуар и проез,д по на6ереЖ1ным проектирует-ся в 

одном уровне, с одинаковым подъемом к мосту, приче·м, вследствие 
подъема проезда набережной к мос,ту, стенка набережной также по
степенно повышается. 

Угол подъема с-генки набережной делается равным углу подъема 
проезда на мост (20/о, 30/о и не более 5-60/о). Примером такого реше-
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ния может слvжить подъем набережной к Чугунному мосту (старому 
И HOBOIMY) (,рис. 175). 
Во втором cJDyчae тротуар и проезд вдоль ~набережных у примыка

ния к мосту у~страиваю-гся в разных уровнях. Этот прием пр;.~меняется 
при желании с)делать наружную стенку набережной горизонтальной 
на всем протяжении реки, при этом проезд вдоль набережной отде
ляется от тротуара подпорной стенкой. 
Для пешеходного движения у самого моста устраивается лестница, 

служащая для подъема пешеходов с тротуара вдоль набережной на 
тротуар моста. Так решено примыкание набережной к Малому Камен
ному мосту, 

Второй вариант сопряжения моста с набережной, при значительной 
разнице в 011метках тротуара и проезда по набережной, приводит к 
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176. Примыкание стенок набережных канала к Малому 
Каменному мосту. Фасад и план 
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177. Конструктивный разрез примыкания набереж
ных к .мосту 



178. Генеральный план участка примыкания R.абережной к Малому 
Каменному мосту, с нанесением разрезов подпорных стенок 

у1с,тройс1т1ву очень высюкой пrод1юр1нюй сmе1Н1ЮИ, ограждающей проезд. 
Слишком высокая стенка обычно некрасива. 
Промежуточным решением между двумя этими вариантами является 

устройство тротуара на набережной в виде С'Истемы площадок и сту
пенек. В это,м случае можно ограничиться устройотвом н~евысокой под
порной стенки, отделяющей тротуар от проезда набережной. Так 
оформлено примыкание Смоленской и Ростовской набережных к Боро
динскому мосту (рис. 179). 
Другой вариант оформления тротуара и проезда вдоль набережной 

в разных уровнях осуществлен на том же Бород·;r~нском мосту по До
рогомиловской и Бережковской набережным (рис. 180). 
Примыкание набережных Яузы к мостам приближае11ся к одному из 

рассмотренных вариантов. Но в проекте нового Астаховского моста 
пешехо,дное движение остроумно пропущено под мостом по набереж
ным и отделено от автомобильного движения. 
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179. Примьuсание стенки Смоленской набережной 1С Бородин
скому .иосту. План и фасад 
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18J. Прим.,исан.ие стеюш Дорого.wиловской набережно1 
,с Бо;юдинскому .мосту. Фасад u ра3рез 

II l' с д n о с т н ы е п .-"'1 о щ ад и 

Вопрос об архитектурном замыкании перспективы с мостов разрабо
тан маJЛ,о. А,рхит:е•ктrу1ра 1п,р~едмостнюй плющад1и в Мо:с~ве еще 1не ~най
дена, но она будет своеобразна. К традиционным предмостным площа
дям близка Новоарбатская площадь (рис. 181). Мост к Новоарбатской 
площади будет направлен на ось здания, расположенного с северной 
стороны площади, перпендикуJ1ярно к мосту. Перед этим мостом на 
противоположной Дорогомиловской набережной будет устроена неболь
шая площадка, соединенная двумя пандусами с набережной. 
Новый Мос,К'ворецкий мост на1пра11шеtн на угол ЗJдания ГУ М. При 

ре1Конс:Т1р~у1Кци~и Кра1с~ной площади вcтialflleT вопрос об ар~:хJитекТlурно,м за
мыкании перспективы моста. 

Не мсе:Нiее ва1ж1но у~строить преrдмост1ные шющаlдrи ,НJа Л1евом1 и I]ра1вом 
бе,регах Во~оотводного канала. Эти площади должны сое1дИ1Н!ИТЬ Мо
скворецкий мост с новым и старым Чугунными моста,ми и создать пло
щадку, объединяющую Б. Ордынку и Пятницкую улицы. Архитектур
ное решение этих площадей важн'о, но еще не найдено. 
Въезд с Бородинского моста к Смоленской площади будет обрам.::rеп 

двумя угловыми зданиям 1, запроектированными на Смоленской и Ро
стовской набережных, в виде «ворот» в город. На противоположной 
Бере.ж,ков1ской на6ер:ежной пер1е1д, Б0iр1оди11:юким м101стю1М1 и rП1р~оектир~
мым мостом Новобульварного кольца будет реконструирована пло
щадь Киев,ского вокзала (рис. 182). 

Та,к как московский мост является частью автомагистрали, главны
ми свойствами которой являются прямолинейность и отсутствие крутых 
поворотов, то фронт•а1лыюе з,акрыТlие пе~р,спективы с м~ос:та буд,ет, веро
ятно, реж~е пор,тш1ьного об,р,а.'мл~ения З1д'ан1иями въеЗ1ДО1В нз мо:ст. Так как 
подходы к высоким мостам будут длинны, то предмостные площади 

будут обычно расположены не у реки, а1 на пересечении эстакады мо
ста с магистралью, паралле.;1ьной реке (площадь Яузских ворот стала 
предмостной п.1ощадью для Большого У стьинского мо,ста, Смоленская 
площадь явJ1яется предмюс:тной площа1дью перед Бородинским :мостом) 
(рис. 183), или перед началом эстакады (площадь перед Крымским мо
стом у ЦПКиО). 
Частота и расположение мостов сильно влияют на застройку бере

rов. Большею частью мосты членят реку на ряд относительно прямо-
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181. Новоарбатскаfl площадь (проект) 

линейных отрезков. Оба берега такого отрезка являются одним ансам
блем (в плотно застр·оенных центральных районах). Иногда магистраль 
!И M'OICIT ,секут крутую речную дуг~у по ОIСИ и ЯВIЛЯЮТ'СЯ КIОМПО1ЗИЦ,ИIОIIШОЙ 

оаью застройки (Кожухово, Шелепиха и другие периферийные рай
оны). 
Наконец, на речных стрелках мосты выделяют выступающие вперед 

мысы с общественными сооружениями (стрелки на Москва-реке, .Яузе, 
каналах). 

УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ по HAБI~PIOI(Hbll)I мосr,вА-РЕЮI 

Постш-ювление СНК СССР и ЦК ВКП(б) :от 10/VII-1935 г. «О гене
ральном плане реконструкции города Москвы» гласит: 

«Превр,а1т~ить на~бе~реж~ные Мо1ск·ва-реЮ1 ,в OCIНIOВIНJyIO ма·ги1с,т~ра.'1Ь го,р,ода 
с облицо1В1кюй берегов реки г1р,а1н1ИJтом и усrrр~ойст11юм вдоль набережных 
широких про1ез1дов-улиц со с·квозным rн'а 1в~се,м их протяжении д1виже

нием» (ч. I, п. 5). 
У счюйство проез1дю1в ,В!д~оль на~бе,режных им~еет целью с·оздать. 

сквозные магистрали вдоль берегов реки, которые свяжут районы го
рода между собой и с центром. 
Проезды вдоль набережных будут строиться по правому берегу ре-

1ш - от Дорогомиловского моста Окружной ж. д. до моста Окружной 
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182. Площадь Киевского вокзала (проект реконструкции) 

ж. д. у Ногатино; по левому берегу - от Дорогомиловского моста Ок
ружной ж. д. до территории Южного порта. 
В первую очередь будут устроены сквозные проезды по правому бе

регу Мос1к1Ва·-рек1и и Водоот~водного .кан1ала, от Крыме-коло мос,т1а (у 
ЦПКиО) до Даниловского моста, с выходом на Варшавское шоссе (по 
набереж~ным: · Крымской, Я:киманской, Кадашевской, Овчинниковской, 
Озер,ковокюй, Шлюзовой, Кожевниче1с~кой, Дербеневокой, Павелецкой и 
Тулыс1кой) и по левому берегу М·осква-ре1ки ат моста Окру.жнюй ж. д. 
в районе Лужников до завода им. Сталина (по набережным: Фрунзен
ской, К;ропот1кинс1<Jой, К:р~емлеrвокой, Мос1кв·орецкой, Ко:тельн:ичеекой, Гон
чарной, Краснохолмокой, Крут:иц1кюй, Си1Моно1в:жой, Лен:и,н1ской слободы 
и набе:реж;нJОй заrв1ощ1 им. Ста~лwна). 
Как видно из ш~:а1на, приве1ден1ного на рис. 71, значит1ель.н~ая ч·а 1сть. 

этих работ уже выпоЛ1нена до 1939 г. 
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183. Смоленская площадь (проеюп реконстру,сции) 

Ширина тротуаров и проездов по набережным 

Генеральным планом реконструкции Москвы установлена ширина 
проездов вдоль набережных Москва-реки в 40-50 м и проездов вдоль 
Водоатвод1ного. KaJHla:Лla ·lf Яузы в 25-30 м. 
Проезд набережной, при полной ширине ее, должен иметь нормаль

ный д'В:)'!С•К'а гный по·перечный пр,офиль ~проез,ж-ей час·ти с пов1е,рх.ност
ным водоотводом к приемным водосточным решеткам, расположенным 

по обе стороны проезда у лотков. 
Большая протяженность проездов по набережным и интенсивная за

стройка кварталов, расположен,ных вдоль центральных набережных, обу
словили строительство проездов в две очереди. 

В перву·ю очередь по всей линии набережных устраиваются проезды 
и тротуары такой ширины, которая обеспечила бы бесперебойность го
родакого движения и вместе ,с тем до минимума ограничила бы снос 
существующих строений. Первоочередные работы должны быть прове
дены с максимальным использаванием наличных проездов и тротуаров. 

Во вторую очередь будут выполнены работы по расширению маги
стралей до размеров, устанавливаемых генеральным планом реконструк
ции Москвы, что потребует значительного е,носа строений. вдоль набе
режных (рис. 184). 
Средние ширины проездов и тротуаров, принимаемые по отдельным 

набе,режным Мос1ква-р,ек,и ,и. Вощоотвод:ного канала, в зависимости от 
положения линии застройки, ширин существующих проездов и тротуа
ров, очерт1а1НlИIЯ линии регулирования набе~режtНоЙ и условий будущей 
пла'Нlировки города, приводяТ1Ся ниже. 
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Габариты проездов по набережным Моснва-рени и Водоотводного напала 

Наименование набережной 

Л е в ы й б е р е г М о с-
к в а - ре 1< и 

Краснопрес11енс1«1н 
Смоленская 
Ростовская 

Саввинскан 

Фрунзенская 
Кропоткинскан 
Кремлевскан . 
Москворецкая . 
Котельническан и Гончар-

ная ...... . 
Краснохолмскан . . 
Крутицкан .... 
Симоновская . . . 
Ленинская слобода 
.Завод им. Сталина 

П р а в ы й б е р е г М о с
к в а -р е к и и В о д о о т-

в одного к а 11 ал а 

Дорогомиловска н 
hережковскан 
Ленинские горы 

Лушкинскан 
ЦПКиО •. 
Крымская • 
Якиманская . 
Кадашевская 
Овчинниковскан II О:~ср-

ковская ••. 
Шлюзовая •. 
Кожевническая 
]lербеневская 
Павелецкая . 
Даниловская 
Тульская • . 
Берсеневская 
Софийская . 
Раушская ... 
Им. Горького . 
Болотная •••... 
Кокоревский бульвар 
Садовническая . . . 

i 
i 

1 
! 

Ширина проезда 

перспективная первой очереди 

тротуар 
проез-

тротуар j проез-
у пара- у линии жая 

заст-
у пара- у линии жая 

заст-
пета ройки часть пета ройки часть 

1 1 

5 5 40 5 5 40 
:) ,'5 40 3 2 15 

двухъ- 3 2-3 9-17 
нрусная 

9-lR Б 5 40 3 2 

5 5 40 3-5 1-1,5 9-19 
111J1Т~езд к Дворцу Советов 3 2-3 13-26 

,) 5 - 3 аллея 17 
5 5 40 5 5 24-26 

5 5 40 5 1,5-2 40-11 
5 5 40 3-4 2 9-22 
двухъярусная 2-3 откос 6-9 
двухъярусная 2-3 откос 6-9 
двухъярусная ~~ откос 9 

- g 4 4 3 

:)-4 3-4 24-36 3-4 15-2 14-30 
5 5 40 3 20 
1,5 1,5 9 1,5 1,5 9 

у нижи. у верхи. у нижи. у верх. 

откоса откоса откоса откоса 

1 0-1 б 1 0-1 6 
парковый проезд 

5 5 40 2,2 2 9-17 
3 3 2,2 2 6 
3 3 22-24 2,2 2 11-24 

3 3 24 2,2 2 6,6-10 
3 3 24 3 1,5-2,0 9-1,2 
4 4 32 3 2 12 
4 4 32 3 9 
4 4 32 3 9 
4 4 32 3 2 9 
4 4 32 3 9 

2 0-2,5 5 
5 5 40 2-3 3 12 
5 5 40 3,40 2-3 18-22 
5 5 40 5 2-5 2 -40 
3 ;~ 24 2 1,5-3 7-1:1 
4 4 32-50 4 4 32-50 
3 3 24 3 1-2,5 7-8 
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У большинства набережных ширина и цоложение проезда вполне оп
реде:ляют:ся JIIИ1нИJей ог~ра,жд~еонrия на~бере1Ж~ной (пrа1ра~петом или реше11ко0й) 
ею отюtроны ,реки и ytCITaJHIOJВIJIOН'HOЙ :для ДlаJНiН!ООО у~ча,сmка «~pta1CR'OЙ ЛИJНИей» 
за,стройки со ·стороны берега. Тротуар со стороны реки и проезжая 
часть должны в основном сохранять свою ширину на протяжении всей 
набережной. Изменение общей ширины проезда~ доЛЖJно происходить по 
возможности лишь за счет ширины тротуара у застройки. Однако на-. 
центральных плотно застроенных набере2Кных соблюсти это правило будет
трудJН.о. Первое-время п~роезжа1я ча1сrrь 1111аJбiеiреЖ!НЫХ будеег 1И1меть р,аЗ1J11Ичную
ширину. 

Jacm(lolllca 'e(lcnek-
---- C/Т/flOlimeльcmlo лоiJлежит сносу mufJnaя 

1°11 ove'fleiJu 0 ... - ---~лeп_cne/cmu8лoe-::v!J:3acmfloliл.a 
CmflOlimeльcmJ -- -~J!: 

Q L~~ 
17.0 5,00 1.,:,0 5/JO 

184. Профиль Москворецкой набережной (существующий и проектиру
е.~tый) 

120.0 

1.{е.Аtентно-оетоюtов 
осно!Jанuе сдое.N 22-25с.и 

Лecl(al(юl слой !Ос.и 

---------З,05,О 

Асфальтооетон 
СЛОВ.Аt 7,5 С.4(, 

185. Конструктивный профиль проезда по набережной 

Поперечный профиль проезжей части набережной, выстроенной в пер
вую очередь, должен быть впоследствии включен в очертание нормаль
ного профиля проезжей части набережной, поэтому ему при строитель
стве придает,ся односторон1нР.й поперечный уклон. Профиль прое,зжей 
части первой очереди расс1матривается как часть полного профиля, за
вершаемого при стро:1тельrсrnе второй очерещ,и проезда набережной. 
Широкая, с перес,ечениями в разных уровнях набережная явится по су
ще1ству автострадой, проведенной вдоль реки в центральных районах 
сrголицы. 
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Ти1·1 ;~;орожноrо покрытия 

ДrJIIЯ 'Вiеlрхнегю по~к,рыmя цроеэ:да Пре!Дl)'IСIМ1О11,рен дгв,уха.1юй~ный асфаrль
тобе-тО1н, общей толщин·ой 8 см, уложенный на цементнобетонном осно" 
вании, слоем 25 см, с маркой бетона R28= 130 кг/см2• Как правило, бе
тонное основание уклаtДывается на песчаную подготовку, слоем в 

1 О см. На отдельных участках, подлежащих" разрытию в овязи с усло
виями размещения подземных сооружений, вместо цементнобетонноrо· 
осн·ования устраивается булыжная мостовая, на песчаном о·сновании. 
На протяжении всех проездов по набережным устанавливается гра

нитный борт размером 15 Х 35 или 15 Х 45 см. Он является более 
прочным, чем бетонный борт, и имеет лучший внешний· вид. 
Специфическим элементом конструкции проезда по набережным, не 

имеющим продольного уклона, являются пилообразные лотки, шириной 
в 1 м, С! укшоном в 0,003 для продоЛiЬIIЮГо оmвод:а воды с прюе1з,да к 
водосточным решеткам. 

Ср1еtд1Н1ИЙ уклон попере~ч11iого про-фил~я прО1езrжей ча:ст1И c0tcТ1aв!JDЯerr 20/о. 
Для поверхностного ливнеотвода устраиваются приемные колодцы, 

располага~мые при полном профиле проезда попарно, один против дру
гого, под лотками проезжей ча,сти. Каждая пара колодцев связывается· 
между собой поперечным водостоком, по которому через водовыпуск 
в ,стеiНке набережной ливневые воды сбрасываются в реку. 
Для проездов первой очереди, с односкатным профилем, колодцы 

устанавливаются то·лько по краю проез·да с.о стороны реки. 

Водостоки располагаются в среднем на расстоянии 60 м один от дру~
гого. 

Р е к о н .с 1• J) у к ц и я п о д з е :м н о г о х о з я й с т в а и с н о с 
н а ,IJ; з е м н ы ·.х с о о р у ж е н и й 

Перепланиров·ка проездов и проведение земляных работ, свя-занных 
с устройством новых проездов, вызывают необходимость переустрой
ста бо~ьшог,о чиала по1.щз-емJНых сооруже.НJий (ка6е1Л1ей, коiЛ'ле~кторов, 
н~ефте1п1ро1В1ощо1в. и т. п.), ~нах,о,дящих,с,я rв1 з.01Не ,реконст:руиrр.уемых учасrrков. 
Кроме того, при строительстве проездов предусматриваются и ра,боты 
по расширению подземных сетей и: прокла1дке новых -сооружений. 
Капитальные жилые или производственные строения, расположенные 

слишком близко к стенке набережной, за,ставляют в ,неко~орых случа
ях на большем или меньшем протяжении сузить проектируемые про-
езды первой очереди. 
Все эти соображения должны быть очень тщательн·о учтены в тех

ниче~ск :-rх проектах, в ко·торых следует комплексно р-::~з-решать вопросы 

строительства проез,дов, переустройства подземных сооружений и сно-
са надземных строений. Несоблюдение этого правила В·едет к неожи
данным и трудно преодолимым затруднениям. 

Выводы 

Московские горо1д1ск·ие мосты лежат высоко над водою и берегами
(слишком 12-15 м над водой). Они часто за_крывают перспективу с· 
реки. Поэтому архитектурные ансамбли должны строитьс,я в пределах· 
уча,стка реки, ·ограниченного мостами. Закрывая застройку, сам мост
должен быть архитектурным произведением. 
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Главные т,ачки зрения на мосты расположены низко. Поэтому ниж. 
ние поверхности или конструкция пролетов моста хорошо видны с реки 

и с набережных. Они должны быть архитектурно обработаны. 
Большая во11сот,а мост1ов требует сQlзi,Ц1З1Н1ИЯ д!ЛIИIНrНIЫХ (200-300 м) под

ходов к мостам в виде эста.кад. По обе стороны эстакады создаются 
25-метрювые панду,сы дш~я съезд•а Нlа н:а~бе~реж~ные; перед мосн1.1м1и не
обходимы предмостные площади. Высокие московские мосты в равной 
мере должны связываться и с рекой и с застройкой предмостных пло
rщщей. 
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Глава шестая 

ОСОБЫЕ УСТРОЙСТВА НА Н,\БЕРЕЖНЫХ 

Rонс·1'J>УR'rивная упя:ниt C'I'(~нoR набеJJсжных 
с 6 r. J) (' г о в ы 111 и ч а с 'l' л 111 и 11 е р с х о д о 11 п о д 3 е м и ы х 

е О О р у Ж f' И И П Ч е ]> е 3 М О С R Н а-р (' К у И Н у а )" 

При пе,ресечении русла рек -подземными про.кладками встречается не
()бходимость в устрайстве на берегах специальных камер, обеспечи
вающих нормальную экс.плоат.ацию этих проклад,0к. 

Такие камеры можно устраивать, конс.труктивно не связывая их со 
стенкой. Одна~о в ряде случаев целесообразнее устраивать камеры, кон
с,тр~уктивно овязанные со стенкой, так как при этом сокращае-гся длина 
подземных прокладок между камерами против1оположных берегов и об
.ilегчает,ся по,следующее развитие сети в осущес11вле1нных кабельных 11е
реходах. 

Камеры для силовых кабелей, конструктивно связанные со стенкой 
набережной, осуществлены на вновь построенных набережных Москва
реки. Подобные же кам1еры для кабельных переходоо уст1рое:ны н1а Яузе 
(ри1с. 188, 189). Соответ·сrгвующие. типы каме,р устраив·аm1ч:,сь для вю1до[lро
водiНЫХ с1Ифо1Нов (,рис. 186), для юа,наJшз•ац,ионных дююк1е~ров (ри!С. 187). 

В заключение отметим и1Нтересный проект устр.ойст~ва выпуска в р. 
Яузу В'Од,осточног,о коллектора речек Чечеры и Черногрязки. Этот во
досток у,страи1вается в самом теле стенки набережной (в особой камере). 
Совмещение водостока со стенк·ой дает З1начительн,ую экономию (рис. 
190). 

В о д о в ы 11 у (' к и в с т е и к ах и а б ер е ж и ы х 

Ливневые воды собираю-ген с поверхности улиц в водосточную сеть 
и с6расываются через водовыпуски ,в стенках набережных непооред
-ственно в Моак.в1а-1реку, ЯУЗIУ ,и Водоот1вод1ный ,канал. Он,и ус,тра1Ив.аются 
без ра1счет1а, д1иа1ме,тр~ом в 30 см. 
К он ·Стр у к ц и я в од ·О вы пуск о в Москва-ре к и. Специаль

ного решения требуют водовыпуски больших водостоков, собирающих 
воду с улиц и переулк,ов значитеJiьной части города. 
Устройство водовыпу,с,ка в ·стен,ке набережной имеет целью уменьшить 
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по А-А по Ь-Б 
IZZ,53-.. 280 

120J7 

18б. Пересечение водопроводного сифона со стенкой набережной Мо-
сква-реки 

скорость течения струи и придать ей та1кое направление, чтобы сохра
нить ,оущест:вующий режим реки. 

Водовыпуски б.:>льших водостоков ,в стенках набережных Москва-реки 
(сечение до 1 м включительно) выводятся в реку на у.ровне нормального 
горИЗl()IНIТа реки, без подrгоп:л1е1ни1~ !ИХ (рис. 191). 
Водовыпус,ки сечением 1более 1 ':м, 1у,страиваются· затопленныМ1и под во

д~ой, с 0~тмеrгка~м.и верха ВЫ[Iускных Т!рi)''б 119,3-119,4 м (ри~с. 192). 
В о д о в ы п у с к и Я у з ы. Ширина Яузы невелика. Поэтюму струя 

воды из водост·ока может ударить в проходящее судно; для устранения· 

этого яузс.к;и~е ,во1довЫП)11С1Ки устроены та~к, Ч1Тобы П!р1И ршсчет,1юм (ма1Юси
мальном) паводке, повторяемостью один раз в два года, с,корость потока 
в отверстии водовыпусrка у выхода в Яузу не превышала 0,5 м/сек. 
Сниже~ние скорости потока больших водовыпусков достигает,ся располо
жением .водовыпуска под углом к линии стенки набережных (до 15°). 
Для этой же цели производится уширение сечения с одновременным 
уме~ньшением высоты его. 

Водовып.ус:ки Яузы 1р~азд,е1ляюТ1с,я IНial че~тыµе r1р1у~ппы. 
1. Большие ~воlд101Выпу~ак~и, с p!OOIIOTJНЪIM раrс:хощом больше 1 О м3/с•е~к

Нормальный тип большого водовыпуска имеет угол пересечения с осью 
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119,20 

Разµез по А-А 

123,85 

План с!Jаl1ного осно8ания. 

187. Пересечение канализационноzо дюккера со стенкой 
набережной Яузы 

судового хода 15°; он состоит из раструба и выходного участка с нор
мальными стевками. 

2. Среrд1ние в:одовыпу,с~ки охваты1В1ают рас~юды в1оды о~ 1,75 до 
10 м3/с•е!К. и подраздеЛ1Яются на косые и расrrрубные. 
Раструбные водовыпуски применяются при расходах от 1,75 до 

3,5 м3/сек. и проектирrуют,ся с вы:х:01д10,м, расположеН1ным перпе1Н1д~и,ку

лярно к реке. Косые вюдовыпус:ки с ра1сходом от 3,5 до 1 О м3/'сек. 
расположены nод углом от 20° до 30° к оси судового хода. 

3. Малые водовыпус,ки имеют величину расчетного расхода от 0,5 
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ZJ"OO 

-------- --
121.00 

188. Кабельный переход на Яузе без устройства бере
-говых камер 

2500 

120,00 

-,zв,оо"-

189. Кабель.чые переходы на Яузе с береговы,ии ка,иерама 

а 

б 

1 
125,50 

190. Ка.мера водостока речек Чечеры а Черногряз
ка, устрое11.ная в теле стентси наберез1Сной Яузы: 
а) неосуществленный вариант, б) осуществленный 

проект 



_i=-0,02 

191. Устройство ливн.еспус1Са н.а проезде набережной Мо
с1Сва-ретси 

f.(JOXf,2/J 
Ka..иefla 

(J,50X2,9/J 
~ .__ ______ __.,:.;;; _______ _....,.. 

~ ~ ~--------~.-""'-------~ 
~·.-1 ---3.4t7 --~...-1 -- 2,SIJ ==::I 1:::1· 

~ 

12Z,11 

191. Cxe-1ta болыиоzо водовыпус:са 1-ta набережных 
Мос,сва-ре1т 

по А-А 

по с-д 

193. Устройство затоплен.т-tоzо водовы
пус1Са на Яузе (рас1tетн.ый расход 

1,п .м3/се1с.) 

194. Устройство среднего водовы.
пус1Са на Яузе (расчетн.ыfi pacxod 

3,21 .it 3 /ceк.) 
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до 1,75 м3/сек. Они утстrраиваются в обычrных с:е1кщ-шх :набережных и 
объединяются с последними в одно слитное целое. 

4. ВодоС'токи, имеющие расход двухлетней повт-оряемости меньше 
0,75 м3/1с~е1К., 1выпусюаюТ1ся Тlрубопрювюдюм диа~м-е,тrрюм· 0,5_.О,6 м, рас
положенным на уровне реки без устройства специальных вод,а;выпусков. 
В констр!у1кц1иях В101д1ов:ыпус:ков с р,юхющом бмьше 0,5 мз;сек. пред~у

сматривае11ся возможность очистки •отложений, на~носов и сброса снега. 

Для этого верхнее перекрытие в больших водовыпусках поднимается 
на высоту 1,5-1,9 м от горизонта реки. Для меньших водовыпусков 
этот размер снижает1ся до 1,1-0,75 ,м над уровнем реки. 

" 124.70 

195. Устройство .малого водовыпус1са на Яузе 

Внутри больших водовыпусков на,д ур0~внем реки устраиваются мо-
.стики шириной 0,7-0,8 м и поручни на стенках водовыпусков, чем 

обеспечивается дост1упность их для осмотра и очисжи. В верхних пли
тах Бюд:овыпl)'lсiюв уrС'Гlрiа1И1В1аютс1я с,мо1травые лю!КIИ ди1а1метром 0,7-1,5 м, 
в завиаи1м101с,ти от размера сооруж:е1ния. 

Оформл:ение отверстий водостоков и дренажей 
в стенках набережных 

В стенке набережной ус-траивают~ся многочисленные отверет~ия дре

нажных и водосточных выпусков. Дренажные отверстия расположены 
на равных расстояниях друг от друга над самым горизонтом воды. 

Обычно они имеют вид небольших квадратных отверстий 20 Х 20 см; 

дренажные отверс11ия обычно никак не оформляю11ся. Он:и мало замет

ны. Отверстия водосточных выпусков располагаются в зависимости от 

мео11OН1а~хождения ~юдю1с-тюка. Они н1е ИJмrеют сmн~_щаrртной :ве,личины, но 

значительно крупнее дренажных. От1верстия малых и средних водовы
пусков имеют круглые, овальные или яйцевидные сечения, обращенные 

острым концом вниз. Обычно отверстие водовыпуска (оголовок) полу
чает архитек'f!Урное оформление. Камни, примыкающие к отверстию, раз

резаются симметрично отнооительно вертикальной оси отверстия. Иногда 
камн·и слагаются в виде ·арочной перемычки (из трех-четырех камней 
над верхней тупой стороной 011верстия и двух камней у нижней ос.трой 
грани отверстия) вокруг оголовка. Иногда эти камни обрабатываются 
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196. Внешнее оформление водовыпуска Смолен.
ской набережной 

197. Устройство и оформление большого водовыпуска речки Золотой рожок 
на Яузе. План и фасад 
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, 124,15 

197а. Продольный разрез водовыпуска 

по /1-N по 0-Р 

'::/:?/i:-:-/,:-:·:-:.<?.:\{/ 
: :~· 

по В-В по с-с по k-./l 

197б. Поперечные разрезы водовыпуска 

«в шуrбу». Ге·ометрически правильная обра~божа ка,мн·ей, обра1Мляющ.и,х 
0·11верстие воlдо:выпуrска, устраняет в известной мере случайность поло
жения от,верс.тия на плоrnюсти стенки. НапрОТИ1в, обработка: поверх
нос;ти 1Ка:мней ~в шубу» отрывает их от плоскостrи стенки и необосно
ванно подчеркивает отверс·'Dие водостока. Решения водовыпус,к:ов должны 
быть с,ход1ны и по ·возможности мало заметны. 

Впаiдение бЫ1лых речек:- Не-глИIНКи, Оивm ·в Мосrква-:реку и Золо:1iото 
JjOIЖJ~, Че·Ч:еры в Яузу - n-pioИICxlQlдiИТI ,по iКiJ)IYШIЫM вощ:овыпускз.,м. ЭТIИ 
водовыпуdКlи .имеют либо под1ю1юобразное (эллИJпсовидное, круглое) се
чение, ·напрiiмер Неглинка, либо nрямоуrгольное (Золотой рожок) с~ечение 
оголовка. 

Офор,мление наружных отвер~стий круrпных водовыпусков должно 
включаться в архитектуру стенки набере:жной и решатыся И'Н'д'ивиду
ально. 

Иижеиериы:е :м:ероири.яти.я ио защите территории 
о т и о д т о ил е и и я, в ы: з в а и и о r о п о в ы: ш е и и е :м: у р о в и я 

воды в водоемах 

Наиболее крупной из таких работ является строительство берегов•ого 
дренажа в восточной части Замоскворечья. 
Подъем у.ровня М·осква-реки до отметки 120 м вызвал сооrгветс'Гвую

щее повышение го.риэонта грунтовых ·вод на территор,ии, iНепо1сре~дст:венно 

прилегающей к реке. 
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Реконструкция р. Яузы, п.редуоматри,вающая -подъем горизонта воды 
в в1ерхн·ем бьефе до отметки 124 м, также вызовет повышение уровня 
грунтовых вод у береговой полосы и потребует проведения ,специаль
ных защитных мероприя~тай против подтопления бере~го1в. 

Для защиты п-о.дтапли1ваемых территорий и находящихся на них соору
жений от вредных последствий, связанных ,с ,подъемом уровня грунто

вых вод, устра,иваются сис,те.мы дренажей, обваловывания ,и гидро,изо

ляции. 

Береговой дренаж Замоскворечья, протяжением около 4 км, распо
ложен на низменной территории города, площаtДью около 2,5-3 км2, 

огран-иrченной с севера Зацепски.м валом, с вос1тока и юга руслом 

.1\1..ооква-реки и с запада Дубин,инской ул. (рис. 198). 
Рас:с1мат.риваемая территория предста,вляет собою поймеН1Ную террасу 

Москв-а-реки, шириною до 1 юм, с отметкам-и поверх~носm ее 121-123,5 м. 
В гидрогеологическом отношении эта территория хара~ктер,иэуется верх

ними на·сыпными с-лоями и нижележащим аллювиальным обра,зовавием 
мощностью 10-15 м. 

ВерХ!Н'ЯЯ ЧlаlСТЬ ЗIJШIЮIВИiЗ'Л:ЬIНЫХ оlТJЮЖеlНIИЙ предСIТ!аlВ1JDЯе!Т 1собою мелко
зернистые тонкие глинистые песжи, с·меняющиеся супесями или суглин-

!lcлot!>'f~/(:' оошно-.ени.я.. 

{ 
а,qро,д,с,~д7С'оz но ./· .l · ЭJr п.сv 
~ 6е,оеё0&=,о qp,;->.-,o,;,yQ 

--- U~lre 1/.oolfwя p.P/or.лt!,o, 
,,го_ Qo~ue a:.q~~.:mr v~/? 

{ 
гщ~е~, ,ю IO-li -~~r/qo 

____ ПOCY71poи1-rv~mO'Jnpl/or-"Jt:?· 

rп~ VР1='6,,,я р. Mcrпh //7 
сече- aA:j',OOv~~пc -~ .г,., 

- mpoca:7 0(:'pt!>l!'06oгo 908:l"QJJta 

/lpeqпon~ ~~ 
~рой??,ООНЕWиs, ~-

198. Район действия берегового дренажа в восто,tной части Зам:>скворечь.ч 
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камИI. Ни1Ж1няя часть выраж~е1На сре~ернисl'ГЫМIИI и Д!аже крупнозер
нистыми гравийными песками, местами переходящими в оплошной гравий. 
Коэфициенты фильтрации верхних слоев аллювия изменяются от 0,5 

до 3 м в сутки, :в нижней же чосrrи коэфицие!Нlты фИ'JlliтpaIJJИи весьма 
эна,чит~е~!НЫ и дохомт от 3 до 40 м в сутки. 
Аллювиальrные отложения подст.илаются к·оренными породами в виде 

известняков, гл,ины 1и мергелей, а в южной ча,сrги -в виде юрских г ли1Н. 

Поток грунтовых вод поступает на пойменную террасу оо стороны 
Дубининской ул. Кроме того, грунтовые воды дополнительно питаются 
за счет фильтрации атмосферных осадков и хозяйсrnенных вод. 
До подъема воды в Москва-реке поток грунтовых вод дрен:ировал.ся 

рекой, и уровень грунтовых вод находился в зависимости 011 уровня 
воды в реке. 

При отметке уровня воды в Мое,ква-реке, равной до реконС'трукции 
117 м, поверхность грунтовых вод в прибрежной полосе определялась 
отметками 117-118 м и доходила до отметок 122-123 м у Дубинин
ской ул. После подъема ПерервИ1Нокой плотиной горизонта воды в реке 
до отметки + 120 м уров~нь грунтовых вод на этой территории дол
жен был повьюиться на 2,5-3 м. 
Для поддержания прежнего уровня грунтовых вод был устроен дре

наж, являющийся искус,с11венным водоприемником, перехватывающим по
ток грунтовых вод, поступающай со сrороны, верхней 1Геррасы, и потоlК 
фильтрационных вод со стороны реки. 
Дренаж представляет сюбой систему вертикальных трубча:тых колод

цев, расположенных по большей части трассы вблизи реки, по проездам 
набережных. 
Понижение уровня грунтовых вод у колодце.в доо11игается непрерыв

ным удалением из них воды посредством системы сифонных трубопро
водов, отводящих воду из колодцев к н~сюоным станциям. 

Из трубчатых колодцев вода по всасывающим трубам сифона посту
пает в «горизонтальный» трубопровод и по нисходящему участку е,го 
вливается в приемные резервуары насосных станций. 
Уровень грунтовых вод вблизи колодцев предположено поддерживать 

НJа отме:т11ш:х 115-116 м дШlя сох.р,а111ения прlеЖlн'ег·о 1горшюнт1а грун,-ювых 
вод на территории. 

ВеличИ1на сопротивления фильтров была прин·я~а в 1 м. При .этом уро
вень воды в приемном резервуаре должен был поддерживаться на от
меТIКе, 114 м для обеспечения ооотвwеrrвующего уровня 181 114 м в ко
.тюдцах, близко расположенных у станции, с повышением уровня до 
отмет,ки 115 м в юооюдцах, у~даurен1ных от cmlНIЦ'ИIИJ (рис. 199). 

Tpadoa, д~ре1на~1а на1 п~роrflяже1н1И1й 4080 м дмигrс[Яj н1а: Ч1е.ть11р1е1 уча1атк·а 

длиной от 750 м до 1285 м. Две ветви дренажа, примыкающие к на
сосной станции № 1, проложены по Шлюзовой, Кожевнической и Дер
бенев,ской набережным. Третья и четвертая ветви, расположенные по 
Павелецкой набережной и Желез.нодорожному проезду, примыкают 
к н·асосной станции № 2 (рис. 200). 
Трубчатые колодцы каждой ветви ос,уществлены в два параллельных 

ряда ИJ расположены в шахматном порядке с·о смещением orr оси трассы 
на 1,3 м. Та1К1Иrм обра1зю1м, в1,д;оль каждой ветВIИ дре~юажа: устроены два 
параллеЛЬ'ных ряда колодцев, каждый из кото,рых обслуживается своим 
сифоном. Весь дренаж имее:т восемь групп колодцев, числом от 31 до 
54 колодцев в группе, обслуживаемых восемью самостоятельными си
фонами. 
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199. Поперечный профиль по набережной с показанием дренажа 

Для 11рубчатых !Колодцев пробуривалиеь скважины диаметром 500 мм, 
с поеледующей установкой в них чугуннь1х, железных или деревянных 
фильтров (рис. 201). 
Снаружи фильтры ,обсыпаны слоем мелкого гравия, с размером часпщ 

3-6 мм и слоя песка крупностью зерен 0,5-1,5 мм. 
В мелкозернистых грунтах осуще·ствлена однослойная песчаная об

сыпка. В большинстве овоем колодцы прорезывают водоносные елои до 
водоупора и заходят своими отстойниками в корен'Ные породы. 
Горизонтальные учас·11Ки ,оифонов уложены в специально у,строеН1Ной 

железобетонной галлерее прямоугольного сечения, шириной в свету 
2,0 м и высотой 2, 1 м. Длина колодцев от полэ. галлереи составляе'I' 
8-16 м. В галлерее, помимо сифонных трубопроводов, предусмотрена 
прокладка некоторых подземных сооружений общегор-о~ского значения 
( аиловых кабелей и водопроводной линии диаметром 250-300 мм). 
Сифонные 11)убопроводы уложены в галлерее с небольшим подъемом 

к насосrныМI с·танциям, с уклоном от 0,0005 до 0,0068. 
Разрежение воздуха в трубопроводах сифона производится установ

ленными в насосных станциях вакуумнасосами, пр~-юоединенными к воз

душным кот'лам, установленным в наиболее повышенных точках сифо
нов. На насосных ,станциях, кроме того, установлены 11).И центробеж
ных насоса, используемых для перекач1Ки дренажных вод в реку. 

Насосные станции ос,уществлены в виде железобетонных опусrкных 
колодцев. Они имеют в плане форму круга с внутренним диаметром 
в 11 м. По высоте станция разбита на три яруса. В нижнем ярусе по
мещен приемный резервуар, принимающий воду из сифонов. Механ:1-
чеокое оборудование станции размещено во втором ярусе, и верхний 
ярус в надземном" павильоне предназначен для размещения в нем элек -
тротехничеакой аппаратуры (рис. 202). 
Надземный павильон выетроен из кирпича. Куrюлообразное щнище 

опускного колодца, междуярусные перекрытия и купольное покрытие 
надземного павильона выполнены из железобетона. 
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200. Продольный профиль дренажа Замоскворечья 
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201. Трубчатый колодец с фильтром 

В на·иболее поН1Ижеооых точка1х галлереи, в мecire- стыка двух сред
них веnвей вначале и в·близи к,онца rrpaccы, пос:трое~ны небо.льшие авто
маmчесжи д·ействующие «аварийные» на-сооные станции для откаЧIКiИ из 
f!алле.~ре~и авариЙiНЫх во'д и прос~~ающей:Сlя из ·rro,tнm воды. 

Ст.роительс-тво этого сооружения, на1чатое в октябре 1936 г., в мае 
1937 г. было закончено и вступило в экоолоатацию. 

0rЮ/ИIМО!С1'1Ь ,coOp!yJЖea-IIIOЯ •oopetцe\JJIИ\INLC,Ь в 13 М1Л1НI. руiб. в ЦieIOI-IX 1937 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Архитектур в о-и .11 а вир о в о ч вы е и расчет вые да в вые 
по проектированию стенок набережных 

Изложенный ниже материал был проработан и пр,инят в процессе 
проектщю:в:а,ния сооружений ,набережных МО1С1Юв1а1-реки, Водоюrлвощнюго 
К!аН!ала н 1р. Яузы. 
Материал этот не претендует на полноту ·охвата вопроса и не повто

ряет общеиэвес11ных норма~ивных требований. 

Архитектур но-и.11 а виров о ч вые треб о в ан и.я 
к конструкции набережной 

1. Минима·льные отметюи верха карниза ·стенки каждой набережной 
устанавливаются из условия незатопляемост:и ее паводками определен

ной повторяемости (учитывая и перспективное регулирование па.водк·ов ). 
По устано·вившейся прак11ике, за рас•четный па1водок при~нимается макси
мальный паводок, повторяемостью один раз в 30-40 лет. 
Отметки расчетного паводка определяют лишь минимальную высоту 

We11bl<И. При н:азн.ачен:ии отметок .верооа :ка:рlВ'~ аrенок од~н10,в1р,е-ме1Н1Но 
следует· учитывать ·также отме11ки вер·г.икаль·ной плmиров.:юи берегов·ой 
полосы, устанавливаемые в соответствии ,с рельефом участ~ка. 

2. В пре,делах каждого участка набережных (более или менее значи
rелыюго .протяже1ни~я) ка~рН!Из следует yirnipaiи,в1arrъ гор~изонrга'Льным или 
с ~у:кJDоном юе бo'Jilee 0,002. Высоты НlаiбеtреЖIНЫХ, въ11с-тtрюенных на: пporm
в.oJDe,maщИJx берегах ~реки, К'а:к правlИ!JDо, д10J11Жны быть блИJЗIКIИ д1руг·к д,ру~гу. 

3. Устройство набережной в ·один или нес·колько ярусов определяется 
архитектур~ню-планировочными с~оображ,е1ниями и местными условиями. 
ОД11юяруоо,ую Н1а·бережную IНie с·ледует., О!дJН!Э.11ю, делаmь че~роочу~р высоюой. 
Очень высокие (8-12 м) с-тен'ки набережных на нешироких реках про
изводят неблагоприятное впечат,ление; 1в этих ,случаях целес1о'Образ·но 
устраивать оформление берега в несколько (2 или более) ярусов. 

4. Архитектурный профиль стенки набережной ,может иметь отвесное 
(почти отвесное) ,или наклонное очерта~ние передней грани. Наклонная 
пере,дняя грань стенки может иметь либо пос,тояНJный уклон по всей 
высоте, либо переменный. В последнем случае передняя. грань может 
иметь один или два перелома или приближаться к вогнутой по:верх
ност.и. Стенка с постоянным уклоном воспринимае11ся более прос.то, чем 
стенка с переменным профилем. Стенка с переменным профилем должна 
получить очень продуманное архитектурное оформление, мотивирующее 
изломы профиля. 
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202. План и разрез насосной станции берегового дренажа 

5. Стенки набережных м,огут быть осlfаrвлены без осО1бой облицовки 
(с видимой бетоН'Ной поверхностью) или облицованы естественным кам
нем (известняком, песчаником и гранитом). Профиль карниза, форма и 
размеры лицевых граней облицовочных камней и расшИ1вка бетонной 
поверхности декоративными швами устана1вливают'ся в соответс'Т<ви,и 

с архитектурным профилем стенки ( с учетом расположения температур
ных шво,в в стенке). 

ЦВ'61' И ()i'fl'I\6НJOK ОlбЛИIЦIОIВОЧIНIОГIО КIЗ'МIНЯ, КЭ!К' праiВIИIЛЮ, 1:me д!ОIЛЖIНЫ ме
НIЯТ!ЬСЯ Ш1. ОТдJе'Л1)НЬl'Х, alpiJCИl'Iie'Кl'I1yptНIO о~б~особле1Н1НЫХ у~часТ/КЗ'Х icтelНIOJ<. 

Rонструктивные требоваиин 

При rюе~ройке стенок сшедует выпоLЛнять СJЛе,дующ:ИJе треб,0rв1ан~и.я: 
а) подошва стенки на: высоком ,свай1Ном poiCl'I1J3iepiкe должна, ,быrrъ З'а

ложе·на HIИr*e норма'1J!Ьного судох,01д~ного ГIОр!И!ЗiО/Нiт.а реки оо :менее, чем 

на 80 ·см; 
б) НIИЗ ОlбЛtИЦОВ!№И на,бе1ре1Ж1~ОЙ 301Г,.J11Убляется Н/ИЖlеt 110ГIО же ГО!р!ИЗООIТа 

не мен1ее, 'Ч!ем на 40-50 см; 
в) д'ОJJЕЖIНЫ быть при~няrгы меjры, пр~ещrу1П1ре1>Юд~ающие размыв pycm 

перед стенкой й подJмыв т-ен~ки; 
г) ПРIИ у,сmрюйствlе сJВ/ЗIЙНЫХ О!СIНЮ!ВmJ!ИЙ зщцlе~а голов св:а,й (В 'ПОДОШВУ 

стенки должна быть не менее одного диамет,ра с,ваи. Раз,мер заделки 
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устанавливае~ся в зависимости от работы сва,и на сжатие, выдергивание 
щш иэmб; 

д) mем·ператtуlр!Нlо-осащочные ШIВЫ в crre.mm·x 1Н1аtбере.Ж1ных )1iСтра1И1В1а.ются 
на ра.с·с·тояни-и не свыше 25 м один от другого. Кроме того, обязательно 
устройство швов по сопр,яжениям стенок, имеющих различную конструк
цию или очень неоднородные грунты в основании. Температурно-оса
дочные швы должны прорезать всю конструкцию (основаНJие, стенку и 
ООЛИЦОВIКf) 'В IОД'Н!ОЙ вертик·алыrой ПЛОСIК!ОСТIИ. 
В свяэи со сказанным, нормальная разрезка плит облицО1вк:и у темпе

ратурного шва нарушается. Материал заполнеНIИя темпера11УРНЫХ швов 
должен ,обеспечить возможность деформаций стенюи и 'Оiблицовки без 
их пов-реждения. Он не должен создавать возможности появления под
теков и загрязнений, портящих внешний вид ,стенкм. 
Водостоки и дрена>юи проектируютсЯj 'И! уст,раиваю'Dся по специалыным 

расчетам. Отмежи ломов незатопленных выпусков нор1мально прини
маются на 15-20 см выше рабочего горизонта воды. Конс·трукЦ>ия за
топленных выпусков решается специальными проекта.ми. 

Расчетные иаrрузки 

ПР!И 1ра~счете сmен!КИ' 1Н1а·беlре1Ж1НIОЙ 00 ПlpOtЧIIIOCIТIЬ И )'IСIТОЙЧИВОСТЪ на~д-
лежит учитывать следующие активные внешние силы: 

а) собственный вес сооружения и вес засыпки на н·ем; 
1б) временную :верrrика1ЛЪную 1р1авнюмерно :расп,реде.лен~ную ·:н~агр,узку. 
ВеличиНJа эrой нагрузки должна быrгь о:бооноВ1а1wа g сооmетстtв\Ии 

С М!еС11НIЬlМИ ,усл'ОtВIИiЯМИ. Для Мощвы Blet.WЧIIma Э'I10Й Нiа'ГiрlУЗIЮИ прИШ1'11а 
в 2 т/м2; 

iВI) вр1емен1ную, вертикалыную, равном,ерню, р;аспредешеm~ую 'НiаiГiруЗIК.у 
nониженной интеноивности, которая nрИiнимается в описаН1Ных нiИже ра·с
чеmых случаях. 

ДJ11я Моск!Вы эта яаг,рузюа принята в 0,8 т/1м2 ; 
Г) WФ1ИВ1ООе да~вlЛЕШИlе ·грунта 1Н1а ТЫЛЬIНУЮ ПОВl~рtХIООС!ТЬ СОIОlружения. 
Угол -грения грунта по стенке следует принимать ,ра,вным нулю. При 

Н!аЛИiЧ;ИIИ 1Нiа ТЬIЛЬН!ОЙ ПIOiВle:l)IX•HOCТIИ IСОIОlружеlН!ИЯ ВХ/ОЩ!ЯЩеlГО угла, СiЛlе!Ц.у'е'Г 
вести расчет в предположении расслаивани,я грунта по вертикальной 
плоскости, отделяющей заклиненную часть грунта. Активное да·влеН!Ие 
при этом можно считать направленным по нормали ~к плоскости рас

олаtиmЗJНIИIЯ, бе31 учет rгренщ Ц0 ПOIВeJP!XlfliOICIШ ВОСl~ЮIШТ'ИIЯi да1В~е1Н1И1я; 
;Ц,) Д~е IВIОДЫ. 
Для 'Ч1а1drеЙ ICIOIOtpYЖie!НIИIЯ и З·аlСЫПIКИ, IJ)IЗC'IIOIЛIOOIOOНIНЫX lfDИIЖie1 уроiВIНЯ :во

ды, СiЛlе:дуеrг уч,итыватъ ,вз1в:ешИ1Вшmе их в: :вюдrе. При ~ра.1з·J11ИЧных уровнях 
воды 81а ОТlеlН/К'ОЙ и перед ней эпюру Дla/BIJIOНLИIЯ !ВIQДЫ Нlа, НИJrоНЮЮ ПIЛОС
юостъ фу1Н1да1мента cщieдyerr счиrmтъ оrчrе1р1че.IО11ой пю 111)1З.пеЦ11Ыf.; 

е) уд·ар оудl}Щ ,и цатяжение Т!рОоов. 
Стенк.и сходов-пр,истан·ей и подходов к шлюзам дополнительно про

в,еряютс-я ш удар etylДIШl и на~тяжен~ие Тlр!ОWВ, по уюаоо1Н1Ию Нарюомв~од~а. 

П р и м е ч а ни е. При проектировании стенок набережных возможно не вводить 
в расчет: 

а) сил давления ветра, ввиду относительной :малости их; 
б) горизонтальных сил давления толпы на конструкцию ограждения, а также и 

веса этой толпы, вследствие большей невыгодности временной вертикальной нагрузки; 
в) дополнительных усилий от колебаний температуры; 
г) давления льда. 
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Расчетные схемы сочетания действующих сил 

Расчет следует. производить для описанных ниже схем ,сочетан:ия дей
с.твующих сил. 

1. Нормальная схема, аоо11ветс.твующая норма1Льны1м эксплоатаци-онным 
условия,м и действ1И1Ю с1ил, не изменяющи.юся продолжительное время. 
Следует учитывать временную наг-ру,зку и активное ,давление земли. 

Грунт за стенкой, выше нормального горизонта воды, прtИ1Н,имается есте
аmеНIНlо ·в!Л/аж~н1ым, а Н\И·же у~юазанНiого ,rо,р!ИlзО/Н!Т!а' - ,наrсыщеНiн:ым: вод1ой и 
находящимся во взвешенном состоянии. 

2. Схема, учитывающая дополнительное г-идроста1ти:ческое· да,влеНlие на 
стенку со с11ороны засыпки (иногда называемое аварийным или катастро
фическ·и,м с1Лучаем). 

Уровень ,воды в реке предполагается на 0Т~ме11Ке нормальной для экс
пло;аmци;О1Н1Н1ог10 периода, а, уtр,О1Вiе1НЪ гpyIFiioвыx 1В1Од за отеююой n1ре1д
полатаетtс1я 1И!м,еющи1м некоrорое ц-р,евышен!Ие ца1.д уро~:м вощы в 

реке. 

Та'юие условия могут :зметь место при -спаде вод в реке пос·ле па1водка 
и IН!eщocmrroчiНiOrй paoorre щреюа~ей иJШ Щ>1И сИ1Л1ЫН1О:м1 НJаС:Ыщ~ .rpyiнrra 
за с-тенкой ливневыми в-одами, а та,кже пр,и н·еобоопеrченнос~Ти своевре
менного 011вода В'Оды !ИЗ-за стенки. 

В прtа!КJТIИlке п,роекти,роВ'ания н~абере!Ж-ны.х Моаюва1-рjе/К'И' 1юЛ1о.жен:ие по
вышенного уровня грунтовых вод над нормальным гор.:изонтом воды 

в реке пр-инимае,ТСtЯ ра,вным одной трети разиоСIТИ ·высот верха с-тенки 
и ·нормалыюго гора:,зонта воды в реке. 

РассматрИ1ваемая схема может быть исключена пр,и обеспеченности 
быс·трого вывода ·воды из-за~ стенки специальными дрена*ными устрой
ства,м,и. В чаотносm, он·а не учитывается в случае устройства сте'НКИ на 
высююQм с1вайном ,pioCIТВletpкe, бе1з wп1}71Н111о:в10Гlо О1Гражд1еtния, а 1КО1Нlс.трук
цией крепления откоса под стенкой в виде фильтра. 
Если возможны значительные временные понижения у1ровня реки, при 

необоопеченн:ости быс.трого выв·ода гру.н11овых вод ,из-за стенки, следует 
рас,с,мотреть еще схем,у, предусматривающую уровень грунтовых вод на 

011метках ,выпус,Ко1В дренажных устройств и дополН!ительное ,гидростати
ческое давление, соответствующее высоте этого уровня над пониженным 

горизонтом во;ды в реке. 

Помимо этих основных схем, рассматриваются следующие дополни

тельные схемы. 

3. «Схема паводка» - когда г.ориз.онт воды в реке ,совпадает с по

верх'Ностью набережной (г-ориэонт высоких вод на 011ме11ке верха кар
низа). При этом грунт по всей выс·оте набережной насыщен водой и 
н:зхОlдиrея .во ·взв1ешенн-ом сосrгоянии. 

4. «ПоС1Троечные схемы». Здесь предусматриваются равличные случаи, 
возможные пр:и возведении сооружения •или при его ремонте. Так, на
П})ИIМ~IJ cJJ.eiдyeт р1а.с1смат1р~ив~аrrь слу,ч~ай р1а1боты 1cme!НII{lи без .засыпки за 
ней, а также случай засыпки стен~и, еще не облицованной, при наличии 
на поверхности набережной временной на-грузки пониженной •интенсив
нdети. 

В Юtеtобых ·слу:чаях производства работ .во:ЗtМIОЖJНJы, и ~.другие посrrро!еJЧ
ные и рем·онтные схемы. Если какая-либо -из построечных схем вызывает 
пояВ!Ление напряжений бо111ьших, че,м допустимые, то следуе11 указать 
на недопустимость соответствующего способа работ и указать допу
стимый. 
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Для ра1стянутых оВiа!Й уделыюе сюпроrrи1В1Ле1НJИе боковюй по!Верхнос.ти 
их по Д/3/НIНЫМ мвс прИ1ВОДИФСЯ Н!ИЖе. 

Наименование грунтов 

Пески плотные • • • • • • • • 
Пески рыхлые • • • • . . • • • • 
Глина плотная (туго-пластичная) 
Глина рыхлая (мягко-пластичная) • 
Смешанные грунты (плотные) •••• 

» » (рыхлые) • . . • • 
Слабые глинистые и болотные грунты 

У дельное сопро-
тивление т/м2 

2,0 
1,5 
3,0 
1,0 
2,5 
1,25 
0,5 

Глубин·а забивки параллельных, вертикальных или наклонных свай 
уста,навливается, кроме ·юго, из условия работы оваи на горизонтальную 
силу. 

Далее r лубина заби.в:юи свай уточняется пове·ркой на возможное 
окольжение стенки вместе с ее основанием по круг лоцил,индричоской 
поверхности, проходящей по ост.рию свай (принимаемой критической 
для даюНJогю рtа~счеmн1ого случая). 
При Н/ООtдlНОрод.н:ых r~ax неауща~я СП/ОIСiОбНIОIСIТЬ СIВЗ.iЙ ОП:рещ1еля;ется 

по соответствующим или иногда средним константам. 

Конструктивная глубина забивюи шпунта принимается не менее 2 м 
ниже пощошвы стен'К'И, з~аложеmrой на· есrrООТ1В~е1НIНlом осН101В1ан~ии при ТОIЛ
щине шпунта в 12-16 см; в случае забивки шпу~Нта на глубину боль
шую ра,счетной, горизонтальное да1вление грунта на него принимается 
только на расчетную глубину. 
В случаях, когда подошва сооружения располагаетс,я выше поверх

НОС·1'И слежавшегося грунта и набережная устраивается на высоком свай
но,м р,осrrверюе, над·ле:жт примооять оо:,стему козлооых св·аrй. 



3АШIЮЧЕНИЕ 

В первой, исторической часm работы было выяснено значение Москва
реки и ее притоков для возникновения и роста 1'v1осквы и показано 
«градообразующее» значение Москворецкой водной с1истемы в с,тарой 
Москве (в XVII, XVIII и XIX вв-). Целью второй ЧJсЮТ!И ·работы, рас
см~:r1рив~ающей с:троите~ство набережных в новой Моск:ве, яв1ляеrгся 
изуч~ение метода компJ11ек,сного ра1зрешепия все:х гра,досТ1рюитель.ных во

просов, овя~з~ан1ных с архите-ютурюй ре'КIИ в городе. 
По сталинскому плану реконструкции города Москва-река становится 

осью но1вой .М.01сквы. 
Выстроенный канал Волга1-Москв~а поднял уровень в,оды в Москва-реке 

и превратил ее в водную городскую магисrграль и в водный транзитный 
путь, связывающий Мос·кву с морями, омывающими границы СССР. 

МОСi~В'а, ле2rоащая В сер1дце Cl'flpiЗIHЫ, amlJlla• IIIIOlpiTIOIBЫM Г10iрЮДОМ. 
Столь же радикально решJаюТIС!Я вопрю1сы всщоаНIЗ·бжения и обводне

ния Мос~вы. 
Обводненные Москва-река, Яуза, кольцевые каналы, водохранилища 

и речные порты складываются в целос·тную водную систему. Реки ста
НО1вятся осями г·ородского шrана, а на 6ерега1х 1их вюЗiводя11ся К!)_Jiа:с,и~вые 
ж~илые и обще1ст~вен1Ные здания. Высок~ие з1д1а1Н1Ия, воздв~иг·аемы~е ндоль 
набереж1Ных, 06ра1зуют с ш11ощщцями, мос!Гlа'Мlи и вJо·д1ной лентой реки 
неnре,рыв1ную цепь а~рхи!11е1ктурных а1Н1с01мб\)]ей. 
В соответствии с застройкой речных берегов производится архитек

турное обрамление и оформление Москворецкой водной системы. Набе
режные, сходы, стрелки, шлюзы, мосты создают «архитектуру реки». 

Поднятая на несколь-ко метров поверхнос1ть Москва-реки ·становится 
зеркалом для обрамляющей воду зелени, набережных и застройки и 
увеЛ\Ичивает красоту реЧ!Н'ОГ'О пейзажа (а1ноа1мбля). 

Так комплексно решаются генеральным планом реконструкции Москвы 
зэдачи обводнения рек, водоснабжения города, заст~ройки речных бере
гов и архитектурного оформления московских набережных. 
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