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Д о р о г и е  ч и т а т е л и !

Мы надеемся, что бюллетень «Техническая эстетика» 

станет трибуной, с которой инженеры и художники- 

конструкторы, технологи производства, сотрудники 

научно-исследовательских и проектно-конструктор

ских организаций —  все, кто заинтересован в выпу

ске продукции отличного качества и широком вне

дрении красоты в труд , смогут обсуждать актуаль

ные проблемы технической эстетики и обмениваться 

опытом художественного конструирования.

Шлите нам Ваши статьи, рекомендации, предложе

ния, сообщайте о создании в институтах, на пред
приятиях и в организациях подразделений, общест

венных бюро и штабов, занимающихся вопросами 

технической эстетики, делитесь опытом своей ра

боты.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ АЭРОВОКЗАЛОВ

Г. Е Л Ь К И Н ,  Ю .  Ф И Л Е Н К О В ,  
архитекторы , В Н И И Т Э

В о зд у ш н ы й  трансп орт стал подлинно 
м ассовым средством  передвижения. Т о л ь 
ко в  этом году будет перевезено 3 8  мил
лионов п ассаж и ров ,  а в отдельные дни —  
до 2 0 0  тысяч. Л ю д ей  привлекает огром
ная экономия времени, к оторую  дает 
авиация. О д н а к о  это п реимущ ество  резко 
сниж ается  вследствие чрезмерн ого  уда
ления аэропортов  от городов, сложного, 
многостепенного и длительного обслу ж и 
вания п ассаж иров  до отлета  и после при
лета.
Н а  коротких м ар ш р у т ах  (д о  1 0 0 0  км) 
время, затрачи ваем ое  пассаж ирами на 
наземные операции, в несколько р а з  пре
в ы ш ает  время полета. Э т о т  недостаток 
о б ъ я сн яется  тем, что до сих пор прогресс 
возд уш н ого  трансп орта  шел главны м о б 
р азо м  з а  счет р а зв и ти я  авиационной те х
ники, в то  время как организации  и со
верш енствован ию  технологического про
цесса обслуживан ия ави ап ассаж и ров  уде
лялось  недостаточное внимание. 
Н есоо тветстви е  м еж ду  временем полета  и 
временем наземного обслу ж ивания пасса
ж и р о в  стало  особенно ощ утимы м после 
внедрения в  эксплуатаци ю  газотурбинной 
техники. П о я в и л ась  необходимость  срочно 
перестроить  методы обслуживания п ас с а 
жиров.
Н аиболее рациональная перестройка была 
о сущ ествлена специалистами М осковского  
авиационного у зл а ,  которые совместно с 
транспортно-эксплуатационным агентст
вом М осгориополкома организовали  ком
плексное обслуживан ие п ассаж и ров  в го
роде с  последующей доставкой  их автобу- 
сами-экспрессами непосредственно к т р а 
пу самолета,  минуя в о к зал  аэропорта. 
П р ак ти к а  п оказала ,  что такой метод об
служ и ван и я  п ассаж и ров  я в ля етс я  наилуч
шим. О н  бы л одобрен руководством  Г л а в 
ного управления граж д ан ского  в о зд у ш 
ного флота ,  специалистами Г о с Н И И Г В Ф  
и многочисленными пассаж ирам и аэро- 
флота .  Е г о  оценили и з а  рубежом. Гак , 
английский авиационный ж ур н ал  писал: 
«Р ус ск ие  первыми сделали практические 
шаги по пути осущ ествления идеальной 
схемы организации  пассаж ирских ави а
п еревозок :  городской транспорт —  сам о
лет, минуя аэ р о в о к за л  а э р о п о р т а»  *.
П р и  такой системе обслуж иван ия аэр о 
в о к за л ы  аэропортов  те р я ю т  свое перво
начальное значение и б у д ут  су щ ес тв овать  
в основном для тр ан зи тн ы х пассажиров. 
Э т о  п озволи т на тех ж е  п лощ ад ях  и в 
тех ж е  объемах во к зало в  обслужить 
больш е пассаж иров ,  и тем самы м сэко
номить вре м я  на их обслуживание и ка
питальные з а т р а т ы  на строительство .  
Д альнейш ее соверш енствование обслуж и 
вания ави ап ассаж и ров  немыслимо без 
перестройки технологии обслуживания

* «Аегор1апе апс1 Ав^опаиНс», ЬопсЬп, 1960, 
N  2556, р. 523.

УДК 7.013:6 
725.39

на вок залах ,  без  создания объединенных 
вокзальн ы х комплексов и оборудования, 
отвечаю щ его  требованиям технической 
эстетики. Э т а  работа  бы ла  поручена кол
лективу В Н И И Т Э .
И зучение сущ ествую щ ей технологии по
казало ,  что фиксированный прием б ага
ж а  значительно увеличивает время на
хождения п ассаж иров  в здании аэр о во к 
зала .  Регистрация и сдача б агаж а  про
и зводи тся  согласно рейсу у строго  опре
деленной диспетчерской стойки. Н е и з 
бежно возн икаю т очереди и перегрузка 
отдельных диспетчеров. К р о м е  того, 
площ ад ь  комплектовочного помещения 
используется недостаточно рационально. 
Т а к ж е  длительно происходит выдача ба
гаж а  прибывшим пассажирам, когда дис
петчер сам находит вещ и по квитан
циям. С овм ес тн ая  работа  специалистов 
В Н И И Т Э  и группы работников аэроп ор
то в  В н уково  и Ш ер ем ет ьево  сп особство
вала  внедрению в эксплуатацию  прогрес
сивного метода свободного приема б ага
жа и сам ообслуж ивания при выдаче. 
С вобод ны й прием б а га ж а  п озволи л  резко 
сократить  время обслуживания и обеспе
чить равн омерн ую  за гр у з к у  персонала. 
П а с с а ж и р  теперь м ож ет оформить доку
менты и сдать  багаж  у любой диспетчер
ской стойки. З а  стойками находится об
щий для всех диспетчеров транспортер, 
по которому прин ятая  вещ ь с со отве тст
вующ ей условной отметкой движ ется  в 
помещение комплектации, где установлен 
специально оборудованный пульт по 
группировке б агаж а  на самолеты.
П ри выдаче б агаж  движ ется  по тр ан 
спортерной ленте, к оторая  закан чивается  
рольгангом. П ас с а ж и р ы  сами снимают 
свои вещи. К он тр о л ь  произво ди тся  при 
выходе из помещения. Н о в а я  технология 
с применением средств механизации уже 
на первом этапе внедрения дает о щ у т и 
мые р езультаты .  Н еобходимые билетные 
и багажн ы е операции со верш аю тся  теперь 
быстрее .  Р а с т е т  производительность  тр у 
да о б слу ж и ваю щ его  персонала. Н о в а я  
технология одновременно с созданием 
больших удобств  для  п ассаж иров откры 
вает  возм ож ности  для сокращ ения пло
щ ад и  операционных з а л о в  и помещений 
комплектовки б агаж а ,  а э то  п озволяет 
уменьшить кубатуру  зданий и снизить 
стоимость  ст рои тельства  аэровокзалов .  
П ри  решении основной задач и  —  с о зд а 
ния на основе методов художественного 
конструирования новых о б р а зц о в  обору
д о в а н и я —  необходимо бы ло до биться  о б 
щей гармонии оборудования со всеми ос
тальными частями вокзально го  ком
плекса.
Н а д  этим совместно с большим коллек
тивом архитекторов , художников, инже
неров, эргономистов,  мастеров опытного 
п роизво д ства  В Н И И  ГЭ  работали спе
циалисты аэропорта Ш ерем етьево .



Интерьер операционного зала аэровокзала.

Схема организации при
ема багажа, существо- 
вавгиап раньше.

Д о  сих пор систематической и сколько- 
нибудь целенаправленной работы  по 
созданию  оборудования д л я  а э р о в о к за 
лов не производилось ,  о тсю да  отсутствие 
комплексного решения, пестрота  и разно- 
стильность  в интерьерах, к  тому ж е  в 
б ольшинстве случаев су щ ествую щ ее обо
рудование малоудобно и недолговечно.
Н а  первой стадии р азр а б о т к и  бы ло при
знано целесообразны м  и зготови ть  опы т
ные о б р а з ц ы  диспетчерской стойки, 
кассы, рольганга,  стола заполнения дек
лараций и других видов оборудования. 
В  процессе конструирования об о р у д о в а
ния мы стремились достичь соответствия 
формы предмета его функциональному 
назначению, стар ая с ь  добиться  предель
но простых объемны х решений и обеспе
чить максимальное удобство  эксплуа
тации.
П о  эски зам ,  отобранны м советом специа
листов ,  вы п олнялись  макеты  в  н ату р а л ь 
ную величину. Э т и  макеты обсуж дались  
сотрудниками сл у ж б ы  эксплуатации. П о с 
ле вы б ор а  оптимальных решений в ы я в 
лялись  сечения основных конструкций, 
ф акту р а  и ц в ет  отделки и другие элемен
ты, после чего р а з р а б а т ы в а л и с ь  у зл ы  и 
детали. О тр аб о тан н ы й  опытный о б р азец  
вклю чался  в комплект экспериментально
го оборудования. Т а к и м  комплектом обо
рудуется  новый меж дународны й аэр о в о к 
за л  аэропорта  Ш ер ем ет ьево .  В  процессе 
эксплуатации над оборудованием будут 
проводиться  наблюдения, с тем чтобы 
окончательно откор р е кт ир ов ать  его и р е 
комендовать  для серийного п р о и зво д
ства.
У чи ты вая  требования повышенной проч
ности, оборудование выполнено на в ы 
носном металлическом каркасе,  что пре
до хранит особо у я зв и м ы е  углы от  п реж 
девременного износа. К а р к а с  играет т а к 
же определенную декорати вную  роль.  В  
отделке опытной партии оборудования 
ш ироко применены прогрессивные м ате
риалы : декоративны й бумажно-слоистый 
пластик, стеклопластик. Э т и  материалы 
хорошо со че таю тся  с деревом и металлом, 
прид аю т оборудованию  худож ественн ую

План 1 этаж а международного аэровокзала в аэропорте Шереметьево, в котором 
внедрена система свободного оформления пассажиров.

Новая схема организа
ции приема багажа.
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----отбывающие пассаж иры
--- прибывающие пассажиры
• • • • путь движения багажа.
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вы р а зи те льн ост ь .  С покойная ахром атиче
ская  гамма ц ветов  подчеркивает деловой 
хар ак те р  оборудования и соответству ет  
общ ему решению интерьеров вок зала .
В ы с о т а  диспетчерской стойки, кассы 
и столов  для  заполнения деклараций 
принята, по рекомендации эргономистов,
105 см. В  то  же время предусмотрена 
возм о ж н о с ть  некоторой корректировки 
вы соты  з а  счет специальных регулиро
вочных винтов, которые нах одя тся  в 
опорных стойках каркаса .  М о ж н о  такж е 
к о рректи ровать  вы соту  рольгангов и ска
мей таможенного досмотра.
П р и  определении р а зм е р о в  оборудования 
учиты валось  то, что оно будет разм ещ ено 
в помещениях, где конструктивные ст ол 
бы расположены через 6 метров. Э т о  
со о тве тст ву ет  модулю с у щ ес тв у ю щ и х  ти
повых ж елезобетонн ы х деталей, приме
няемых при индустриальном строи тель
стве  аэр о во к зал о в .
П ока  преждевременно говорить  о серий
ном изготовлении нового оборудования.
О д н а к о  конкретное сравнение некоторых 
данны х: прочности, условий работы
персонала, внешнего вида —  показы вает,  
что вновь  созданное оборудование имеет 
качественные преимущ ества  перед п реж 
ним и в том числе так  же, как и новая 
технология, способствует росту п роизво
дительности тр у д а  о б служ и ваю щ его  
персонала. В  р е зу л ь тат е  внедрения про
грессивной технологии нового об о р у д о в а
ния по п редварительн ому подсчету при 
той же площ ади и объеме а э р о во к зал а  
можно обс лу ж и т ь  в  1,5 р а з а  больше 
пассаж иров . Э т о  п озволит значительно 
со кратить  нормы площади и кубатуры 
в расчете на одного пассаж ира.
С ейчас необходимо проверить  об о р у д о в а
ние в конкретных условиях эксплуатации.
Э т о  п озволи т внести необходимые к ор
рективы  в созданн ы е о б р азц ы , для того 
чтобы в  дальнейшем и сп ользовать  их 
при конструировании оборудования для

Линия приема багажа в новом аэровокзале аэропорта 
Шереметьево.

Схема выдачи багажа пассажирам методом самообслужива
ния.

Изменение технологического процесса обслуживания пасса
жиров на аэровокзале Внуково-1 позволило обслуживать в 
час «пик» до 2000 пассажиров вместо 1500, предусмотренных 
проектом, а на международном аэровокзале Шереметьево — 
до 1500 вместо 880. Это сэкономило государству свыше 
1,5 миллиона  рублей  за счет снижения кубатурного показа
теля на одного пассажира, при этом увеличились  удобства 
для пассажиров и улучш ились  условия труда обслуживающе
го персонала.

W  I
36 м3 
стало

48 м3 
б ы ло

66 м3 

стало
113 м 3 
б ы ло

В Н У К О В О Ш Е Р Е М Е Т Ь Е В О



Проект интерьера 
зала ресторана.

Проект интерьера 
вестибюля.

всех а э р о в о к зал о в  страны. В  процессе 
эксплуатации будут получены необходи
мые материалы для работы  по созданию 
м еханизированных линий приема и вы д а
чи багажа , по унификации оборудования 
во всех транспортны х сооружениях 
страны.
Одновременно с разр аб о т ко й  оборудова
ния реш алась  проблема рационального 
использования ранее построенного з д а 
ния аэр о в о к за л а  аэропорта  Внуково-1, 
здан ия эклектичной архитектуры  с от
сталой технологической схемой.

П о  предложению архи текторов  В Н И И Т Э ,  
р азработанн ом у  совместно со специали
стами аэропорта  В н уково  и И н ститута  
внешнего б лаго устрой ства  г. М ос кв ы , в 
очень высоком вестибюле п редусматри
вается сооружение специального п ерекры
тия, з а  счет чего будет получено 3 0 0  м 2 
дополнительной площади, к оторая  с ус
пехом м ож ет бы ть  использована для  не
обходимого расширения ресторана. 
Выполненная работ а  я в ля ется  началом 
перестройки системы обслуживания пас
саж и ров  на всех видах транспорта .

Интерьер вестибю
ля в старом зда
нии аэровокзала 
Внуково.



ТВОРЧЕСКОЕ С О Д Р У Ж Е С Т В О

Б. К О З И Н ,
начальник аэр оп ор та 
м е ж д у н а р о д н ы х  ли ни й Ш е р ем ет ьев о

С  к аж д ы м  годом р а з в и в а ю т с я  культурны е и торговы е св язи  
нашей Родины  с народами других стран и континентов. Б о л ь 
шую роль в р азви ти и  этих  св язей  играет возд уш ны й транспорт. 
В  настоящ ее время мы заклю чили  соглашения об организации 
авиалиний со многими заруб еж н ы м и  авиакомпаниями. 
М оско вский  аэропорт  Ш ер ем ет ьево  становится  крупнейшим 
узлом  меж дународн ы х возд уш н ы х трасс.
В  обиход давно вош ло выражение, что вок зал  —  это «в орота  
города» .  Д л я  меж дународн ы х авиап ассаж иров  аэропорт  —  это 
в оро та  всей страны. З д е с ь  с к л ад ы ваю т ся  первые впечатления, 
которые, как правило, б ы в а ю т  особенно устойчивыми. Х у д о ж е 
ственная вы ра зи те льн ость  здан ия а э р о во к зал а ,  его интерьеров, 
технологического оборудования и мебели могут сы гр ат ь  бол ь
шую роль в том, чтобы эти первые впечатления были благо
приятными.
Н е  меньшее значение имеет б ы строта  и четкость обслуживания 
пассаж иров.
С ейчас заверш ен а  первая очередь строи тельства  нового аэр о 
во к зальн о го  комплекса в Ш ерем етьево .
По просьбе Главно го  управления граж д анского  воздуш ного  фло
та  В с есо ю зн ы м  научно-исследовательским институтом техниче
ской эстетики бы ла  проведена бол ьш ая  работа  по созданию 
специального технологического оборудования для нового м еж 
дународного а э р о во к зал а .  С отрудн ики  этого института
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Г. Е лькин , М . Гуревич, К .  Плеер, Ю .  Ф и ле н к о в ,  Э .  М адами- 
нов, работая  совместно со специалистами аэроф лота  тт. А .  Блю- 
миным, В .  Н осовы м , Н .  Лихопоем и Г. Т о лк у ев ы м , предложили 
новую технологическую схему обслуживан ия пассажиров, ко
торая  была принята к внедрению. П о  этому предложению 
впервые на международном аэродроме нашей страны  прием 
б а гаж а  организован по свободной системе. В ы д ача  б а га ж а  про
изводится  методом самообслуживания. М е хан и зац и я  трудоем
ких процессов обработки б агаж а  позволила  увеличить общ ую  
пропускную способность в о к зал а  в час «п ик» до 1 5 0 0  человек. 
Д л я  новой технологической схемы работы  в ок зала  Институтом 
технической эстетики было разр абот ан о  необходимое оборудо
вание. О но изготовлено силами опытного произво дства  И н сти 
ту та  под руководством инженера Ф .  Кулешова.
Н о во е  технологическое оборудование по своим формам, о тде
лочным материалам и качеству превосходит многие з а р у б е ж 
ные образц ы . П р и  его создании полностью учтены все тр е б о 
вания служ б эксплуатации аэропорта .  В е сь  комплект оборудо
вания решен в едином стиле, гармонируя с архитектурой ин
терьеров  и мебелью. Н овое  оборудование поможет органи зо
вать  культурное обслуживан ие пассажиров.
П редложен ия В Н И И Т Э  по совершенствованию технологии з а 
сл у ж и ваю т широкого внедрения и на других аэро во к зал ах  
страны.

Такой ли должна быть техника, 
обслуживающая аэропорты?

А.  Д Н Е П Р О В С К И Й ,  
ху д о ж н и к -к о н с т р у к т о р ,  В Н И И Т Э

В б о ль ш и нств е  случаев тр а нспортны е ма
шины, о б с л у ж и в а ю щ и е  наши аэропорты, 
не от вечают эк сплуа та цио нным  т р е б о 
ваниям и несо вер шенны  с точки зрения 
технической эстетики. О б ъ я с н я е т с я  это 
п р е ж д е  всего тем, что по с у щ е ст ву  д л я  
этих ц ел ей  п р и м еняю тся  не машины 
спе ц и а льн о г о  назначения, а нес колько 
п е р е о б о р у д о в а н н ы е  сер ийные м о д е л и  
обычных ав то моб илей . Н е  уди в и те ль н о  
поэт ом у, что и ном енклату ра тр а н с п о р т 
ных с р е д с тв  обслу ж и в а н и я  пассажиров 
и са мол ет ов  весьма ограниченна.
Как известно, аэ ров окзальные к о м п л е к 
сы н у ж д а ю т с я  в с л е д у ю щ и х  видах тр анс 
порта:  д л я  обслу ж и в а н и я  пассажиров; 
д л я  те хни чес ког о об слу ж и ва н и я с ам оле
тов и а э р о д р о м о в ;  д л я  п о г р у з о ч н о -р а з 
грузочных работ.
Рассмотрим к а ж д у ю  из этих груп п.  К 
перв ой  от нос ят ся авто по ез да , автобусы, 
са м оход ны е пассаж ирские трапы. 
М н о г о ч и с л е н н ы е  типы самоход ных пас
сажирских тр апов  соз да ны  на базе элек 
тр о к а р о в  и н е у д о б н ы  в эксплуатации. 
И в оди те ль ,  и пассаж иры не защищены 
здесь  о т  ат мо сферны х воздействий. 
П р о х о д я щ и е  ныне испытания опытные 
об р а зц ы  самох од ных  тр апов  С П Т -1 6  и 
С П Т -2 0  име ю т кабины д л я  во ди телей,  
од нак о пассаж иры п о -п р е ж н е м у  оста
ются во власти погоды.
С л е д у е т  отметить,  что при и зг о то в ле 
нии тр ап ов  м а л о  и сп о льзу ю тся  новые,

б о л е е  совер шен ны е материалы. С т у п е 
ни их во вр ем я д о ж д я  и зимой стано
вятся скользкими. П е р и л а  оснащены д е 
ревянным по р у ч н е м  г р у б о г о  п р о ф и л я  
и та ко го  размера, что обхватить его 
ру ко й  т р у д н о .  У  нижней ступени  по
ручень п е р е х о д и т  в г р о м о з д к у ю  некра
си ву ю в о л ю ту  с вычурны м рисунком. 
И з го т о в ле н и е  такой д е та л и  из де рева 
крайне с л о ж н о  и не д и к ту етс я  кон стр у к 
тивной, те хно логи ческ ой  или эс тетиче
ской н е обхо ди мо стью .  Пра вда , в опыт
ных об разцах новых Трапов С П Т -1 6  и 
С П Т -2 0  п р е д у с м о т р е н ы  п ери ла  из х ро
мированных металли ческих тр уб ,  отчего 
внешне они в ы гля д я т  намного л у ч ш е  и 
соврем ен нее . Н о  в р я д  ли  они б у д у т  
у д о б н е е  в эксплуатации, о с обе нно зи
мой. Ц е ле с о о б р а зн е е ,  д е ш е в л е  и прак
тичнее б ы л о  бы пр имен ить пластмассы, 
а вместо д о р о г о с т о я щ е г о  хроми ров а
ния м ета лли ческ ого  пор уч ня  применить 
пластмассо вые покры тия те м более , что 
такие покры ти я нашли ш и р о к о е  п ри м е
нение в салонах  го р о дск и х  автобусов. 
Д л я  до ставки пассажиров к самол ет у  
служ а т  ав топоез да  Р А Ф -9 8 0 .  О н и  то же 
не лишены недостатков. Так,  п о е з д  с 
тягачом и дв у м я  при цепам и м о ж е т  пе
ре вози ть 64 пассажира, в то время, как 
по  расчетам Г о с Н И И Г В Ф  он д о л ж е н  о д 
новременно доставить не мен ее  100 че
ло в е к  и ещ е быть п р и с п о с о б ле н н ы м  к 
пере во зк е грузов . Ко нстру кц и я с у щ е -
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с тв у ю щего пое зда не защищает  пасса
жи ров  о т  ветра и холод а.  А м о р т и з а ц и я  
вагонов не п р ед усм от рена.  Кабина во
д и т е ля  скомпонована без учета тр е б о 
ваний эргономики. Д о с т у п  к дв и га те лю  
затр удне н. Р ад иат ор слишком  интен
сивно охлаж дае тся встречным потоком 
воздуха. В ен ти ляцион ная  щ ель  в задней 
стенке кабины не да ет притока свежего 
воздуха. Кабина не от апливается и н е д о 
статочно освещена.
Н ео бхо д и м а ху до ж е ств е н н о -к о нст р у к 
то рская раз ра ботка новых автопоездов, 
учитывающих со в р е м е н н у ю  те хно ло ги ю  
обслужива ния пассажиров и недостатки  
пре ж них  м о д е л е й .  В зависимости от это
го м о гу т  быть приняты разли чные  р е ш е 
ния, скажем, автобус от го р о д с к о г о  
аэр овокзала плю с тр ап на самолет ;  
ав то поез д по те р р и то р и и  аэр од ро ма 
плю с тр ап на самолет ;  автобус с п о д ъ 
емным кузовом; теле ско пич еские вы
дв ижные посад оч ные  галереи.
Тепе рь о втор ой гр у п п е  тр анспо рт а аэро
вокзальных комплексов. С ю д а  входят 
средства бу кс иро вки и заправки само
летов,  ав то моб или п е р р о н н о й  службы,  
гр уппы соп р о в о ж де н и я,  р у к о в о д и те ля  
полет ов ,  сл уж бы  линейных эксплуа та
ц и о н но -р ем онтны х мастерских, автом о
били  д л я  мойки сам олетов и други е.  
Сейчас  р у к о в о д и т е л и  полет ов  п о л ь зу ю т
ся ав то моб илям и Г А З -6 9  и У А З -4 5 1 .  О б а  
они д л я  этой це ли н еу добны :  Г А З -6 9  не

л



Автомобили с подъемным кузовом облегчают проведение погрузочно- 
разгрузочных работ, однако конструкции и х  механизмов насчитывают 
ряд недостатков. Проект нового грузового автомобиля с поднимающимся  
кузовом был разработан в СХКБ Латвийского совнархоза художником- 
конструктором Н. Семенцовым совместно с конструкторами одного из 
предприятий.

В кузове новой погрузочно-разгрузоч
ной машины запроектирован ленточный 
конвейер; управление автомобилем — 
дистанционное.

о б л а д а е т  тр е б у е м о й  вместимостью, а 
У А З - 4 5 1 — ман евренностью.  Г А З -6 9  д л я  
гр уппы  со п р о в о ж д е н и я  сам олетов то же 
не го ди тс я  —  он не об ес печивает  д о с т а 
то чн о го  об зора .  Работники пер р онной  
сл у ж б ы  аэр оп ор та Внуково ра зра ботали  
к о нстру кци ю  колпака о б зорно сти  на 
крыше кузова ав то м оби ля  У А З -4 5 1 .  О д 
нако они не име ли возмо жн ос ти  экспе
ри м ента ль но пр о вер ить  свою констр ук 
цию, в ре зу льтате  чего она оказалась 
нед ост аточно п р о дум анно й:  об огрев
плекси гл асов ого  колпака мал  и не п р е 
пятствует обра зо ва ни ю л ь д а  на ег о по 
верхности,  а о б д у в  воз ду хо м  не п р е д у 
смотрен . К недо ста тка м (в полне устр а
нимым) с л е д у е т  отнести и отсутствие 
вентиляции.
Т р е т ь я  гр уп па тр ансп ор та д л я  аэровок
залов включает авто моб или с по д ъ е м 
ными кузовами, ав толи фты, автоконвей
еры, погрузчики, краны, электрокары, 
багажные те ле ж ки  с аккум улят ор ными 
тягачами.

Грузы в аэр оп ор та х до ста в ляю тся  элек 
тр о п о е з д а м и  (они  сос тав ляютс я из акку
м у л я т о р н о г о  тягача и багажных т е л е 
жек),  а та кж е элек тр ок ар ам и. Н о  они 
неу до б н ы  д л я  ра здачи багажа пассаж и
рам. Вместимость их недостаточна.  П о 
этом у в некоторых аэр оп ор та х сде ланы 
попытки увеличить их об ъем : наварены 
стальные листы сп е р е ди  и сзади. Не чего  
и говор ить,  как в ы гля д я т  такие к он стр у к 
ции и насколько они отвечают эк сплуа
таци онным тр ебованиям. Т е х н и к о -э к о н о -  
мическими нед остатками от лич аю тся и 
д р у г и е  м о д е л и  тр а н с п о р т но го  о б о р у д о 
вания.
О с т а в л я е т  жела ть  лу ч ш е г о  качество от
д е л ки  и окраски тр а н с п о р т н о г о  о б о р у 
дования. При чина п р е ж д е  всего в о т сут 
ствии об щ и х к ва лиф ици ро ван ны х указа
ний по окраске и от де лк е .  Так,  Г о с у д а р 
ственный Ко мите т Сов ета  М и нистров  
С С С Р  по  авиационной технике р а з р а б о 
тал и у т в е р д и л  10 н оябр я 1962 го да  о т 
р асле ву ю  нор мал ь 522 А Т ,  г д е  да ются

р ек о м е н д а ц и и  по ц вету  окраски неко
то ры х видов о б о р у д о в а н и я .  П р и м е не н и е  
г о лу б о г о ,  ора н ж е в о го  и «а л ю м и н и е в о г о »  
цветов необо сновано.  Р ек омендации 
этой норм али  н е о б х о д и м о  п е ре смо тре ть  
те м б о ле е ,  что окраска нек оторых ви
д о в  тр а н с п о р т а  вовсе не п р е д у с м о т 
рена.

О с о б о е  внимание с л е д у е т  у д е л и т ь  о к 
раске ав то моб илей  гр уппы  с о п р о в о ж д е 
ния и р у к о в о д и т е л я  полет ов .  Их цвет 
д о л ж е н  быть о с о б е н н о  ярким, чтобы 
они х о р о ш о  пр о см атри ва ли сь издалека, 
а та кж е в п л о х у ю  по г о д у .  Н е о б х о д и м о  
отра бот ать и ш р и ф ты  над писей на авто
мобилях .

М ы  надеемся, что все эти задачи б у д у т  
решены, так как над  про екта ми новой 
техники д л я  обслу ж и в а н и я  аэ р опортов  
вместе со специа листам и со о т в е тств у ю 
щих о траслей  про м ы ш ле нно сти  р або та 
ю т  сейчас и х у д о ж е с т в е н н о -к о н с т р у к т о р -  
ские организации.

Проектируемый пассажирский автопоезд пред
назначается для обслуживания аэропортов. 
В пассажирских салонах предусматриваются 
удобные откатные двери и мягкие сиденья из 
современных материалов. Одновременно будет 
найдено лучш ее  реш ение окраски автопоезда.

в



РАБОЧЕЕ М ЕС ТО  
П И Л О ТА

Д .  К А Л И Н И Н ,  
архите ктор

Всем известно, какую важную р о л ь  иг
рает раб о че е  мес то  п и лота  —  кабина. 
О т с ю д а  о су щ е ств ля е тся  упра в ле н и е  все
ми звеньями с л о ж н о г о  те хнического о р 
ганизма, здесь  ус танов лен ы м ного чи с
ле н н ы е  п р и б о р ы  и механизмы, от н о р 
м а ль н о го  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  кото рых за
висит успех полета.  У п р а в л е н и е  с ам оле
то м  т р е б у е т  о т  всех член ов  экипажа 
бы ст роты  реа кций, колос сал ьных психи
ческих и физических напряжений. Д о 
ста точно сказать,  что на нек от ор ых наи
б о л е е  тр у д н ы х  этапах п олета  нер в н о -  
психическое нап ря ж ени е лет чик ов  на
с то ль к о  возрастает,  что это пр и в о ди т  
к з н а чи тель но му  о т к л о н е н и ю  ф и з и о л о г и 
ческих фу нк ц и й  организма, нар уш ени ю  
частоты сердечны х сокра щен ий, к ров я
ног о д а в л е н и я  и частоты дыхания. 
С л е д о в а т е л ь н о ,  при кон стр уиро ван ии 
кабины н е о б х о д и м о  поз аботиться  о соз
да нии  максим ал ьно возможн ых  у до бст в,  
о б л е г ч а ю щ и х  ег о д е я те л ь н о с ть .  О п т и 
мальные, га рм он ич ески е у сло ви я взаи
мосвязи чело век а с технической с р е 
до й  —  вот главная задача к о нстр у к то р а 
при про ектир ов ании  и нтер ьер а кабины. 
К сож а лению ,  кабине пи лота у д е л я е т с я  
пока что очень мало внимания. О н а  
тесна, неу добна,  насыщена неу дач
но ском пон ов ан ным и н е у дачно скон 
стр уи ров анны м  о б о р у д о в а н и е м  и п р и 
борн ы м и  до сками . И з -за  при м итив 
ного к о н с тр у к то р с ко го  ре ш е ни я па
нелей, пере клю ча те лей ,  сигнальных и 
ос вет ите льн ых лам по чек , над писей и бы 
то вого  о б о р у д о в а н и я ,  из-за ра зноха рак
те р н о г о  кре пеж а п р и б о р о в  пульты у п 
равлен ия име ю т непри влекательный  
внешний вид  и пло х о  читаются.  Часть 
п р и б о р о в  и о б о р у д о в а н и я ,  хоть и о б л а 
да е т  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м и  техническими 
да нны м и  и пара метрами, в эстетическом 
отн о ш е н и и  решена плохо.
П р о в е р к а  и анализ д е я те л ь н о с ти  чл енов 
экипажей, пр о в е д е н н ы е  в п о с л е д н е е  
врем я на самолет ах ГВ Ф ,  показали, что 
при чино й значительно й пере н а п р я ж е н -  
ности,  изли ш ней  нервоз нос ти  и оши бок  
яв ляю тся  з а тр у д не н и я  при  р або те  с п р и 
б о р а м и  и пу льта ми  у правлен ия . Из -за  
н еу дачно й  кон стр у кци и  пу ль то в  от вет
ственная и н ф о р м а ц и я  о процессах,  ко 
торы ми ч елов ек  д о л ж е н  упра влят ь ,  вос
приним ае тся не всегда правильно, воз
никает т о т  самый « ф и зи о л о г и ч е с к и й  
б а р ь е р » ,  п р е о д о л е н и е  ко то р о го  п р е д 
ста вл яе т не мен ее  важную  задачу,  чем 
п р е о д о л е н и е  технических барьер ов.  
А р х и т е к т у р н о -х у д о ж е с т в е н н о е  ре ш ени е 
кабины пи лота совре мен ных машин 
мал о чем от личае тс я  о т  ре ш е ни я кабин 
на самолетах 30-х, 40-х, 50-х го до в. Н а 
л и ц о  явное несоотве тст вие м е ж д у  вы
соким у р о в н е м  новой техники и каче
ством интерьера .
П р и б о р н ы е  панели, пу льты  уп рав ления 
и д р у г о е  о б о р у д о в а н и е  в кабине сам о
лета  собра ны в осн о в н о м  из у н и ф и ц и -
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рованных де та лей .  Ни  заказчики, ни, тем 
б о ле е ,  и зг от ови те ли не заботятся  об 
эстетических до стоинствах этих издели й, 
разрабатываемых к т о м у  ж е  на ра злич
ных пре д п р и я ти я х  без  как о й -л и б о  по
пытки взаимно увязать их. М н о г и е  из 
них де сят ки л е т  кочу ю т без  всяких из
менений из о д н о г о  каталога в др уго й ,  
хотя сами сам олеты  и у сло ви я полет а 
п р е т е р п е ли  серьез ные  изменения. 
П роек т и р о в а ни е  п р и б о р о в  ведется,  как 
правило, без участия х у д о ж н и к о в -к о н -  
с т р у к то р о в  по  канонической ч е р н о -б е -  
л о й  ц и ф е р б л а т н о й  системе, основанной 
е щ е  на заре развития авиации. М е ж д у  
те м  научные изыскания показали, что 
эта система не являе тся л у ч ш е й  д л я  без 
ош и б о ч н о й  работы. С ве тя щ аяся  ф о с ф о р 
ная краска, х о р о ш о  видимая в л ю б о е  
время суток  на чер н о м  п о л е  ц и ф е р б л а 
та, т е перь уж е и зжила себя.  Найдены  
д р у г и е  спос об ы осв ещ ен ия шкал, но 
п р и б о р ы  п о -п р е ж н е м у  и д у т  все в том 
ж е  виде. Д а ж е  внеш няя  о т д е л к а  « ч е р 
ный м у а р » ,  к ото рая никак не вяжется 
с о б щ и м  о ф о р м л е н и е м  кабины, у п о р н о  
п ри м ен яе тся на всем о б ор уд ов ании .  
С та р ы м  остал ся  и ц и ф е р б л а тн ы й  прием 
г р а ду ир ова ния шкал с так называемым 
« м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы м »  ш р и ф т о м  30-х 
го до в. П о ч е м у -т о  на ра бо чее п о л е  пр и
б оро в  выносится м ного  побочных, со
в ер ш енно ли шни х над писей и знаков —  
Г О С Т ы ,  г о д  выпуска, марки, индексы, 
ном ер а и пр.  С а м о  же он о  и спользу ет
ся нераци он ал ьно,  так как зона считыва
ния и н ф о р м а ц и и  сос тав ляет  всего лишь 
нез начи те ль ную  ег о часть. Н ет ед иной  
системы отсчета.  О б о зн а ч е н и е  н у ля  на 
шкалах р а зм ещ ено в различных о р д и 
натах, в разных направлениях двигаются 
визир или  стрелка, д е л е н и я  л и м б а  или 
шкал име ю т разли чные  коэ ффи ци енты  
счета —  все это сказывается на приеме 
и н ф о р м а ц и и  и под аче команд, п о р о ж 
да е т  д е ф и ц и т  времени.

Ц и ф е р б л а т н а я  система ограничена и 
ф о р м о й  и ра змер ом. М е ж д у  те м изве
стно,  что д л я  р азм ещ ени я у д о б о ч и т а е 
мых д е л е н и й  шкал и ц и ф р  тр ебуе тс я  
оптим ал ьная  д л и н а  дуги.  В пр отивном  
случа е п р и б о р  л и б о  завышен в ра зме
ре,  л и б о  т е р я е т  четкость  считывания. 
О ч е н ь  н е у дачно ре шены  во всем о б о 
ру дов ани и  эле мен ты крепежа. О б ы ч н о  
это при лив ы или гнезда д л я  креп лен ия 
б о л то в  и, как пра вило, с откр ытым п о д 
х о д о м  в плос кос ти  ли цев ой  части. Это  
ограничив ае т возмо жн ос ть создания 
«ч и сты х »  панелей, « з а с о р я е т »  их бес
чи слен ным м н ож ество м  го ло в о к  винтов 
и заклепок. Б ол ее  2000 штук эт ог о « м у 
с о р а »  п ри ходи тс я  на п и ло тс к у ю  кабину.  
К при м еру ,  Ц Р Щ  (ц ентр альны й  р а с п р е 
д е л и те л ь н ы й  щит )  ра диста  самолета 
И л -1 4  при размещ ен ии на нем 79 А З С  
(авто матов защиты системы) на п о л е  
н е боль ш ой  панели имеет  163 ( ! )  выпук
л ы е головки, а кажд ый  А З С  имеет  еще

Кабина пилота тяжелого самолета начала 
30-х годов (верхний  снимок) и современ
ного пассажирского самолета (1963 г.). 
Решение пультов и  приборных досок за 
этот период совершенно не изменилось. 
Тот же прием «набора готовых изделий», 
тот же способ крепежа, та же отделка 
панелей.

Подобные светильники установлены па 
рабочих местах членов экипажа. Они 
некрасивы и  неудобны.

и д в е -т р и  п о ясня ю щ и е надписи. Весь 
этот « а н т у р а ж »  от вл ек ае т внимание, 
раз дра жае т,  уменьшает  раб о то с п о с о б 
ность экипажа.
В « п о л н о м  соо тве тс тв ии»  с эстетически
ми качествами п р и б о р о в  и панелей 
пультов реш е но и д р у г о е  о б о р у д о в а 
ние: лампы подсвета,  вентилятор ы о б -
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Ярким примером чисто механического  
подхода к  компоновке оборудования и 
примитивизма в его оформлении я вля 
ется кабина пилота самолета «Кара
велла».
Вероятно, при работе над этой кабиной  
преследовалась лиш ь одна, чисто техни
ческая задача — разместить и устано
вить все, что необходимо.

дува, защитные стекла,  шторки, ш ту р 
валы и ручки у правлен ия , п р е д о х р а н и 

те ль ны е колпачки, петли,  замки и д е к о 
ративное о ф о р м л е н и е .  Все ж е  в по с 
ле д ни х  машинах при  проектиров ан ии  
раб очего места пи лота и обо р уд о в а н и я  
заметны улу чш ени я.  Это  видно на при 
м ере такой машины, как Ил -18 ,  где 
кресла пилотов,  штурмана и радиста,  
нож ны е пед ал и,  ш ту рв ал ьн ы е колонки и 
центральный  п у л ь т  у прав лен ия в к он 
стр ук тивно м и худо ж е ств е н н о м  о т н о ш е 
нии выго дн о от лич аю тся от аналогич
ных д е та лей  и у злов  на самолетах И л -1 2  
и Ил -14.  Знач ительно у лу чш ена и внут
ренняя о т д е л к а  кабины. З де сь  нашли 
ш ир ок ое при мен ен ие новые виды д е к о 
ратив н о -о т де ло ч н ы х мате риалов.
О д н а к о  эти изменения все ж е  малочи с
ленны. Х у д о ж н и к а -к о н ст р у к т о р а  пр и гла 
шают лишь в п о с л е д н ю ю  минуту,  когда 
он в силах то л ь к о  навести некот орый 
косметический глянец.
Что ж е  все-таки м о ж е т  и д о л ж е н  с д е 
лать ху д о ж н и к -к о н с т р ук т о р ?  При ня ть 
активное участие в о б щ е м  решени и ин
те рье ра пи лотс к ой  кабины, организации 
ра бочего места,  ра ци ональ но м  ра зме
щении при борны х до со к. Его п р е д л о 
жения б у д у т  основываться не то л ь к о  на 
тр ебования х эстетических, но и на т р е 
бованиях эргономи ки, фи зи ологии ,  ана
томии че ловека и т. д.  Весь этот круг 
воп росов  очень важен, ибо речь и де т 
о р а бо то спо собности  и к у л ь ту р е  т р у д а  
пилота.
В самом д е л е ,  важны ведь не абстракт
ные поиски ф о р м ы  или  окраски р у к о я т 
ки на рычаге управлен ия . Н а д о  искать 
иные, б о л е е  сов ер шен ны е ф о р м ы  у п 
равления, с о отве тс тв у ю щи е с ов рем ен
ному у ро в ню  техники, ибо рычажное 
управ ление по своей п р и р о д е  не всегда 
самое опт им ал ьное . С л и ш к о м  много 
времени, умственной и физической 
энергии затрачивается при этой системе 
управления.

Одно из рабочих мест члена экипажа в 
самолете. Пример полного несоответствия 
элементарным требованиям технической 
эстетики.

Ме ха низ ац ия  о пе рац ий  л и кв и ди ров ала 
на д о б н о сть  в отыскании ф о р м  ру чек  
или  рисунков  маховых колес.  Н ап ри мер,  
в чешском трамвае нет ни то рм оз ных 
ш ту рв ал ов , ни ру к о я то к  в озду ш ны х си
стем, ни рычагов к о н т р о л л е р а ,  ни п ед а
лей.  Все про цессы  пе ре ве де ны на авто
матическое уп рав ление с у д о б н ы м
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Совершенно по-иному выглядит другая кабина, где при по
добном наборе оборудования все подчинено единому замыс
лу . Приборы верхнего пульта собраны в общую панель с 
переключателями клавишного типа. Весьма интересно ре
шены штурвалы. Компактно собран центральный пульт 
управления. В такой кабине приятно и удобно работать 
пилоту.

В конструкции штурвала кабины пилота самолета фирмы 
^«Ссвзпа» найдено новое современное решение, которое, 

однако, никак не гармонирует с «традиционной» приборной  
панелью и самими приборами.



п у л ь т о м  п ере клю ча телей .  Кабина стала 
св о б о дн о й ,  чистой, у д о б н о й ,  возро сл а 
ку л ь ту р а  т р у д а  в од ите ля .
У п р а в л е н и е  са м о ле т о м  д а ж е  при  тщ а 
те ль н о м  о т б о р е  членов  экипажа тр е б уе т  
оч ень б о ль ш и х  физи че ских усилий.  
Н е о б х о д и м о ,  по  нашем у мнению, найти 
в озмо жность  пер евести  н а и б о л е е  от вет
ственные о п е рац ии  ры чаг ов ог о у п р а в л е 
ния на автоматические, с подачей 
ком анд с пульто в  к лав иш ног о типа. Их 
м о ж н о  б у д е т  б о л е е  р а ц и ональ но ско м 
поновать и ра змест ить у раб о ч е го  м ес
та экипажа. Э т о  знач ите льно у прости т 
п о д а ч у  коман д, с д е ла е т  их б о л е е  без 
о ш и боч ными и надеж ным и, у прости т 
ф и зи о ло г и ч е с к и е  ф у н к ц и и  де я те ль н о с ти  
человека.
Д о в о л ь н о  с л о ж н у ю  п р о б л е м у  нео бхо
д и м о  разре ш ить и в п р и б о р о с тр о е н и и ,  
г д е  х у д о ж н и к а -к о н ст р у кт о р а  пока еще 
м ало п ри в ле ка ю т к с озда ни ю  издел ий.  
Всем известно, что самый быстрый, 
у д о б н ы й  и над еж ный по  то чност и  съем 
показаний с п р и б о р о в  —  п р я м о е  п ро ч
тение и н ф о р м а ц и и  —  ц и ф р  и ли  слов,  
как в элек тр ос чет чик е,  сп и д о м е т р е ,  как 
на св ет ов ом  или ц и ф р о в о м  та бло .  Такой 
при ем  и сключа ет  и зли ш н и е  затраты 
времени на отыскание визи ра (стр ел ки) ,  
ф и кса ци ю  ц и ф р о вы х границ, их п р о ч 
тение и математическое реш е ни е д о л е й  
шкалы д л я  полу ч е н и я  о б щ е г о  р е з у л ь 
тата.
П р и б о р ы  с непре ры в ной  под ач ей  ин
ф о р м а ц и и  в ц и ф р о в о м  в ид е мог ут 
иметь б о л е е  кру пны е ц и ф р ы ,  кото ры е 
в свою о ч е р е д ь  м о гу т  вы де лять ся  цве
т о м  или разм е р о м  д л я  обознач ения

целых и д о л е й ,  а такж е д л я  о п р е д е л е 
ния опасных зон. П о л н о с т ь ю  б у д е т  ис
поль зо ва но ра бо чее п о л е  прибор а, ис
чезнут  неу част в ую щи е в и н фо рм ац ии  
обозначения.
С у щ е с т в у ю т  п р и б о р ы  с постоянным 
п о ло ж е н и е м  визира или  стр елки  и пе
р е м ещ аю щ ей ся шкалой. П р и ч е м  в ра
боч ем  окне виден  то ль к о  то т  участок 
шкалы, кото ры й по д а е т  и н ф о р м а ц и ю  и 
в ектор напра вл ен нос ти (Ч------ ). П о д о б 
ные п р и б о р ы  м о ж н о  б у д е т  не то льк о 
г р уппи ров ать  на п у льте  по  при нци пу  
ро д ств енны х или взаимосвязанных, но и 
совмещать в е д и н о м  блок е.
Д о л ж н ы  быть у лу ч ш е н ы  и нек оторые 
п р и б о р ы  п и лотаж но -  навигационного 
о б о р у д о в а н и я .  Э то  касается главным 
о б р а зо м  ф орм ы ,  ра змер ов и н а гл я д н о с 
ти индикаций.  Н аверное, есть смысл 
то ж е  сгруппи ров ать  их в едины й аг
регат.
К р о м е  при б о р о в ,  на панелях пу льтов 
управ лений  находит ся б о л ь ш о е  к оли че
ство ру чек  пе ре клю ча те лей ,  т у м б л е р о в  
сигнальных и осветите льных  лампочек, 
над писей и пр.  М н о г и е  из них в х у д о 
ж е с т в е нно -к онст ру кт ив ном  отношении 
ре шены  пло х о  и пло х о  ком пон уютс я 
на панелях.  Тек сто вы е тр аф ар ет ы, на
пример , выполнены некрасивым ш р и ф 
том, име ют случа йны е сок ра щен ия слов 
и р аспо ло ж ены  в неу доб очит ае мых 
местах.
С е р ь е з н о й  п р о б л е м о й  пред ста в ляется  
цвет овая о т д е л к а  пультов,  панеле й, о б о 
ру до в а н и я  и самой кабины пилота.  
Р екомендованный д л я  этой ц е ли  п л о т 
ный, х о ло д н ы й  зеленый цвет оставляет

у д р у ч а ю щ е е  впечатление. На нем ещ е 
б о л е е  контр ас тно вы де ляю тс я  при боры  
и о б о р у д о в а н и е  в черн ом о ф о р м л е ни и .  
Вероятно,  с л е д у е т  произвести поиски 
опт им ал ьной  окраски ц и ф е р б л а т о в  и 
шкал п р и б о р о в  о д н о в р е м е н н о  с поиском 
окраски пульто в  и кабины вооб ще.  Ц в е 
товая гамма в кабине д о л ж н а  быть л е г 
кой, спо кой ной  и у до в л е т в о р я т ь  м е д и 
цинским и светотехническим тр еб о в а н и 
ям. Н а и б о л е е  п о д х о д я щ и м  д л я  окраски 
пульто в и при борны х панелей, как нам 
кажется,  м о ж н о  считать дымчатый зе л е 
ный цвет,  кото ры й на остальных частях 
кабины сочетался бы с серым. Ш т у р 
валы, пед ал и,  рычаги и рукоя тки у прав 
лен ий и п р и б о р о в  также д о л ж н ы  четко 
выделяться.
Н е  п р е т е н д у я  на законченность и ок он
чательност ь п р е д л о ж е н и й ,  мы, однако,  
считаем, что д е л о  не те р п и т  от лагат ель
ства. В р або те  над кабиной пилота 
д о л ж н ы  принять участие специалисты 
технической эстетики. О н и  д о л ж н ы  быть 
непре ме нны ми и активными членами ма
кетных и приемочных комиссий, давать 
о ф и ц и а л ь н у ю  оц е н к у  ху д о ж е с тв е н н о -  
техническим ре шени ям  в ц е л о м  и п р и 
бор ам,  и об о р уд о в а н и ю ,  в частности.

От редакции.

С т а т ь я  архитектора  Д .  Калинина подни
мает важ н ы е вопросы, св язанн ы е  с обес
печением оптимальных условий работы 
пилотов. Р ед акц и я  надеется, что специа
листы, работаю щ ие в этой области, вы с ка
ж ут ся  на страницах  нашего бюллетеня 
по сущ еству  затр о н ут ы х в статье 
проблем.

НОВЫЙ 
ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЕНОРЕЗИНЫ

А .  А Г Е Е В А ,
В Н И И Т Э

У Д К  675 .81

В с есо ю зн ы м  научно-исследовательским 
институтом пленочных м атериалов  и ис
кусственной кожи ( В Н И И П И К )  создан 
новый обивочный материал с подкладкой 
и з пенистой резины. Слой пенорезины 
толщиной 3 мм наносится на изнанку де
коративной ткани или искусственной ко
жи. П е р в а я  опытная партия такого  м а
териала  была изготовлена для  обивки си

дений легкового автом обиля . Л а б о р а т о р 
ные испытания в Н А М И  показали, что 
истирание ткани с подкладкой в д ва  раза  
уменьшилось по сравнению с истиранием 
той же ткани б е з  подкладки. След ует  от
метить, что пенорезина обладает высоки
ми гигиеническими свойствами, поэтому 
подкладка из  нее не сн ижает гигиениче
ских качеств ткани.
В  настоящ ее время выпущены опытные 
партии обивочной искусственной кожи 
( а в т о б и м )  с подкладкой и з  пенорезины 
(рис.  1). Пенорезину можно наносить 
сплошным слоем или полосами разл и ч 
ной толщ ины  (рис.  2 — 3 ) .  П ред полагает
ся, что такая  о б р або тка  повысит срок 
слу ж бы  обивочных м атериалов  и создаст 
больший ком форт для пассаж и ров  и во
дителей.
М ат е р и ал  проходит эксплуатационные 
испытания на сиденьях такси в одном из 
таксом оторны х п арков  М осквы .

Образец рулонного обивочного материала с под- Поперечный разрез обивочных материалов
кладкой из пенорезины. на пенорезине.
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Ц ве т  в о к р а с к е  о т к р ы т о го  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о б о р у д о в а н и я

М н о г и е  виды про и зв о дств е н н о г о  обор уд о в а н и я ,  например, 
некоторые химические агрегаты, э ле к тр о о б о р у д о в а н и е ,  б е 
т о н но раств ор ны е узлы ра змещаются на открытых площ ад ках . 
Ц в етова я худо ж е ств е н н о -к о нст р у кт о р ск а я  от ра бот ка  такого 
о б о р у д о в а н и я  усиливает его ху до ж е ств е н н ую  выразительность,  
пр и да е т  ем у  о с о б о е  значение в ансамбле про мы шле нных 
с о о р уж е ний .  П р и н ц и п о м  ц ветов ог о реш ени я м ож ет быть вы
явление объ ем ов, сочетание ф о р м ,  ри тм ическое чер едовани е

де та лей . В составлении схемы окраски о т к р ы то го  те х но л о ги 
ческог о о б о р у д о в а н и я  пр е д о с та в ля е тс я  боль ша я св о б о д а  вы
б о р а  цветов по сра внению с цветовой о т работ ко й  интерьера. 
Зде сь м о гу т  найти при м ен ен ие яркие насы щенные цвета и 
их сочетания, к ото ры е не б у д у т  казаться резкими  из-за влия 
ния в о зду ш н о й  ср еды . В окраске коммун ика ци й д о л ж н ы  п р и 
меняться с и гн а л ь н о -м а р к и р у ю щ и е  цвета,  п р е д у с м о т р е н н ы е  
н орм алям и  и инструкциями.



В ок ра ске тр анспортны х с ред ств  та кж е при меняю тс я  яркие 
насыщенные цвета с исп ользов ани ем  цветов,  сигн али зи ру ю щи х 
об  опа сности и пов ы ш енном  внимании.
На рисунках показаны п ри м еры  при м ен ен ия цвета в окраске 
от кр ы то го  те хно ло ги ческ о го  о б о р у д о з а н и я  на некоторых 
зару беж ных п р ед при яти ях.

Материал подготовлен 
Отделом художественно
го конструирования обо
рудования для произ
водства (ВНИИТЭ).

ЯШ
ш



К О Л О Р И М Е Т Р И Я  В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Е .  Ю С Т О В А ,
кандидат технических 
наук, В Н И И М

УДК 535.6 7.01-6

Техническая  эстетика стремится внести 
художественное начало в п роизво дствен
ную и повседневную ж изн ь  людей для  
того, чтобы поднять общ у ю  к ультуру  
страны, повысить  производительность  
труд а и по-новому оф орм ить  быт. Ц ве т  
яв ля етс я  важ ны м  фактором в достижении 
этой цели, потому что красота  окр уж аю 
щей обстановки в значительной степени 
определяется красотой и гармонией цв е
тов.
Н о  роль ц вета  не ограничивается служе
нием эстетике. Ц вет ,  кроме того, играет 
важ н у ю  роль в п ознавательной д е ятель
ности человека, так как он я в ля ется  кос
венным показателем  целого ряда свойств 
предметов и материалов. Н апример, в 
сельском хо зяй с тве  по цвету  ур о ж ая  с у 
д я т  о степени его зрелости  и о его каче
стве, по цвету  почвы —  о ее плодородии. 
В  пищевой промышленности и торговле 
по цвету  продуктов судят об их калорий
ных и вкусовых качествах.  В  медицине 
по цвету  крови судя т  о ее составе. Ц ве т  
лица и кожи яв ля етс я  верным п о казате
лем состояния зд о р о в ья  человека.  Ц ве т  
это  первичный, наиболее характерный 
признак к ачества  горных пород и полез
ны х ископаемых. П о  ц в ету  судя т  о хар ак 
тере спектрального излучения источников 
света  и их температуре. Все  эти примеры 
далеко не исчерпывают всех областей, в 
которы х  оценка по цвету  играет главен
ст ву ю щ ую  роль. З а ч а с т у ю  люди д аж е  не 
о тд аю т  себе отчета в  том, насколько 
суждение о цвете пронизы вает всю  их 
жизнедеятельность .
О цен ка  ц вета  «на  г л а зо к »  яв ля етс я  наи
более простой и распространенной. Г л а з —  
ато  то т  прибор, который человек может 
и спользовать  в лю бое время. Г л а з  с вы 
сокой степенью точности способен кон
стати р о в ать  равенство цветов и у лавли
в а т ь  малейшие отступления от  него. Н о  
его суждения в значительной степени 
определяются  условиями наблюдения, 
состоянием наб лю д ателя и индивидуаль
ными свойствами его зрения. Е щ е  менее 
надежно г л а з  м ож ет судить о  степени 
различия и сходства  между цветами. 
Оценки ц ветовы х различий настолько 
приблизительны, что могут в ы р а ж атьс я  
т о лько  качественно посредством названий 
ц ветов .  П оэтом у  оценка ц в ета  «на гла
з о к »  порождает споры, часто влечет не
производительные з а т р а т ы  средств  и вре
мени. Т о ч н ы м  определением и измере
нием ц вета  заним ается  специальная 
наука —  колориметрия, которая  пред
ст а в л я е т  собой разд е л  физики, тесно 
примы кающий к физиологической оптике. 
Ц вет ,  как и вс я к ая  др угая  физическая 
величина, точно изм еряется  с помощью 
специальных оптических приборов —  ко
лориметров и в ы р а ж ае т ся  числами. З а к о 
ны смешения цветов,  на которых основы
вае тся  колориметрия, п озв оля ю т тр а к т о 
ва т ь  ц вет,  как  трехмерную векторную 
величину, д л я  определения которой дос
таточно тр ех  скалярны х величин (коо р
динат ц в е т а ) .  И зм ер и ть  цвет —  это з н а 

чит вы р а зи ть  его, как р е зу л ь т а т  смеше
ния тр ех  ц ветов  выбранной системы 
измерения. Т о л ь к о  в отдельных исклю 
чительных случаях, например, при оценке 
цвета  излучения вол ьф р ам о вы х  ламп 
накаливания можно удовлетвориться  
дв ум я  координатами —  цветовой темпера
турой  и интенсивностью излучения. А н а 
логично можно оценивать  ц в ет  при от
белке так  назы ваемого  су ровья  в те к 
стильной промышленности, когда и звест
но, что ц в ет  в этом технологическом п ро
цессе изменяется в ограниченной области  
от ж елтого  к белому. В  частном случае 
одноцветных измерений используется 
фотометрическая характеристика.  Н о  
прежде чем прибегать  к таким упро
щениям, необходимо специальным иссле
дованием д о казать  их законность. 
О б л а с т ь  практического применения коло
риметрии чрезвычайно широка, и она все 
время расш иряется  по мере разви ти я  
п роизво д ства  и культуры  страны . В  на
стоящ ее время в  точном измерении цвета 
нуж даю тся  такие отрасли промышленно
сти, как, например, лакокрасочная,  тек
стильная , полиграфическая, бумажная, 
керамическая, а такж е  цветные кино, фото 
и телевидение, изобразительн ое  искусст
во, архитектура,  ботаника, агротехника, 
медицина, криминалистика, топография и 
к артограф ия  и т.  д. Конечно, этим переч
нем не ограничиваю тся  м асш табы  исполь
зован ия колориметрии.
Р азн о о б р ази е  практических задач  , с в я 
занн ы х с цветом, естественно, влечет за  
собой и разн оо б р ази е  методов измерения, 
а так ж е  различие требований к точности 
и допускам. Т е м  не менее все методы 
колориметрии п редс тавл яю т варианты 
двух  основных: метода измерения ц вета  
с помощью тр ехцветны х колориметров 
(и  расчета по спектрофотометрическим 
данным) и метода измерения малых 
цветовы х различий с помощ ью  ком пара
торов ц вета  и о б р азц о в  цвета.
П ервый метод дает несколько меньшую 
точность измерений. О днако сущ ествует 
целый ряд  задач , когда вы сокая  точ
ность не требуется.  Н априм ер, при 
составлении цветовы х норм на худо
жественное оформление интерьера, при 
установлении ц ветов  сигнализации, оцен
ке качества  цветопередачи в  цветной пе
чати, цветных кино, фото  и телевидении. 
В о  всех этих случаях м ож ет быть р а зр е 
шен широкий цветовой допуск, и точ
ность  обычных колориметров является  
вполне достаточной. Н аоборот ,  б ы в аю т 
случаи, когда малые отступления в цвете 
воспринимаю тся как искажения, тр е б у ю т 
ся более жесткие допуски * .

* Правда, с л е д у е т  зам етить, что  точность  
цветопередачи  оценивается  не  т о ль к о  
колори м етр и чески м  допуском . Здесь  с у 
щ ествен н ую  р о л ь  и гр ает  х у д о ж ес тв е н 
ны й  вкус  и п си х ологи ческ и й  фактор, в 
с и л у  ко тор ы х  б о л ь ш и е  искаж ения  м огут  
пройти  незамеченны ми, а м а лы е  ок аж ут 
ся  неприем лем ы м и.

М е то д  измерения малы х ц в ето в ы х  р а з л и 
чий тр ебует  применения ф отоэлектриче
ских приборов, чувствительность  которых 
м ож ет  превы сить  чувствительн ость  глаза  
к цветовы м  различиям. Т а к и е  методы 
тр еб ую т ся  главным о б р азо м  в  промы ш 
ленном контроле изделий по цвету, нап
ример, для разб р ак о вк и  тканей, кож, 
пластмасс ,  лаков  и красок, керамики и 
ф арфора, бумаги, когда пропущенная так 
н азы в аем ая  «разн ооттем очность»  может 
привести к браку  в последую щ их звен ья х  
произво дст ва ,  например, при пошиве 
одежды, обуви, наклейке обоев, процессе 
печати и верстки  книг и т. п. С т а н д а р т 
ная и однородная по цвету  продукция и 
сы рье п о зв о л я ю т  авт о м а ти зи р о в а ть  про
и зводственн ы е процессы и снизить  себе
стоимость  изделий. Н ао б о р о т ,  р а зн о о тте
ночная продукция з а с т а в л я е т  переходить 
на кустарны е приемы раскроя, пошива и 
т. п., то  есть у д орож ает  п роизводство .

Д л я  того  чтобы  цветовы е гармонии, с о з 
даваем ы е художниками промышленности, 
перевести на технический я зы к  и наибо
лее точно донести до производственников,  
а з а т е м  сд ел ать  достоянием потребителей, 
необходимо их в ы р а зи т ь  численно, с 
пом ощ ью  колориметрических измерений. 
Т о г д а  художественные о б р а зы  можно 
будет воспрои звод и ть  и п еред авать  на 
расстояния.
В  р е зу л ь тат е  замен ы  цветового  язы ка  
точными циф ровы м и данными будет вне
сена полная определенность в отношения 
между художниками и инженерами, м еж 
ду п роизводителям и и потребителями 
одной и той ж е  стран ы  и д аж е  разны х 
государств.
Отечественными научно-исследователь
скими институтами р а зр аб о т ан  целый ряд 
колориметрических приборов —  в и зуал ь 
ных и объективных.

Э т и  приборы:
визуальны й колориметр системы Г О И ;  
объективны й колориметр К Н О - 3  

системы В Н И С И ;  
электронный ком паратор  цв ета  Э К Ц - 1  

системы В Н И С И ;  
фотоэлектрический к ом паратор  одного 

из завод ов .
П о т р еб н о сть  в  ц ветовы х измерениях и 
цветовы х ст ан д ар тах  приводит к тому, 
что многие ведомства  начинают выпускать  
картотеки-цветники и так  н азы ваем ы е 
«э т а л о н ы »  цвета ,  которые никак не с в я 
заны  между собой, невоспроизводимы и 
не аттестован ы  и это не только  не спо
со бств уе т  целям унификации цветов ,  но 
вредит ей, внося разнобой.
Д ело  постановки колориметрических и з 
мерений тесно с в я з а н о  с необходимостью 
унификации и стан д ар ти зац и и  цветов,  
выпуском колориметрических Г О С Т о в ,  
колориметрически аттестован ны х о б р а з 
цов цвета  и созданием единой общ егосу
дарственной цветовой нормали в  виде 
полноцветного равноступенного атласа  
цветов из  отечественных пигментов.
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Си ст е м а  х у д о ж е с т в е н н о -к о н с т р у к т о р с к о 
го обра зо ва ни я в С Ш А  начала с к л а д ы 
ваться в 30-х годах нашего столе тия.  О н а  
испытала на себе значите льно е влияние 
нем ец кой  школ ы Баухауз, ос нователи  и 
в е д у щ и е  д е я т е л и  к о то р о й  В альтер  Г р о 
пиус,  М и с  ван д е р  Роэ, М а р с е л ь  Брейер, 
М о г о л и  Надь,  в 1933 г о д у  эмигриро вав 
шие из фаш ист ск ой  Германии, о б о с н о 
вались в С Ш А  и начали пре по дав ать  в 
высших учебных заведениях страны. 
М о г о л и  Н а д е м  и б ы л  основан в 1933 го
д у  И н с т и т у т  х у д о ж е с тв е н н о го  к онстр у и 
рования в Чикаго (Institute of Design), 
кот о ры й  стал кру пным  ц е н тр о м  п о д г о 
товки х у д о ж н и к о в -к о н с тр у к то р о в ,  п р е 
ем ни ко м творческих тр а д и ц и й  Баухауза. 
Сейчас  в С Ш А  б о л е е  40 высших у ч е б 
ных заведений, го товящ их  специалистов 
по  х у д о ж е с тв е н н о м у  кон стр уиро ван ию, 
с р е д и  них институт в Чикаго занимает 
о д н о  из в еду щ их мест.  В 1949 г о д у  пос
л е  слиян ия  с И л л и н о й с к и м  т е х но л о ги ч е 
ским и нст итутом  он п о л у ч и л  право п р и 
су ж да т ь  степени бакалавра и магистра 
наук в области  х у д о ж е с тв е н н о го  конст
руир ов ан ия . И нсти ту т имеет  с л е д у ю щ и е  
ф ак у ль тет ы :  х у д о ж е с тв е н н о е  к онстр у и 
ровани е про м ы ш ле н н ы х и зд е ли й ;  архи
те ктур а и стр о и т е льст в о ;  визуальная 
к оммун ика ци я (в клю ча я ре к ла м у );  ф о т о 
гр а ф и я  и эст етическое  воспитание. В 
инсти туте учит ся 250 сту де нт о в  и о к о л о  
500 слуш а те ле й  кур сов, имеется аспи
рантура.
Д е я т е л ь н о с т ь  эт ог о у ч е б н о го  заведения 
п р е д с т а в л я е т  и нте ре с в связи с тем, что 
там п р о в о д я т с я  эксп ер имен ты  по м ето 
д и к е  о бучен и я.  Так,  нап ри мер , с т у д е н 
там б ы л о  п р е д л о ж е н о  за тр и  с п о л о в и 
ной н е д е л и  ра зра ботать и пр ед ставить 
х у д о ж е с тв е н н о -к о нс т р у кт о р с к и й  про ект 
на о д н у  из чет ырн ад ца ти  тем. Все сту 
де нты , к р о м е  пе рв окурсн ик ов ,  были 
о б ъ е д и н е н ы  в гр уппы в зависимости от 
того,  над  какой те мо й  они нам ере ва
лись  работать.
В хо д е  экспер имен та б ы л о  п о д г о т о в л е н о  
нес кол ько интере сных  про ектов.  
Тв орческ и  и п л о д о т в о р н о  рабо та ла г р у п 
па из 8 сту де нт о в  над  про ектом  и с п о л ь 
зования в ини лов ого  покры ти я д л я  с о о 
р у ж ени й  пав и ль он ног о типа. Вначале

была раз ра ботана кон стр ук ци я каркаса, 
креплени й  и изг от овл ен  макет ле гк ого  
о т кр ы то го  павильона. Затем каркас был 
вып ол нен  в нат ура ль ную  в ел ич ину и с 
обеи х сто рон пок ры т винилом. Волокна 
винила о б т я н у л и  каркас,  образо вав по
крытие, нап ом инаю щее  кокон ш е лк о 
пря да.  И зго тов ленны й  таким обра зо м 
легкий открытый павильон бы л  исполь
зован на выставке д л я  де мо нст рац и и  
ск уль п ту р ,  сде ланных сту д е нт а м и -п е р в о -  
курсниками. Группа из 7 ст уде нтов  соз 
да л а  и отпечатала ручным  сп особо м  500 
экземпляр ов  и л лю с т р и р о в а н н о го  с б о р 
ника « С т ь ю д е н т  и н де п е н д е н т » .  Э т о  из
дание п о л у ч и л о  п р е м и ю  А м ери к анско го  
института граф ич еск их искусств.
Размах и количес тво п р о д е л а н н о й  ра бо
ты п рев зо ш ли  все ожи да ния.  С ту де н т ы  
в хо д е  эксперимента п о л у ч и л и  много 
п о л е з н о г о  о т  о бщ ени я д р у г  с д р уго м .  
Каж ды й из них р або та л  над о д н и м  п р о 
ектом, не от влекаясь на д р у г и е  задания 

и занятия академическими ди сциплинами, 
в связи с чем были до сти гн ут ы наилуч
шие результаты. П р е п о д а в а те л и  инсти
тута р еш и ли  п р о д о л ж и т ь  п о д о б н ы е  эк
сперименты, не включая, од нако,  в ра
б о т у  сра зу  всех сту де нтов ,  с те м чтобы 
не нарушать ритм у ч е б н о го  про цесса. 
О д и н  из важных ф ак то р о в  под го товк и  
х у д о ж н и к о в -к о н с тр у к то р о в ,  по мнению 
д и р е к т о р а  Института Д ж е я  Д о б л и н а ,  зак
л юча ет ся в том, чтобы задания д л я  сту 
де н то в  бы ли  взяты из жизни и наход или  
пра ктическое применени е.  И с х о д я  из 
этого,  он пр о в е л  ещ е  о д и н  эксперимент,  
о б ъ е д и н и в  на этот раз в ра боте над 
про екта ми луч ши х сту де нт о в  нескольких 
у чебных заведений. Участ никам эк спери
мента б ы л о  п р е д л о ж е н о  разработать 
эк сп оз ици ю «Х у д о ж е с т в е н н о е  к онстр у и 
ро вани е в С Ш А »  д л я  од н о й  из выста
вок за р у б е ж о м  (рис.  1). К сту де нтам  
п р е д ъ я в л я ли с ь  с л е д у ю щ и е  тр ебования : 
экспози ция д о л ж н а  быть портативной, 
л е г к о  ра змещаться на л ю б о й  пло щ а д и  
и собира ться  д а ж е  нек в алифи ци ро ван
ными рабочими.
С т у д е н т ы  взялись за в ыпол нен ие этого 
зада ния с б о л ь ш и м  энтузиазмом. Д л я  
выставки о т бира лись л у ч ш и е  работы 
с ту де нт о в  перв ого  курса по ф о р м о о б р а 

зованию и про екты изд ел ий,  выполнен
ные старшекурсниками. Э к с пер им ент  
та кж е п р о ш е л  успешно.  На рисунках 
2— 5 показаны нек оторые экспонаты 
выставки.
Е ж е го д н о  Американ ская ассоциация 
х у д о ж н и к о в -к о н с тр у к то р о в  п ри суж дает  
национальны е пр ем ии шести луч шим 
сту де нчески м проектам. На рисунках 
6— 7 показаны работы ст уде нтов  И нсти 
тута худо ж е ств е н н о го  кон стр уиро ван ия 
в Чикаго,  получив ш и е премии ассо
циации.
Работой Ин сти тута  и нте ре су ю тся в е д у 
щие про из в одств енны е фи р м ы  С Ш А .  На 
рис.  8 показано пассаж ирское сиденье 
д л я  да льн их путешествий, с к о н с т р у и р о 
ванное о д н и м  из сту де нтов .  За эту ра
бо т у  с ту д е нт  п о л у ч и л  сти пенди ю  компа
нии « Д ж е н е р а л  М о т о р е » .

*

* *

Работа ас пирант уры строится по иной 
мето ди ке . К ди ссе рт ац ии  на звание ма
гистра наук п р е д ъ я в л я ю тс я  серьезные 
требов ания как с точки зрения те о р е т и 
ческого обоснования, так и с точки зре 
ния практической ра зра ботки проекта. 
Д и с с е р т а ц и я  д е л и т с я  на три части:  пер
в а я —  история пред мет а,  вторая —  со
стояние данно й облас ти  в настоящее 
время и тр ет ья часть —  тв ор че ское при 
менение собра нной  и н фо рм ац ии  и ра з
работка проекта.
В качестве пр и м ера м о ж н о  привести 
раб о ту  аспиранта И нсти ту та  х у д о ж е с т 
венного констр уи ровани я Йош иок а по 
теме: проект ир ование сто ло во й пл ас т
массовой посуды  д л я  об щ ест в енного  
пользования.
П ро ек т и ро ва ни ю  пр е д ш е ств о в а ло  б о л ь 
ш ое и се рьезное иссл ед ов ан ие в о б л а с 
ти развития ф о р м  с то ло во й  посуды 
вообще, а также п о су ды  из пластмассы, 
в частности,  изучение современной  ма
неры еды и с у ществу ю щ их ста нд ар то в 
на пластмассовую  пос уду .  Данный 
про ект за тр о н ул  мног ие слож ны е п р о б 
лемы, к ото ры е возникают при исполь
зовании новых мате риалов —  пластмасс 
(в частности,  мелами на) .  П р и  этом учи 
тывалось новое назначение и зд ели й  —  
д л я  массового о б щ еств енного  питания

Р и с .  1. Общий вид выставки «Художественное конструирование в США».
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Рис. 5. Компактный магнитофон (Школа 
ф иладельфийского м у  гея).

Рис. 6. Компактная цепная пила.

Рис. 7. Электроприбор для кухни.  

1 4

с ег о м ного чи сл ен ными  автомат из иро 
ванными процессами.
Осн о в н а я п р о б л е м а  в конструи ро ван ии 
с то ло во й  посу ды , по  мнен ию  аспиран
та, —  челов ече ско е пов ед ение : что л ю д и  
к л а д у т  в п о с у д у ,  как ее д е р ж а т  и как 
б е р у т  из нее пищу. Ф о р м а  чашки яви
лась ис ход ной  д л я  всего набор а посуды. 
Й ош и ок а рассматривает тр и  основные 
ф о р м ы :  овал,  ква др ат  и тр еуг ол ьн ик

Рис. 2—3. Экспериментальные рабо
ты студентов первого курса Инсти
тута Пратт по формообразованию.

Рис. 4. Спасательная лодка ( Илли- 
нойский технологический институт).



Рис. 8. Пассажирское сиденье для дальних путешествий. Нак
лон  сиденья на 20° позволяет пассажиру, если ему захочется 
спать, запять удобное положение на боку.

Рис. 10. Эскизы чашек. +

(рис.  9). Д а л е е  он нес кол ько  в ид ои з 
мен яе т их, с тем что бы при вести  в 
соо тветствие с назначением. Все ф о р м ы  
чашек ск он стр уи ров аны  с учето м  к ри 
вой д л я  питья,  равной 1— 13Д  градуса 
(вели чин а получе на асп ира нто м экспе
р и м е н та ль н о ) и име ю т до с т а т о ч н у ю  ем 
кость. П о с л е  эт ог о началась ра бота над 
эскизами. А в т о р  пр о екта  в ы полни л  м но
ж ес тво  рисун ков  с вариантами решений. 
На этом этапе аспирант  занимался 
о п р е д е л е н и е м  ф о р м ы  ручки и ее п о л о 
ж ени я о т н о с и т е ль н о  чашки, т о л щ и н о й  
стенок, устой чив ос тью и т. д.  (рис.  10). 

С л е д у ю щ а я  ста дия работы —  изг ото в
л е н и е  м о д е л е й .  Й ош и ока с д е л а л  три 
чашки, каждая из кото ры х п р ед став 
л я л а  со бой  ком бина ци ю  идей , развитых 
в эскизах. Н а и б о л е е  т р у д н ы м  э ле м е н 
то м бы ла  ручка. На ов ально й  чашке 
внешне красивая ручка непрактична:  ее 
надо зажимать паль цами. Ручка на ква д
ратной чашке сде ла н а  на р е б р е ,  за нее 
у д о б н о  д е р ж а т ь  чаш ку и внешне она 
в ы гля д и т  у д о в л е т в о р и т е л ь н о ,  однак о 
при  и згото влени и  такой ручки потр е 
б у е тся  у с ло ж н и т ь  штамп, кро м е  того, 
она не п о з в о л я е т  вкладывать чашки 
о д н а  в д р у г у ю  (а это являе тся неп р е 
мен ным у сло ви ем  д л я  п о су ды  о б щ е с т 
вен ного  пол ьзо вания).  Ас п и р а н т  выбрал 
т р е у г о л ь н у ю  ф о р м у  чашки с ру чкой  в 
в ид е рычага.  Эта ф о р м а  у д о б н а  д л я  
склады ва ни я чашек: ж е л о б о к  на ручке 
и небольш ая зар убка на п р о т и в о п о л о ж 
ной с т о р о н е  по м о г а ю т при складывании 
(рис.  11). Стенка, г д е  п р и к репляет ся  
ручка, н аи более то лстая ,  о д н а к о  т о л щ и 
на уме ньш ае тся там, г д е  губы касаются 
чашки. На до н ы ш к е  (рис.  12) имеются 
тр и  выступа, к ото ры е уни ч т о ж а ю т раз
р еж ение м е ж д у  д н о м  чашки и б л ю д 
цем. На рис.  13 показан по лный  набор 
п осуды , раз ра ботанный Йошиока.
Все свед ен ия,  со бра нные и системати
зир ованные аспирантом, яв ляю тся цен 
ным в к л а д о м  в те о р и ю  и практику 
худо ж е ств е н н о го  констр уи ро ван ия.

П о  м ат ериалам  ж у р н а л а  Industrial Design 
за 1958— 63 гг.

Рис. И .  Формы ручек. +

Рис. 12. Дно чашек, ♦

Рис. 13. Набор столовой 
посуды, разработанный +  
аспирантом.

Рис. 9. Форма чашек: а ) овал, б) квадрат, в) треугольник. 

♦



Художественное конструирование 
и технологичность 
конструкции

В 1963 году в г. Брно (ЧССР) состоялась конференция по рациональному исполь
зованию лакокрасочны х материалов. Н а конференции с докладом о технологич
ности конструкций с точки зрения нанесения лакокрасочных покрытий и о связи 
технологии с методами художественного конструирования выступил инженер 
Ф. Тржештик. Ниже публикуется краткое изложение некоторых практических 
рекомендаций технологам — специалистам по лакокрасочным покрытиям, кото
рые представляют несомненный интерес такж е для  художников-конструкторов.

1. Г л авн ая  зад ач а  технолога по лакокра
сочным покрытиям при создании нового 
изделия (главн ы м  о бразом  для крупно
серийного п р о и з в о д с т в а ) — найти наибо
лее целесообразны е методы нанесения 
лакокрасочных материалов и добиться, 
чтобы при разр аб о т ке  формы модели б ы 
ло учтено ее соответствие выбранным 
технологическим процессам.
Е с л и  изделие и зготовл яется  поштучно 
или малыми сериями, то  в большинстве 
случаев окраска производится  распыле
нием. Е сл и  же речь идет о крупносерий
ном п роизводстве,  то следует стремиться 
и сп ользовать  какой-либо м еханизирован
ный или автом атизированны й способ ок
раски. К  ним о т н ос ятс я :  нанесение окрас
ки в электростатическом поле, окунание 
и ок р аск а  обливом.

Х о т я  в принципе эти способы можно 
применять при окраске изделий разл и ч 
ных форм, надо учиты вать ,  что от формы 
поверхности в  значительной степени з а в и 
с я т  качество покрытия и трудоемкость 
окраски. Ч т о б ы  обеспечить соответствие 
формы изделия выбранной технологии, 
требуется  большой опыт работы  с р а з 
личным окрасочно-сушильным обору дова
нием. И н огда для  окраски серийно изго
тавливаем ы х изделий м ож ет понадобиться 
специализированное оборудование. 
Т е хн о лог  должен вклю читься  в  работу 
над проектом как можно раньше, чтобы 
при выборе формы изделия были приня
ты  во внимание соображения технологич
ности. Т о г д а  технология будет определе
на раньше, чем будет закончен проект, и 
технолог см ожет подготовить необходимое 
оборудование.

2 .  С л е д у ю щ а я  зад ач а  технолога — воздей
ст во ват ь  на проект так ,  чтобы обеспечить 
правильную последовательность  м о н таж 
ных и окрасочных операций. М о н таж  и 
демонтаж  изделия м ож ет нарушить ранее 
сделанное покрытие поверхности, а после
дую щ ие исправления значительно повы
ш а ю т  себестоимость изделия.
3. Ц ен а  изделия не долж на быть за в ы ш е 
на з а  счет лишних отделочных работ, 
поэтому следует вы б и р ат ь  технологиче

ские процессы, обеспечивающие наилуч
шее качество поверхности: штамповку,
прессование, различны е виды точного 
литья. Э т о  относится и к материалам для 
произво дства  изделия. Н е  следует ис
пользовать  подд аю щ ую ся коррозии  ли
стовую  сталь  и ж есть ,  некачественный 
чугун и т.  п.
Н а д о  учитывать, что материалы должны 
бы ть  технологичны в отношении вы б ран
ных методов форм ообразован ия.  Ф о р м а  
изделия долж на бы т ь  удобной для о б р а 
ботки поверхности под окраску. Способ 
нанесения ее —  простым и дешевым. Н а 
пример, в целях сокращ ения расходов на 
дополнительную обрабо тку  поверхности 
путем окраски литье следует обраб о тать  
и предохранить от  коррозии еще в ли
тейном цехе.

В  отливке предпочтительны большие 
поверхности спокойно закругленных 
форм, что п озволя ет  п роизво дить  равн о
мерную ш паклевку и шлифовку. В  м етал
лическом ш тампованном изделии можно 
добиться укрепления поверхности арм и
рованием, что облегчает отделочные про
цессы.

Д л я  шлифовки больших плоскостей м ож 
но и сп ользовать  ручную ш лифовальную  
машинку, в то  время « а к  на трудных 
переходах приходится прибегать к тр у
доемкой ручной шлифовке.
О дн ако  крупные плоскости не всегда 
облегчают отделочные работы. Т е х н о л о 
гические трудности возникаю т, например, 
когда такого  рода поверхности надо сде
лать  блестящ ими (боковы е стенки ж ел ез
нодорожны х вагонов, большие плоскости 
изделий из чугуна и т.  д . ) .  Сильный 
блеск подчеркивает неровность. В ы р авн и 
вание таких поверхностей шпаклевкой 
очень тр удоемкая  операция. П оэтом у  хо
роший художник-конструктор расчленяет 
такую  больш ую  поверхность фальцовкой, 
молдингом, комбинацией ц ветов  либо 
предусматривает фактурное покрытие.
4. Т ехнолог  по лакокрасочным покрыти
ям должен следить з а  тем, чтобы изделие 
имело простейшую систему окраски: к а ж 
дый слой лакокрасочного покрытия

(грунт, шпаклевку, в ы п равк у  и т.  п.) 
нужно суш ить, что тр ебует  времени, 
места, расхода тепловой энергии и у ве
личения за гр у зк и  окрасочно-сушильного 
оборудования.

5. П р и  р азр аб о тк е  проекта изделия, ко
торое будет п од ве ргаться  шпаклевке, ц е
лесообразн о вы б и р ат ь  поверхности сред
ней величины не слишком сложной кон
фигурации, с большими радиусами пере
хода. В  этих случаях даж е малоквалиф и
цированный рабочий с помощ ью  шпателя 
добивается  хорошего качества  отделки. 
И  наоборот, ш паклевка переходов п оверх
ностей малого радиуса очень трудоемка, 
особенно в остры х стыках, у зки х  пазах  
и т. п. В  этих местах приходится о т к а з ы 
в ат ьс я  от ш пателя  и наносить шпаклевку 
пальцами. Слой ш паклевки должен быть 
не более 0 ,5  мм то лщ и н ы : более толстые 
слои плохо сохнут и не имеют хороших 
механических свойств.

И здели е можно сделать  более технологич
ным, если зам ен ить  отливку сварной 
конструкцией. В  этом случае ш паклевка 
з ач асту ю  не нужна вовсе. Современные 
методы сварки п о зв о л я ю т  получить т а 
кую чистую поверхность, что отпадает 
необходимость в  шлифовке и шпаклевке. 
В  заключение доклада Ф .  Т р ж е ш т и к  
привел несколько  практических примеров. 
И склю чительно технологичная конструк
ция бы ла  создана при проектировании 
к у зо в а  всем известного автомобиля 
« Ф о л ь к с в а г е н » .  Е г о  броская ,  колоколооб
р азн ая  форма вы б ран а  потому, что к узов  
ок раш и вается  способом окунания, что 
гарантирует идеальную сохранность всей 
внутренней арматуры . Сегодня, разум е ет
ся, эту  форму уже нельзя  считать  эстети
чески совершенной, однако при своем 
возникновении она полностью отвечала 
всем требованиям.

О дним из примеров технологичной конст
рукции я в ля етс я  к у зо в  автом оби ля  « Ф и а т  
1 1 0 0 » .  Ф о р м а  превосходно приспо
соблена для окраски автоматическим 
распылением. Ш п а к л е в к а  сведена до ми
нимума (кстати , технология шпаклевки 
очень п р о ст а ) .  Подобными качествами 
отличается и новый « Р е н о »  всех марок.

О  технологичности формы необходимо 
за б о ти т ьс я  с самого начала работы  над 
проектом. В  противном случае это  может 
привести к ненужным осложнениям. Н а 
пример, при подготовке проекта  холо
дильника одной из з а р уб еж н ы х  фирм 
бы ла  найдена удачная ф орм а  корпуса. 
Х ол од ил ьн и к  оценили потребители, на 
в ы с тав к ах  он получил премии. О днако 
технолога привлекли к сотрудничеству 
слишком поздно. П од готовка  обору дова
ния для изготовления этого  холодильника 
в ы зв а л а  массу  трудностей, что повлекло 
з а  собой зад е р ж к у  внедрения изделия в 
производство .
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РАЗРАБОТКА СЛОЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ю .  Д О Л М А Т О В С К И Й ,
кандидат технических наук,
В Н И И Т Э  

У Д К  7 .0 1 3 :6

О т  редакции:
С о зд а в а я  красивое и технологичное изделие, художник-конструктор должен не 
только  р а з р а б о т а т ь  его форму в эски зах  и на модели, но и обеспечить выпуск черте
жей изделия, правильно о т р а ж а ю щ и х  его поверхность. Ч ертеж и,  кроме того, п озв о
л я ю т  устран ить  недостатки поверхности модели: она долж на быть геометрически  
плавной, закономерной, с сохранением ее х арак те ра ,  задуманного художником-конст-  
руктором. Э т о  особенно важ но в связи  с тем, что ф орм а больш инства  изделий м аш и
ностроения о б р азо ван а  сложноизогнутыми поверхностями.
К  сожалению, далеко не все художники-конструкторы знакомы  с методами графи
ческой и графопластической р азр а б о т к и  поверхностей. П у блик уя серию статей по 
р а зр а б о т к е  поверхности, редакц ия бю ллетен я рассчиты вает восполнить это т  пробел.

Статья первая. ПОДГОТОВКА РАЗРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ.

Х у дож н и к -к о н ст р у к то р ,  зн аю щ и й  мето
д ы  р азр а б о т к и  слож н ы х поверхностей 
или хот я  бы процесс подготовки к такой 
р азр аб о т ке ,  м ож ет многое заранее учесть 
в задуманной им композиции и даж е най
ти оригинальные ее решения.
Н и ж е  описаны современные методы р а з 
работки слож ны х поверхностей. Н е см о т
ря на то, что эти методы в з я т ы  главным 
о б р а зо м  из опыта автом обильн ого  к у з о 
востроения, они полностью применимы в 
других областях .
К он ту ры  изделия и его поверхности м ож 
но сн абдить  размерами  на проекциях 
чертежа, но этим еще не определяется 
координация всех участков поверхности.

Д л я  «об р а зм е р и в а н и я »  слож ны х конту
ров на них отмечают ряд  точек (чем 
больше кривизна,  тем чаще с т а в я т  точ
ки) и координируют их относительно б а 
з о в ы х  линий —  касательной к крайней 
точке рассматриваемой кривой и перпен
дик уляра  к ней (рис. 1 ) .  Т о ч к и  на кри
вой ст ар аю тс я  ст ави ть  ( в  проекции) на 
расстоянии 100, 50, 25 ,  20 ,  10, 5 мм от 
б азо во го  перпендикуляра, а затем  ст авя т  
р азм еры  от точек до базовой  к асатель
ной. В  точке касания ст авя т  0 ( « н о л ь » ) .  
И сп ользование дуг (или цепочки дуг) 
окружности, сходных с отрезками  за д а н 
ных контуров,  не рекомендуется, так  как 
даж е самое тщ ательное  сопряжение двух

дуг или дуги с инои линиеи приводит к 
скачкообразн ому изменению радиуса кри
визны, что со зд ает  впечатление перелома 
в точке сопряжения. Вычерчивание дуги 
большого радиуса —  процесс неудобный, 
а при отсутствии хорошего реечного ц и р
куля —  невыполнимый. Поэтому-то,  на
пример, в автомобильном кузовостроении 
дуги вычерчивают по специальным лека
лам  и нередко «о б р а зм е р и в а ю т » ,  как и 
всякие кривые, координатами точек, так 
как для  изготовления шаблона и самой 
детали все равно пришлось бы эти точки 
определять и размечать.
К акие бы ни были контуры —  лекаль
ные кривые или дуги, ограниченная ими 
поверхность м ож ет быть воспроизведена 
на изделии следующими способами:
1. Снятие  формы (слепка, м атр иц ы )  не
посредственно с выполненной художни
ком модели изделия, превращение ее в 
производственную  оснастку (ш там пы , ли
тейные формы и т. д.)  и последующее и з 
готовление изделия (фо рм овка ,  ш там п ов
ка, литье) .
2. П овторение и «д о во д ка»  формы в де
реве путем снятия шаблонов с модели, а 
затем  изготовление по деревянной моде
ли штампов (на  копировальных станк ах) ,  
литейных форм и т. п.
3. Графическая  р азр а б о т к а  поверхности 
модели, т. е. создание чертежа поверх
ности, с последующим изготовлением 
производственной оснастки по этому чер
тежу.
След ует  подчеркнуть, что при первом и 
втором методах в большинстве случаев не 
исключается необходимость в чертеже по
верхности. Б е з  него практически не воз
можно со зд а т ь  чертежи деталей изделия, 
прилегающих к деталям наружной обли
цовки.
Ц ел ь  графической р азработки  — не то ль
ко воспроизвести  на чертеже ш абло н ы —  
отдельные линии пересечения поверхности 
модели горизонтальными, вертикальными 
или иными плоскостями (рис. 2 ) ,  но и 
вы п равить  дефекты поверхности (н е за 
метные на модели), сделать  ее закономер-
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Р и с .  1.
Разбивка криволинейного контура на отрезки, 
расстановка и координация точек.

Р и с .  2.
Теоретический чертеж бака мотоцикла 
(а )  напоминает топографическую кар
ту с горизонталями (6) . Внизу  — вид 
бака в перспективе и шаблоны попереч
ны х сечений.
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Глаз
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Р и с .  3.
Чертеж формы автомобиля (схема). Жирными 
линиям и  показаны контуры, тонкими — световые 
линии , штриховыми — переходные линии..

Р и с. 4. 
Схема светоотражения на криволинейной по
верхности и  образования световой точки (и  л и 
нии).

Р и с. 6. 
Промежуточные шаблоны  
отдельных участков поверх
ности кузова.

Р и с .  7.
Подобие характера л и н и й  контура 
(гребня), проема двери и  световой л и 
нии крыш и автомобильного кузова.

ной, сохранив ее характер, заданный ху- 
дожником-конструктором.

Конечный р езу льтат  разр аб о т ки  по
верхности —  ее теоретический чертеж  в 
натуральную  величину 1.
Теоретический чертеж поверхности изде
лия напоминает топографическую карту с 
изображением «гори зон тале й» .  Н а  теоре- 
тическом чертеже показаны  почти исклю
чительно линии горизон тальны х и верти
кальных сечений поверхности и лишь и з 
редка даю т ся  дополнительные наклонные 
сечения (например, поперечное сечение 
по стеклу ветрового окна ав том оби ля ) .  
С лед ует  различать  теоретический чертеж 
и чертеж р азр аб о т к и .  Ч ер те ж  разработки ,  
на который наносятся различные построе
ния линий, леж ащ их на поверхности, 
предшествует теоретическому чертежу. 
Теоретический чертеж надо отличать и от 
п лазового  чертежа и, соответственно, р а з 
работку поверхности —  от п лазо вы х  р а 
бот. Теоретический чертеж —  только 
часть  плазового .  Н а  п лазовом  чертеже, 
кроме того, н аносятся  контуры и подроб
ности деталей, прилегаю щ их к теорети
ческой поверхности, а такж е контуры у з 
лов, механизмов и агрегатов изделия для 
их взаимной  увязки .

' Для  оч ен ь  м ел к и х  и зделий  — в у в е 
личенном , д ля  очень  к р у п н ы х — в у м е н ь 
ш енном  масш табе.

Ч ер те ж  поверхности используется р а з 
лично в зависимости  от метода и зго т о в
ления деталей. Е сл и  детали подлежат 
ш тамповке из  тонколистового материала, 
то  чертеж поверхности со ответствует 
внутренней поверхности детали и поверх
ности пуансона штампа. Е с л и  детали под
л е ж ат  отливке или формованию в м атр и
цах, то  чертеж поверхности со ответствует 
наружной поверхности детали и поверх
ности матрицы или литейной формы. Т о л 
щина материала детали и зо б р аж ае тс я  на 
чертеж ах соответственно с внешней или с 
внутренней стороны сечения поверхности. 
С читается ,  что в  крупных изделиях (ку- 
зо в ы  трансп ортны х машин и т. п.) до б ав
ление толщ и н ы  штампованной облицовки 
( 0 ,6 — 2 мм) к заданной художннком-кон- 
струк то ром  форме не влияет на внешний 
вид изделия. Е сл и  есть опасение исказить 
зам ы сел  художника, то теоретический 
чертеж выполняется д в а ж д ы :  сначала он 
воспроизвод ит поверхность  модели, а  з а 
тем перечерчивается с «углублением» по
верхности « в н у тр ь  модели» на толщину 
облицовочного материала.
Д л я  р азр а б о т к и  поверхности необхо
димо иметь чертеж ф ормы  и зделия (или 
композиционный чер теж )  в натуральную 
вели чин у2 на четырех-шести проекциях

2 См. п рим ечание  1.

Отражение 
вниз

Ь5°

>Ь5°

световые лучи

Грск'иь световая линия

Дверной проем

Световая линия 
Гребень

Неправильно
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которого нанесены видимые контуры  и з 
делия, линии перехода  от  вы п уклы х по
верхностей к вогнутым, линии переломов  
и световы е линии  (рис.  3 ) .

С ветовой  линией п рин ято  н азы в ать  
линию, к оторая  проходит через  точку 
( с в е т о в у ю )  на вертикальном сечении по
верхности, расположенную таким о б р а 
зом , что к асательная  к линии сечения в 
этой точке н ап равлен а под углом 4 5 °  к 
горизон тали  *.
С х ем а  на рис.  4 показы вает ,  что лучи 
света,  падаю щ ие на поверхность  изделия 
из относительн о далекого источника 
(солнце, облачный покров, уличные ф она
ри, плаф он ы ),  мож но считать  ве рти каль
ными, а отраженны е лучи —  видными на
блю дателю  в то м  случае, если они близки 
к гори зон тали ;  поскольку угол падения 
равен углу отраж ения,  видимая о свещ ен 
ная точка сечения поверхности  должна 
находиться там, где поверхн ость  или ка
сательн ая  к ней наклонена под углом 4 5 °  
к горизон тали . С в е т о в а я  линия, проходя
щ ая  через  ряд  св етов ы х  точек, примерно 
со отве тству ет  видимому освещенному 
«б л и к у »  на поверхности изделия.
Все  рассм атриваем ы е линии прочерчива
ю тся  н а  модели, а з атем  по точкам, зам е
ренным рейсмусами, оптическими прибо
рами или снятием ш аблонов, переносятся 
на чертеж формы. О б ы ч н о  это  ве рти каль
ная доска,  о б т я н у т а я  темной (р е ж е  —  бе
лой) бумагой или линолеумом. К а ж д а я  
линия наносится во  всех проекциях, где 
она я в ля етс я  видимой. П роекции  линий 
с точн остью  0 ,2 5  мм у в я з ы в а ю т с я  между 
собой; одновременно с гл аж и ваю т ся  с по

1 Световы е точки  м огу т  бы т ь  рас
см отр ен ы  н е  т о л ь к о  на  в ер ти к альн ы х , но 
и на  н о р м а ль н ы х  к  поверхн ости  с еч ен и 
я х  (при этом  у г о л  к а са тельн ой  р ассм ат
ривается  в п лоск ости  сечения). Для  
проверки  плавности  поверхности  ч ер ез  
точки, в ко тор ы х  к а са т ель н ы е  леж ат  
под оп р еделен н ы м , но не  равным 45° 
у г л о м  к гор и зон тали , проводятся  у с л о в 
ные св ето в ы е  линии .

мощ ью  лекал или гибкой рейки в о зм о ж 
ные местные неровности к аждой  линии. 
Ч ер те ж  формы м ож ет бы ть  выполнен и 
при отсутствии модели, однако и зготовле
ние модели считается о б я зат ел ьн ы м  для 
создания красивой формы изделия. 
К омпоновочный чертеж изделия со сл о ж 
ной криволинейной поверхностью, эск и з
ные ортогональные наброски формы, мо
дель, чертеж формы, а впоследствии пла- 
зовы й  чертеж, рабочие чертежи и мастер- 
м о д е л ь —  вы полняю тся  с прямолинейной 
координатной сеткой.  С етка  наносится на 
плоскость чертежей, на поверхность мо
дели, на плиту для  ее установки. Д л я  
каж дого  из измерений одна из линий сет
ки считается нулевой.
Например, у автомобилей передней ну
левой линией (д л я  отсчета  обозначений 
линий сетки и р азм ер о в  по длине) при
н я то  считать  проекцию вертикальной 
плоскости, проходящей через оси перед
них колес, на боковой вид и план; ни ж 
ней нулевой линией (д л я  отсчетов по в ы 
соте)  —  проекцию верхней плоскости го
ризонтальной части рамы  шасси или по
ла ку зова  на все виды, кроме плана; 
средней нулевой линией (д л я  отсчетов по 
ширине) —  проекцию плоскости симмет
рии автомобиля на виды спереди, сзади 
и план (рис.  5 ) .  П араллельн о  и перпен
дикулярно нулевым линиям п роводятся  с 
постоянным интервалом (д л я  автом оби
лей —  2 0 0  мм в масш табе  1:1 или, на
пример, 4 0  мм в масш табе  1 :5 )  о сталь
ные линии сетки. Н а  их концах по краям 
проекций ст ави тс я  номер линии, т. е. ука
з ы в а е т с я  расстояние до  нулевой линии. 
Т о ч н о ст ь  сетки обеспечивается соблюде
нием допуска ± 0 , 2 5  мм не только  для 
сторон отдельных клеток и групп клеток, 
но и для разни цы  между диагоналями 
прямоугольника со стороной в  5— 10 кле
ток. Линии сетки наносятся на чертежах 
несмываемой краской или туш ью , на мо
делях —  процарапы ваю тся .
С етк а  дает во зм о ж н о с ть  точно у в я за т ь  
элементы конструкции и композиции, оп
ределить их положение, проверить  п лав
ность  кривы х линий и произвести  р а з р а 

ботку поверхности. Е с л и  заданны е конту
ры и линии поверхности р азб и ты  точка
ми, одну из точек (по  в озм ож н ос ти  нуле
в у ю )  стар аю тс я  совместить  с одной из 
линий сетки.
Т о ч н о ст ь  сетки и з а в и с я щ а я  от  нее точ
ность разр аб о т к и  поверхности особенно 
необходимы для изделий массового про
и зводства ,  тем более крупных и выполня
емых методом штамповки.

V

Р и с .  8.
Варианты, поперечного сечения крыши  
автомобильного кузова. КТ и К Т \— ко
нечные (контурные) точки, СТ — све
товая точка, ТЛ — точка перелома, 
ТП — точка полноты кривой.
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сечения

Р и с. 9
Дополнительные и переходные поверх
ности:
а)  — дополнительные поверхности и по
верхность постоянной кривизны на  
гребне крыши; 0) — дополнительные и 
переходная поверхности на стыке двух  
вы пуклы х поверхностей; построение се
чения переходной поверхности в виде 
параболического отрезка.

П ри ступ ая  к разр аб о т ке  поверхности, ху
дожник-конструктор долж ен располагать 
чертежом формы с сеткой, выполненным 
в натуральную  величину. Д л я  подготовки 
к разр аб о т к е  ж елательно иметь такж е 
уменьшенную копию этого чертежа, на 
которой удобнее произвести  все п редва
рительные операции.
Рекомендуется сн ять  с  модели некоторые 
характерны е промежуточные шаблоны, на
пример для автомобильного ку зова  —  1 —
2 поперечных шаблона в области перед
ней и задней части крыши, столько же на 
капоте,  сечение ветрового окна перпенди
кулярно его наклону и т. д. (рис. 6 ) .  
П ер в ая  задача  разр аб о т ки  —  выявление 
задуманного  художником-конструктором 
характера поверхности  в целом и на от
дельных участках и уточнение некоторых 
задан ны х линий. Т а м ,  где это  возм ож но 
б е з  нарушения художественного зам ы сла  
или конструктивной целесообразности, 
следует со гласовать  в проекциях чертежа 
формы, сделать  подобными, п араллельн ы 
ми, закономерно сб лиж аю щ им ися или уда
ляю щ и м и ся  соседние контуры. Примером 
м ож ет сл у ж и ть  «гребе н ь»  крыши, ее све
то в а я  линия и верхний контур дверных 
проемов автомобильного к у зо в а  в боко
вом виде (рис.  7 ) .  М етод ы  построения 
подобных кривы х описаны ниже. 
Х а р а к т е р  поверхности определяется ана
лизом  задан ны х линий.
Д л я  примера рассмотрим несколько ва
риантов поперечного сечения крыши то
го же автомобильного кузова  (рис. 8 ) .  
В  боковом виде и в плане чертежа формы

на каждой данной поперечной линии сет
ки расстояние между главным профиль
ным контуром (гребнем кры ш и ) и верх
ней линией проема двери —  для всех 
вариантов одинаковое, но в виде спереди 
или сзад и  контуры р азн ы е:  а )  кривизна 
по всему контуру примерно постоянная; 
б )  и в )  радиус кривизн ы  в средней части 
больше, чем в крайней п равой ; г) в об
ласти  гребня имеется участок малого р а 
диуса кривизны  или д )  перелом линии; 
е)  имеется перелом линии на боковом 
скате крыши.
При анализе  этих контуров определяются 
и оцениваются характерны е точки  кри
вой: конечные точки, световая  точка,  точ
ка полноты кривой, точки перехода  или 
заметного изменения х аракте ра  кривизны. 
В  конечных точках у стан авл и ваю тс я  на
правления касательны х к кривой и на
правления касательны х к конечной точке 
кривой сечения смежной поверхности. Н а 
пример, боковая  поверхность автом оби ль
ного кузова  м ож ет  бы т ь  непосредствен
ным продолжением поверхности крыши; 
тогда линию проема следует считать  на
несенной на поверхности и, может быть, 
р а зр а б а т ы в а т ь  крышу и верхню ю  часть 
боковины как единую поверхность.  В  др у
гом случае линия проема служит грани
цей или даж е переломом между двум я 
различными по х ар ак те ру  поверхностями 
и таковы е подлеж ат  раздельной р а з р а 
ботке. В  варианте « е »  аналогичной г р а 
ницей сл у ж и т  точка перелома контура 
крыши.
Н аносим световую  точку в вариантах  
« б — д». В  варианте « а »  ее нет, в варианте 
« е »  она, очевидно, совпадает с точкой пе
релома. Т е п е р ь  можно либо з а д а т ь  поло
жение световой линии на боковом виде 
формы согласно модели и в дальнейшем 
р а зр а б а т ы в а т ь  две поверхности —  сред
нюю часть крыши между гребнем и све
товой линией и боковую часть, ниже све
товой линии (д о  линии проема или сов
местно с поверхностью боковин),  либо

Р и с .  11.
Использование по
верхностей посто
янной кривизны  
для простой и ори
гинальной компо
зиции  автомобиля 
НАМИ-060.

Р и, с. 10
Желательно, чтобы стекло имело по
верхность постоянного сечения.

р а з р а б а т ы в а т ь  поверхность всей крыши с 
последующей проверкой положения све
товой линии и уточнением ее на модели. 
П ервы й способ —  предпочтительный. 
В о зм о ж н ы  случаи, когда на участке кру
того  перегиба поверхности (например, на 
гребне в  варианте « г » )  целесообразно 
соблюсти постоянную кривизн у  во всех 
сечениях. Т о г д а  основную поверхность 
кры ш и п р о до л ж аю т и р а з р а б а т ы в а ю т  до 
плоскости симметрии, а затем  вписываю т 
в о б р азо вав ш и й ся  перелом дополнитель
ных поверхностей  полосу постоянной кри
визны  (рис.  9 а ) .  Д ополнительные поверх
ности применяют и при переходе от  одной 
выпуклости к другой через  вогнутую  пере
ходную поверхность  (рис.  9 б ) ,  которая 
мож ет б ы т ь :  а )  р а зр а б о т а н а  сам о сто я те ль
но; б )  заменена галтелью  постоянной кри
визны  и заменена поверхностью, к а ж 
дое сечение которой строится  в виде о т 
резк а  параболы.
То чк а  полноты  определяется после соеди
нения конечных точек прямой линией и 
находится на кривой там, где последняя 
наиболее отдалена от  прямой. Э т а  точка 
хар ак те р и зу ет  вы пуклость  кривой.
А н а л и з  отдельных участков поверхности, 
тем более если промежуточные шаблоны 
очень схожи с главным, м ож ет привести 
к решению о замене сложной криволиней
ной поверхности —  более простой, с по
стоянным сечением. В  автом обильн ы х ку
зо вах ,  например, нередко применяется по
стоянное сечение нижней части боковин, 
поверхности стекла ветрового  окна (рис.  
10) .  Д л я  стекол такой прием особенно 
целесообразен, та к ж е  как и для поверх
ностей металлических деталей одинарной 
кривизн ы  ( в  этом случае ш тамп ы  можно 
изготовить  не на копировальных, а на 
ф резерн ы х станках, и деталь  становится  
гнутой, а не вы т я ж н о й ) .  О б н а р у ж и в  т а 
кую возм ож н ос ть ,  художник-конструктор 
вносит поправки в  модель и чертеж ф ор
мы.
И зв е с тн ы  примеры удачного сочетания 
поверхностей постоянного сечения, когда 
форма приобретает своеобразн ы й  хар ак 
тер  и на ее поверхности п оявл яю тс я  о р и 
гинальные видимые линии пересечения. 
Т а к ,  для  автомобилей Н А М И - 0 5 9  и 
Н А М И - 0 6 0  было принято постоянное по
перечное сечение боковины (с  крутым и з
гибом в подоконной части и плавным —  
в нижней) от передней кромки двери до 
стыка с задней панелью, а з а д н я я  наклон
ная панель в свою  очередь имела постоян
ное сечение с большим радиусом кривиз^

Вид спереди
Постоянная 
кривизна 
стекла



ны (рис. 1 1 ) .  Н а  пересечении этих  по
верхностей получалась  красивая  линия, 
подчеркнутая к тому  же ступенькой флан
ца для сварки.
После ан ал и за  всей поверхности формы 
п роизво д ят  ее разб и вк у  на участки для 
разработки . В  к у зо в а х  легковы х авт о м о 
билей, например, чаще всего д е лаю т о т 
дельные р а з р а б о т к и  крыши, нижней и 
верхней частей боковин, капота, передней 
облицовки, багаж н ика ,  стекол ветрового 
и заднего окон и многочисленных пере
ходных и вспомогательн ы х поверхностей—  
от капота к передней части боковин (или 
к р ы л ь я м )  и к облицовке радиатора,  в ы 
ступов и углублений постоянного сечения 
по контурам окон, колесных проемов и 
т. д. (рис. 1 2 ) .
Д л я  каж д ого  участка намечается порядок 
и метод разр аб о т к и  поверхности. О собое 
место при этом заним ает вы б ор  нап р ав
л яю щ их  и о б р а зу ю щ и х  линий,  а такж е по
ложения секущих плоскостей  (рис. 13) .  
З д е с ь  уместно подчеркнуть важ н ую  с в я з ь  
между разработкой  поверхности и скульп
турной работой над макетом. Р а зр а б о т к а

Р и  с. 12. 
Разбивка автомобильного кузова на 
участки для разработки поверхности.

Л иния расхождения

Р и с .  13.
Образующие, направляю щ ие ли ни и  и 
следы секущ их плоскостей.

Р и с .  14.
Линия расхождения секущих.

поверхности, по сущ еству ,  э то  графические 
фиксация и уточнение т в о р ч ест ва  скульп
тора.  О б р а б а т ы в а я  участок сложной к ри 
волинейной поверхности макета,  скульп
тор  как бы постепенно деформ ирует один 
из крайних контуров поверхности и пере
мещ ает его в  направлении противополож 
ного контура. П ер в ы й  контур, деформи
руясь  и постепенно п р ибл и ж аясь  к очер
таниям противоположного , о б р а зу е т  по
верхность. О б а  эти контура н азы в аю тся  
образую щ им и . В о зм о ж е н  частный случай, 
когда второй контур не задан ,  а выполняет
ся в виде кривой, подобной (т о  есть 
аналогичной по хар а к т е р у )  первому кон
туру; в этом случае о б р а зу ю щ и х  линий 
м ож ет бы ть  не две,  а одна. К райн ие точ
ки о б р азу ю щ е й  линии (или о б р азу ю щ и х  
линий) перемещ аются  по линиям конту
ров поверхности, которые н азы в а ю т с я  на
п равляю щ ими.
К ак  правило, об р азу ю щ и м и  принимают 
более короткие, поперечные и обычно б о 
лее изогнутые контуры, а  нап р авл яю щ и 
ми —  продольные, более длинные и менее 
изогнутые. В  качестве примера вернемся 
к крыше автом обильн ого  к у зо в а :  здесь  
о б р азу ю щ и е  —  наибольшее поперечное 
сечение крыши (в  виде спереди) и ве р х

нее сечение стекла ветрового окна (п е р 
пендикулярное его наклону),  а  нап рав
ляющие —  гребень крыши и верхняя ли
ния проема дверей.
В  процессе разр аб о т ки  поверхности необ
ходимо найти ее сечения или шаблоны, 
расположенные между д в ум я  о б р а зу ю щ и 
ми сечениями. В  зависим ости  от характе
ра поверхности вы б ирается  положение се
кущ их плоскостей. Е сл и  нап равляю щ и е—  
прямые или имеют очень небольшую кри
визну, а плоскости о б р азу ю щ и х  располо
жены параллельно или почти параллельно, 
то промежуточные секущие плоскости 
можно выполнить параллельными одной 
из образую щ их .
Е сл и  нап равляю щ и е имеют значительную 
кривизну, а плоскости о б р азу ю щ и х  р а с 
положены под углом более 1 0 °  (как  в 
рассматриваемом примере передней части 
крыши авт о м о б и ля ) ,  то промежуточные 
секущие плоскости следует расположить 
веерообразно. Д л я  этого в боковом виде 
п р од ол ж аю т следы о б р азу ю щ и х  до их пе
ресечения и остальные следы секущих 
проводя т  через  точку пересечения. Е сли  
следы о б р а зу ю щ и х  в точках их пересече
ния с направляю щ ими перпендикулярны 
или почти перпендикулярны касательным

к направляю щ им, а направляю щ ие —  па
раллельны (или почти параллельн ы ) или 
эквидистантны, то можно остановиться  на 
таком расположении секущих. Е с л и  же 
эти  условия не соблюдены, следует прове
рить расположение секущих и внести в 
него коррекцию. Ч е р е з  точки пересечения 
секущих с нап равляю щ им и проводя т  вер
тикали и горизонтали, а через  точки их 
пересечения —  линию расхождения секу
щих  (рис. 1 4 ) .  Е с л и  э та  линия неплав- 
ная, следует соответственно переместить 
отдельные точки пересечения секущих с 
н аправляю щ ими и изменить положение 
секущих.
П од готовка  к разр аб о т ке  поверхности, 
особенно при снятии с модели проме
ж уточных шаблонов и при тщ ательном 
анализе характера  линий и точек на них, 
уже позволя ет  уточнить, улучш ить модель 
и дает квалифицированному модельщику 
возм ож ность  выполнить деревянные мо
дели деталей формы, достаточно точные 
для постройки опытного образца .
Т е п ер ь  все готово и для р азработки  по
верхности изделия, то  есть для особых 
графических построений, которые д аю т на 
секущих плоскостях искомые линии сече
ний поверхности.

Переходная 

8 9
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С П Р А В О Ч Н Ы Й  М А Т Е Р И А Л  Д Л Я Х У Д О Ж Н И К О В -К О Н С Т Р У К Т О Р О В  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  ПРЕДП РИ ЯТИ Й  *

При решении вопросов цветового и светового оформления 
производственных помещений, а такж е вопросов культуры 
производства, рекомендуем использовать следующие мате
риалы :

1. «Указания по рациональной цветовой отделке поверх
ностей производственных помещений и технологического 
оборудования промышленных предприятий СН 181-61». 
Настоящие указан ия  следует использовать лиш ь к ак  ос
нову разработки проекта окраски помещений и оборудова
ния;
Необходимо творческое применение указаний в связи с 
конкретными условиями, так как  они не охватывают всего 
многообразия видов цехов;
К работе по составлению проекта покраски помещений и 
оборудования целесообразно привлекать архитекторов и 
художников, работающих по промышленному проектирова
нию.

2. «Атлас архитектурных цветов». М., издательство 
А кадемии наук  СССР, 1948.

3. «Окраска производственных и вспомогательных поме
щений, оборудования, транспортных средств, коммуника
ций, сооружения и инвентаря». Альбом. М., 1963, 107 с., 
илл., Оргстанкинпром. (Госкомитет по машиностроению при 
Госплане СССР и ОМТРМ 0702—001—63).

4. «Руководство по рациональному цветовому оформле
нию» (с набором колориметрированных образцов цветов). 
Под ред. акад. В. Н. Черниговского. М., Транспорт, 1964, 
48 с., илл.

5. Ш айкевич А. С. Качество промышленного освещения 
и пути его повышения. М.— Л., Госэнергоиздат, 1962.

В книге рассматривается влияние качественных и ко
личественных характеристик освещения на зрительную ра
ботоспособность, описываются способы улучш ения освеще
ния.

6. «Нормаль машиностроения МН 4200—62 — покрытия 
лакокрасочные (по металлу)». Выбор покрытия. Основные 
характеристики, Стандартгиз, М., 1963.

7. «Промышленная эстетика». Библиографический ука
затель ГПНТБ. М., 1963. 39 с.

8. «Механизация уборки производственных помещений 
и территорий машиностроительных предприятий», М., 1960, 
Оргстанкинпром.

9. Виноградова А. Ю. Освещение предприятий машино
строительной промышленности. — В кн.: «Строительство
машиностроительных предприятий». Вып. 4. М., 1962, с. 
69—88.

10. «Культура машиностроительных предприятий». 
Вып. 4. Организация рабочих мест станочников машино
строительного завода. М., 1960, Оргстанкинпром.

11. «Временные стандартные нормы и правила по огра
ничению ш ума на производстве». М., 1956.

12. «Общие правила техники безопасности и производст
венной санитарии для  предприятий и организаций машино
строения». М., Машгиз, 1960.

13. Аннотированный библиографический указатель по 
технической эстетике и художественному конструированию. 
Ежеквартальное издание ВНИИТЭ.

*  Этот м а т е р и а л  р ед акц ия п о м е щ ае т  в  св я зи  с  м н огочислен ны 
ми за п р о с а м и  н а ш и х  читателей.

Перечень организаций, занимающихся вопросами 
улучшения производственных условий

1. Вопросами художественного конструирования изде
лий машиностроения и товаров культурно-бытового назна
чения (с учетом среды, в которой эти изделия будут исполь
зоваться) занимается Всесоюзный научно-исследовательский 
институт технической эстетики (ВНИИТЭ) (Москва, И-223, 
ВНИИТЭ. И 3-91-77).

2. Координацию научно-исследовательских и проектно
экспериментальных работ в области интерьера промышлен
ных зданий различных отраслей промышленности ведет 
Центральный научно-исследовательский институт промыш
ленных зданий (Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 60-6. 
ЦНИИпромзданий. И 6-26-35).

3. Проектные работы по интерьерам промышленных 
объектов осуществляются в проектных организациях и ин
ститутах по строительному проектированию соответствую
щ их отраслей промышленности.

4. Работы в области освещения промыш ленных зданий 
и световых режимов проводит Научно-исследовательский 
институт строительной ф изики (Москва, Дмитровское шоссе, 
60-а, НИИстройфизики. И 6-88-48).

5. Вопросы, связанные с искусственным освещением 
промышленных зданий, решает Всесоюзный научно-иссле
довательский светотехнический институт. (Москва, И-164, 
Проспект мира, 106, ВНИСИ).

6. Всесоюзный Ц ентральный научно-исследовательский 
институт охраны труда ВЦСПС (Москва, Г-21, Оболенский 
пер., 10. ВЦНИИОТ. Г 6-47-30) ведет разработку и внедре
ние мероприятий по охране труда, обеспечению гигиениче
ских условий и безопасности при различны х видах работ. 
Эти работы публикуются в периодическом издании «Сбор
ник научных трудов» ВЦНИИОТ.
Музей охраны  труда при этом институте собирает материа
лы  по охране труда на предприятиях и располагает боль
шой экспозицией.

7. М ероприятия по культуре и организации производства 
разрабатываются в Государственном проектно-технологиче
ском и экспериментальном институте «Оргстанкинпром» 
(Москва, И-51, Садово-Самотечная, 13. И 4-57-75).

8. Отдел гигиены труда Научно-исследовательского ин
ститута гигиены труда им. Эрисмана А кадемии медицин
ских наук (Москва, П ятницкая  ул., ‘/г. В 1-62-86) изучает 
физиолого-гигиенические характеристики работ и разраба
тывает оздоровительные мероприятия при различных тех
нологических процессах.

9. Вопросами конструирования технологической осна
стки, оборудования рабочих мест и инвентаря заняты  го
ловные проектно-технологические институты по отраслям 
промышленности.

10. Разработкой проектов цветовой отделки оборудова
ния и помещений действующих предприятий (при реконст
рукции) занимаются специальные художественно-конструк
торские бюро совнархозов (работы выполняются по до
говорам с предприятиями).

Примечание

Литературу, указан ия  и ГОСТы на окраску и освещение про
изводственных помещений и оборудования мож но приобре
сти через местные отделения Книготорга, через магазин
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«Книга — почтой» (для иногородних), а  такж е в следую
щих магазинах  г. Москвы:

1. М агазин «Техническая книга по строительству и 
архитектуре» № 115. Москва, В-334. Ленинский проспект, 40. 
Тел. В 7-60-38.

2. Магазин «Стандарты» Стандартгиза. Москва, В-259. 
Б. Черемуш кинская, 92, корп. 4. Тел. В 5-27-33.

3. М агазин № 107. Москва, Физкультурны й проезд, 
11/25, корпус 6.

4. Центральный магазин «Книга — почтой» № 93
(только для  Москвы). Москва, В-168, 5-я Черемуш кин
ская, 14.

Справки по продаже книг и ГОСТов можно навести по 
телефонам магазинов и в Управлении «Москнига» по 
тел. Б 9-31-92 и Б 8-28-17.
С просьбами о подборе литературы по вопросам культуры 
производства и технической эстетики (под гарантийное обя
зательство) мож но обращаться к  «Группе массовой работы» 
Государственной публичной научно-технической библиотеки 
СССР. Москва, К-31, Кузнецкий мост, 12, ГПНТБ СССР. 
Тел. К 4-70-28.
Отдельные книги можно заказать  в Межбиблиотечном 
абонементе ГПНТБ через библиотеку предприятия.

В Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О -К О Н С Т Р У К Т О Р С К И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

Крепеукладчик ГС— 0 3 — 1

С Х К Б  С р е д н е - У р а л ь с к о г о  совнархоза совместно 

с инсти тутом  Н И П И г о р м а ш  разр а б о та ло  х у д о ж е 

ств енно-к онстр ук то р ски й  п р о е кт  крепеу кладчика,  

в кото ры й в ходи ла  частичная пер еко мп онов ка уз 

лов с ц е л ь ю  созда ни я про ст ой , ф унк ц и о н а ль н о  

оправдан ной  и у д о б н о й  в эксплуатации кон 

струкции.

Вместо несущей рамы сд е ла н  нес ущий корпус,  

уп р о щ е н а  стр ел а.  Б о ль ш о е  внимание х у д о ж н и к и -  

ко нстр у кто р ы  у д е л и л и  реш е ни ю  кабины. Рабочее 

место значительно расш ире но, п р е д л о ж е н о  б о л е е  

у д о б н о е  сиденье,  у лу ч ш е н  об зор.

На ф о т о г р а ф и я х  показаны старый и новый крепе- 

укладчики.

А в то р ы  проекта  инженеры Ю .  Коркин, Г. Иткин, 

Л .  Истомин, В. Тарасов, Г. Ш в е ц о в  ( Н И П И г о р м а ш ) ,  
х у д о ж н и к  А .  Л е б е д е в ,  ар хите ктор  В. Чурс ин 

( С Х К Б  С р е д н е -У р а л ь с к о г о  совнархоза).

23



Счетные машинки «Вятка»

Во В Н И И Т Э  о т д е л  худо ж е ств е н н о го  кон
стр уи ровани я о б о р у д о в а н и я  д л я  про из 
водства ра зра бота л  худо ж е ств е н н о -ко н 
с тр укто рски е проекты  счетно-вы чис ли
те ль ных машин «Вя тк а» ,  с прое ктир ов ан
ных С К В  В М  (вычислительных машин).  
В ху д о ж е с тв е н н о -ко нс т р у кт о р с к и й  п р о 
ект вх од ила разработка ф о р м  и к о р п у 
са машины, панели счетчиков, клавиа
туры , а также р е ком енд ац ий  по новым 
материалам д л я  изг от овл ен ия корпуса. 
Работа началась с о п р е д е л е н и я  эр г о н о 
мических тр еб ований,  кот оры м д о л ж н а

бы ла у д о в л е тв о р я ть  эта машина. Эти 
треб ов ан ия  п р о д и к т о в а ли  ф о р м у  к о р п у 
са и расп о ло ж е н и е  клавиатуры. В част
ности,  д л я  снижения з р и тель но го  у т о м 
ления при работе на машине д л я  ор га 
нов у п рав ления бы ли  п р е д л о ж е н ы  спе
ц иал ьно п о д о б р а н н ы е  цвета.
П р о е к т  принят  к сер и й н о м у  п р о и з в о д 
ству.
А в то р ы  худо ж е ств е н н о -к о нст р у к т о р ск о й  
части проекта:  главный х у д о ж н и к -к о н 
с тр у к то р  В. Ростков, ар хите ктор  И.  Ви
ноград ов,  х у д о ж н и к -к о н с т р у к т о р  А .  Гра -  
шин, х у дож ни к  В. Бондаренк о.

Вариант модели для предприятия Волго-Вятского совнархоза. Вариант модели для предприятия Литовского совнархоза.

Вид старой машинки.

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соковыжималка

Пластмассов ая соковыж им алка ф и р м ы  Siemens Elektro
geräte выпускается как сменный раб очий  инст руме нт к 
у нив ерсаль ном у  д е р ж а т е л ю ,  в кот о ры й  вмонтирован 
эл ек тр ом ото рчик .

(«Die Kunst und das schöne Heim»,  1964, N  5).

Новые светильники

В п о с л е д н е е  время в о ф о р м л е н и и  интерьер а все б о л ь ш у ю  ролч 
п р и о б р е та ю т светильники д л я  л о к а л ь но го  освещени я, в частности,  
настольные светильники, п о з в о л я ю щ и е  зри те ль но расчле нить п ом е

щение на от де ль н ы е  функ ц и о н а льн ы е  зоны.
Ин те ресны  настольные светильники в ф о р м е  шара или ц илиндр а, 
полност ью  выполнен ные из стекла (п р о зр а ч н о е  стекло,  нак ладное 
оп а ло во е  сте кло,  сте кл о с криста ллической  с тр ук ту рой ).  Верхняя 
часть шара или ц или ндра ,  служ ащ ая аб аж уром, с в о б о д н о  (незак ре п
ле н н о )  ле ж и т  на нижней части светильника. Н е см о тр я  на п о д ч е р к 
нутую п р о ст о ту  ф о р м ы  и констр укци и, эти светильники имею т в 
ж и л о м  и н те рь ере и де ко рати в ное значение.

(»Die Kunst und das schöne Heim»,  1964, N  5).
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Б И Б Л И О ГР А Ф И Я Б И Б Л И О ГР А Ф И Я

Б и т е х т и н  Б.  А с с о р т и м е н т  
и л и  с л у ч а й н о е  с к о п л е н и е  
т о в а р о в ?  —  Д екоративное  искус
ство С С С Р ,  1964,  №  8, с. 12— 13.
Экономическая целесообразность  ху
дожественного конструирования то в а 
ров народного потребления.

К  о р о т  к е в и ч А .  С о в р е 
м е н н о е  с о с т о я н и е  х у д о ж е 
с т в е н н о г о  к о н с т р у и р о в а н и я  
з а  р у б е ж о м .  П о д  ред. проф. 
3 .  Н . Б ы кова.  М., 1964 .  2 8  с., илл. 
(М - в о  высшей и средн. спец. о б р а 
зования Р С Ф С Р .  М В Х П У  (б .  С т р о 
гановское).
О р ган и зац и я  художественного конст
руирования за  рубежом. Роль  худож- 
ника-конструктора в капиталистиче
ских и социалистических странах. 
О п ы т  художественного конструирова
ния в Ч С С Р ,  деятельность  3 .  К овар- 
ж а  и П. Тучного.

В е щ и  в о к р у г  н а с .  Сокр. пер. с 
чешского яз .  Л .  М остовой . М., З н а 
ние, 1964,  2 7 2  с., илл.
О с в е щ а ю т с я  вопросы к ультуры  быта 
и труда,  вещественной среды, окру
ж аю щ ей человека в его повседневной 
жизни. И м ею тся  главы :  « О  рабочем 
месте, его окружении, маш инах и ин
струм ентах»  (с. 153— 1 7 4 ) ,  «И н те р ье р  
к в ар ти р ы »  (с. 1 7 5 — 2 1 6 ) .

Л  о р д  к и и а и и д  з  е Н . и М а к с  и- 
м о в а Э.  Г  в о  з  д ь с е з  о н а и д е н ь -  
г и. —  Н еделя ,  1964, №  32, 2— 8 а в 
густа, с. 10— 11, илл.
О  работе отдела одежды М С Х К Б .  
Н епосредствен ная  с в я з ь  художников 
отдела с совнархозом , фабриками, 
экономистами.

Г а в р и л о в  Э.  Г1. П р а в о в а я  о х 
р а н а  п р о м ы ш л е н н ы х  о б р а з 
ц о в  ( в н е ш н е г о  о ф о р м л е н и я  
п р о м ы ш л е н н ы х  и з д е л и й )  в 
к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а 
н а х .  М ., 1964 .  3 8  с. (Ц ен тральн ы й 
научно-исследовательский институт 
патентной информации и технико-эко- 
номических исследований). 
З ак о н о д ател ьст во  о за щ и те  промы ш 
ленных обр азц о в  С Ш А ,  А н глии , Ф Р Г ,  
Ф ран ц и и, Японии и Италии. Р а с к р ы 
вается понятие промышленного о б р а з 
ца, процесс его оформления и регист
рации.

М  а л ы ш к о Э .  В  н о и с к а х р а д у- 
г и. —  « В  ы ш к а »  ( Б а к у ) ,  1 9 6 4, 
2  3 и ю  л я.
С т а т ь я  о работах С Х К Б  А з е р б а й 
джанского со внарх оза  з а  год су щ ест
вования бюро.

К а н е в с к и й  Е.  и Н  и с к о в- 
с к и х Ю .  О  « м е л о ч а  х»  п о- 
с е р ь е з н о м у .  —  С о в е т с к а я  т о р 
говля, 1964,  27  и 2 9  авг.
О ргани заци я служ бы  изучения спроса 
в области то варов  широкого потребле
ния. С т а т ь я  написана на основе кон
кретных данных о п р о изво дстве  и т о р 
говле то варам и культурно-бытового 
назначения и хозяйственного  обихода 
в С редне-У ральском экономическом 
районе.

О  р л о в Я .  Ч т о б  н о в и н к и  н е  
с т а р е л и !  —  Л и т ер ату р н ая  газета ,  
1964, 15 августа.
В оп росы  ассортимента, качества и 
внешнего вида товаров широкого по
требления.

К  а р х у А .  С т а д и и  п р о е к т и 
р о в а н и я  и р о м  Ы  Ш  Л  С Н Н Ы X И 3 -  

д с л и й. П од  ред. проф. 3 .  Н .  Б ы к о 
ва. М .,  1964,  2 8  с... илл. (М - в о  вы с
шего и среднего специального о б р а 
зования Р С Ф С Р .  М В Х П У  (б .  С т р о 
гановское).
З ад ач и  и этап ы  художественного кон
струирования. П роцесс  худож ествен
но-конструкторской разр аб о т ки  на 
примерах.

Р  а б к и н Е .  Р у к о в о д с т в о  п о  
р а ц и о н а л ь н о м у  ц в е т о в о м у  
о ф о р м л е н и ю. М.,  Т р ансп о р т ,  
1964, 47  с., с илл. прилож. Библиогр.:  
с. 4 5 —4 7 ,  76  назв .
Ф и зич ес ки е  основы цвета,  физиолого- 
гигиенические обоснования рациональ
ного цветового оформления объектов 
народного хозяй ства .  В  приложении 
дан набор колориметрированных о б 
р азц о в  различны х цветов с описанием 
правил п ользования ими.

Б И Б Л И О ГР А Ф И Я БИ БЛ И О ГР А Ф И Я



Б И Б Л И О ГР А Ф И Я Б И Б Л И О ГР А Ф И Я

Ф е р е н ц и  Е.  К о н с т р у и р о в а 
н и е  п р и б о р о в  т о ч н о й  м е х а 
н и к и .  П ер. с венгер. М.,  М аш и но
строение, 1964 ,  2 7 9  с., 2 7 0  илл. 
П роблем ы  конструирования точных 
приборов. В  6-й гл. о свещ аю тся  эрго
номические вопросы проектирования 
приборов.

Х о л о д ,  к о т о р о м у  р а д ы .  —  С о 
ветская Россия , 1964 ,  2 0  августа.  
З а м е н а  устаревш их моделей отечест
венных холодильников новыми, более 
совершенными по конструкции.

A e r o p r e e n  A w a r d s ,  1 9 6  4. F u r 
n i t u r e  u s i n g  f o a m .  -  Architect's 
Journal,  1964, June, v.  139, N o  23, p. 
1244, ill.
М ебель, премированная на конкурсе 
»Aeropreen» з а  1964  г. Г лавн ы м  у сло
вием конкурса бы ло лучшее использо
вание в изготовлении мебели поли
эфирного пенопласта.

A l l a w a y  Р. Н.  N o i s e a n d  V i b r a 
t i o n  C o n t r o l .  -  Industrial Architec
ture, 1964, Ma rch,  v.  7, N o  3, p. 207, 
ill.
О  способах понижения уровня шума и 
вибрации на предприятиях и в учреж 
дениях.

A l l o c u t i o n  d e  М.  H e n r i  H  е- 
n a u 1 t. -  Esthétique Industrielle, 1964, 
mars-avril.  N o  65, p. 8 5 - 8 7 .  
Необходимость  тесного сотрудничест
ва между художниками-конструктора- 
ми и специалистами по упаковке и 
рекламе. Выступление А .  Э н о —  б ы в 
шего президента федерации рекламы—  
на очередном заседании Ученого С о 
вета Института  технической эстетики 
Ф р ан ц и и .

A M  C l o c k  R a d i o s .  -  Consumer 
Reports, 1964, v. 29, N o  5, p. 2 4 2 -2 4 5 ,  
ill.
О б з о р  и сравнение характеристик  р я 
да моделей американских радиоприем
ников со встроенными часами.

C a s  c o n c r e t .  -  Esthét ique Indust
rielle, 1964, mars-avril , N o  65, p. 8 3 - 8 4 .  
Э в о л ю ц и я  конструкции и формы пнев
матической дрели шведской фирмы 
Atlas Сорсо. А в т о р  новой модели —  
художник-конструктор Rune Zernell. 
Учет эргономических ф акторов  при 
создании модели.

E n s e i g n e m e n t .  -  Esthétique Indust
rielle. 196'*. mars-avril. No 65, p. 7 8 -  
82, ill.
С озд ан и е  В ы сш их курсов для подго
товки и повышения квалификации 
ф ранцузских художников-конструкто- 
ров (студ ентов  и п рофессионалов).  
Описание некоторых раб от  студентов 
по задан ны м  темам: малолитражный
автомобиль, сверлильный станок, скла
дируемые стулья  для  ресторан ов и др.

S p a r e y  L a u r e n c e  A.  S t u d e n t  
d e s i g n e r s . -  Architect's Journal,  1964, 
v. 139, N o  23, p. 1245, ill.
В ы с та в к а  работ ,  представленных сту
дентами худож ественно-конструктор
ских отделений на соискание стипен
дий. О тм ечается  точное соответствие 
изделий техническим требованиям. 
Больш ин ство  одобренных работ сви
детельствует о приобретении студен
тами профессиональных навыков ху- 
дожника-конструктора.

U l f  H a r d  a f  S e g e r s t a d .  D a s  
P h i l i p s  -  H a u s .  -  Mobil ia,  1964, 
No 104, S. 69, ill.
О формление интерьеров адм инистра
тивного здан ия  фирмы Philips в С т о к 
гольме. О тм ечается  стремление преодо. 
леть  влияние узк ого  функционализма, 
приблизиться  к национальным ш вед 
ским традициям, обеспечить макси
мальные удобства  для работы.

Б И Б Л И О ГР А Ф И Я Б И Б Л И О ГР АФ И Я



ХРОНИКА

При С овете  по технической эстетике 
П Н Р  создана П остоян н ая  экономическая 
комиссия, в задачи которой входит р а з 
работка структуры  организации худож е
ственного конструирования в масштабе 
всего народного хо зя й с тва  и экономиче
ский анализ  худож ественно-конструктор
ских работ.

Постоянная комиссия в о згл ав л я е тс я  ми
нистром торговли, членами ее я в ля ю тся  
директор И н ститута  технической эстетики, 
представители М и н истерства  финансов. 
Государственной плановой комиссии и 
других государственных органов.

Н а  1964 год перед комиссией поставлены 
следующие задачи:

—  анализ организации художественного 
конструирования в стране;

—  совершенствование организационной 
структуры С о вет а  по технической эстети
ке и его комиссий;

—  разр аб о т ка  методов планирования худо
жественно-конструкторских работ и их 
использование при составлении общих 
народнохозяйственных планов;

—  разр аб о т ка  рекомендаций, относящ и х
ся к оценке экономической эффективности 
художественного конструирования.

*  *  *

О тдел  Ю Н Е С К О ,  заним аю щ ийся вопро
сами образования, включил в программу 
своей работы тему по изучению пробле-

мы подготовки специалистов по техниче
ской эстетике и издание материалов 
И К С И Д а  по данному профилю.

В  1963  году создан М еждународный 
С о в е т  общ еств  прикладной графики 
( I C O G R A D A ) .  В  исполнительный ко
митет С о в е т а  вх од ят :  президент —  де
М ай о  ( А н г л и я ) ,  П. Х а т ч  ( А н г л и я ) ,  
Г . Н ью б у р г  ( Ш в е й ц а р и я ) ,  Ю .  Пеллинен 
( Ф и н л я н д и я ) ,  Д . Стоянович-Сип ( Ю г о 
сл ав и я ) ,  М . Гавл ер  ( Ш в е ц и я )  и др.

П ервая  ассам блея  С о в е т а  проходила с 
8  по 12 сентября 1 9 6 4  г. в Ц ю рихе 
( Ш в е й ц а р и я ) .  З а  ней последует М е ж д у 
народный Конгресс С о вет а ,  во  время ко
торого будут р а б о тать  семинары. Одной 
из тем повестки дня К онгр есса  явится 
подготовка художников,  работаю щ и х в 
области  прикладной графики.

А Н Г Л И Я

В  сентябре 1964  года в г. Ш ефф илде 
( А н г л и я )  состоялась  V I I I  М е ж д ун ар о д 
ная вы с тав ка  столовы х приборов.

Т а м  же в сентябре— декабре состоится 
II I  М еж д ун ародны й конкурс столовых 
приборов. З а  изделия, лучшие с точки 
зрения технической эстетики, будет при
суж д ат ьс я  премия « З о л о т а я  л ож ка»  (T h e  
golden spoon). В  конкурсе примут уча
стие промышленные фирмы, худож ествен
ные ш колы и отдельные художники-кон
структоры.

Письмо в редакцию
Всем известно, насколько необходим про
мышленности художник-конструктор.
Н а  мой взгля д ,  следует уделить боль
шее внимание инженерам, имеющим худо
жественные наклонности и стремящ им ся 
серьезно з ан я ться  художественным кон
струированием.

В  Х а р ь к о в с к о м  художественно-пром ыш 
ленном институте, например, в приемной 
комиссии мне сообщили, что для инже
неров, ж елаю щ их поступить .учиться на 
вечерний ф акультет,  экзамен ы  по рисун
ку п редлагаются  на общ их основаниях. 
Н о  ведь всем ясно, что окончивший

среднее художественное учебное зав е д е 
ние выполнит рисунок (например, голо
вы, тул ови щ а человека) лучше, чем 
художник непрофессионал. А  что, если 
абитуриенту на вступительном экзамене, 
кроме того, предлож ить выполнить эски з
ный проект промышленного интерьера, 
т р актора ,  автом обиля , холодильника, чай
ника или водопроводного крана?

Я  думаю, что компетентная комиссия и 
в этом увидит художественный почерк 
поступающего.

Инженер О . К алю жн ы й.

О т  редакции:

Р ед акц и я  просит работников Выси/их художественно-промыш
ленных учебных заведений вы с к а за т ь  свое мнение по сущ еству  
вопроса, поднятого инженером О . К алю ж н ы м .

Принимается 

подписка 

на 1965 год

I . И н ф о р м а ц и о н н ы й  б ю л л е т е н ь

«Техни ческая эстетика»

У с л о в и я  по дписки:

на 12 месяцев —  8 руб.  40 коп. 

на 6 месяцев —  4 ру б .  20 коп. 

на 3 месяца — 2 руб .  10 коп.

Ц е на о т д е л ь н о г о  ном ер а —  70 коп.

По дпи ск а  на б ю л л е т е н ь  «Техническая 

эстетика» принимается  в пунктах п о д п и с 

ки «С о ю з п е ч а т ь » ,  го родс ки х  и районных 

узлах и от де ле н и ях  связи, общ е ств е н 

ными р аспр остр анителям и  печати на 

пре дпри яти ях,  стройках, в учреж д ения х,  

в учебных заведениях, колхозах и сов 

хозах. Инде кс  70979.

II. Реф еративная и нфо рм ац ия

«Х у д о ж е с тв е н н о е  ко н стр уи р о в а н и е »

В серии п у б ли к у ю т с я  материалы о 

за р у б е ж н о м  опы те в области  х у д о ж е 

ственного конструирования.

Пе р и о д и ч н о с т ь  —  24 номера в год.

У с л о в и я  подпи ск и: 
на 12 м е с я ц е в — 6 руб.  

на 6 месяцев —  3 руб.  

на 3 месяца — 1 ру б .  50 коп.

III. Б и бли ограф и ческ ий  аннотированны й  

укаэатель

П у б л и к у ю т с я  аннотации и б и б л и о г р а 

фиче ские  описания на статьи и книги 

по  всем воп росам  худо ж е ств е н н о го  кон 
стр уи ро ван ия и технической эстетики.

П е р и о д и ч н о с т ь  —  4 ном ер а в год.  

С тои м ость  го дов ой  подпи ски —  5 ру б .  
20 коп.

П о д п и с к у  на р е ф е р а ти в н у ю  и н ф о р м а 

ц ию  «Х у д о ж е с т в е н н о е  к о н с тр у и ров ани е»  

и б и б лиог раф и ческ ий  аннотированный 

указатель п р о и з в о д и т  Всесоюзный науч

но- и ссле дов ате льск ий  институт техниче
ской эстетики.

П о д п и с н у ю  плат у  с л е д у е т  пере во ди ть  

почтовым п е р е в о д о м  по  а дресу :  Москва, 
И-223, В Н И И Т Э .

Расчетный счет №  58522 в о тделени и  

Госбанка при  В Д Н Х .



Цена 70 к. Индекс 70979

И н ж е н е р ы  и х у д о ж н и к и -  

к о н с т р у к т о р ы ,  т е х н о л о г и ,  

с о т р у д н и к и  н а у ч н о -  

и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и п р о е к т н о 

т е х но л о г и ч е с к и х  и н с ти тут о в ,  

к о н с т р у к т о р с к и х  б ю р о  и 

п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  —  

все с п е ц и а ли с т ы ,  за и н те р е с о в а н н ы е  

в с о з д а н и и  с о в р е м е н н о й  п р о д у к ц и и  

о т л и ч н о г о  качества,  

читайте б ю л л е т е н ь  

« Т е х н и ч е с к а я  эст етика  »!

Б ю л л е т е н ь  «Т е х н и ч е с к а я  эстети ка »  

п у б л и к у е т  м ате риа лы :  

ц вет  и св е т  на п р о и з в о д с т в е ;  

р а ц и о н а л ь н а я  о р г а н и за ц и я  

р а б о ч е г о  места;  

л у ч ш и й  о т е ч е с тв е н н ы й  и 

з а р у б е ж н ы й  опыт х у д о ж е с т в е н н о г о  

к о н с т р у и р о в а н и я  и з д е л и й  

м а ш и н о с т р о е н и я  и к у л ь т у р н о -  

б ы т о в о г о  наз начения;  

кр и ти ч е с к а я  о ц е н к а  эстет и чес ких 

и т е хни ческ и х  д о с т о и н с т в  

и з д е л и й  п р о м ы ш л е н н о с т и ;  

т е о р и я  и и сто р и я 

т е х ни ч е с к о й  эс тетики;

ЧИТАЙТЕ БЮ ЛЛЕТЕНЬ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА

с в е д е н и я ,  н е о б х о д и м ы е  х у д о ж н и к у -  

к о н с т р у к т о р у  по и н ж е н е р н о й  

п с и х о л о г и и ,  г и ги ене т р у д а ,  

м е д и ц и н е ,  оптик е,  акустике , 

механ ике , ан атомии ч е лов ек а;  

м е т о д ы  ра сче та  э к о н о м и ч е с к о г о  

э ф ф е к т а  о т  в н е д р е н и я  

т е х н и ч е с к о й  эс тетики.

С п у т н и к и  и зд е л и й :  

у пак ов ка,  этикетки, то вар ны е 

знаки, ре к лам а.

С т а т ь и  с о п р о в о ж д а ю т с я  цвет ным и 

и ч е р н о -б е л ы м и  и л л ю с т р а ц и я м и .  

У с л о в и я  п о д п и с к и  на 1964г. 

на г о д  —  8 ру б .  40 коп.  

на 6 м е с я ц е в  —  4 р у б .  20 коп.  

на 3 м е с я ц а  —  2 р у б .  10 коп.  

ц ен а о т д е л ь н о г о  н о м е р а  —  70 коп.  

П о д п и с н у ю  п ла т у  с л е д у е т  

п е р е в о д и т ь  п о ч т о в ы м  п е р е в о д о м  

по а д р е с у :  М о с к в а ,  И-223 ,

В с е с о ю з н ы й  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  

и н с т и т у т  те хни ч е ск о й  эстетики. 

Рас четн ы й  счет  №  58522 в 

о т д е л е н и и  Го с б а н к а  п р и  В Д Н Х .

П о  п р о с ь б е  ч и та т е л е й  

п о д п и с к а  п р и н и м а е тс я  с к а ж д о г о  

о ч е р е д н о г о  месяц а.


