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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Данное учебное пособие предназначено для закрепления теоретических знаний, полученных 

в процессе изучения дисциплины «Введение в научную специальность», основано на знаниях, 
умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин бакалавриата, магистра-
туры и на опыте всей строительной отрасли и ЖКХ. Поэтому в учебном пособии основное внима-
ние уделено: 

− решению задачи формирования уровня освоения компетенций обучающегося в области озна-
комления со спецификой строительной, ремонтно-строительной и эксплуатационной профес-
сией, с эволюцией систематического технического образования в строительной, эксплуата-
ционной сфере; 

− изучению современных научных концепций состояния градостроительства и ЖКК в Рос-
сийской Федерации; 

− изучению иностранного опыта по данному направлению и особенностям работы в комму-
нальном комплексе; 

− новым технологиям эксплуатации, обеспечивающим эффективность и безопасность функ-
ционирования объектов жилищно-коммунального комплекса; 

− организации теоретических и экспериментальных исследований в области строительства 
и градостроительства; 

− основному современному оборудованию, приборам для выполнения экспериментальных ис-
следований, оборудованию для конкретных задач исследования и правилам пользования ими, 
включая принципы методологии теоретических и экспериментальных исследований в об-
ласти строительной и градостроительной деятельности. 
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ В РОССИИ 

1.1. Научные исследования в области 
реконструкции зданий и сооружений 

Реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса в современных условиях обу-
словливает перестройку города в структурном и рациональном контексте. За последние несколько 
десятков лет возникли разные мнения о том, что объекты жилищно-коммунального комплекса по-
теряли свою архитектурную и эстетическую выразительность, которая непосредственно отражает-
ся на градостроительной ценности городов. 

Объекты жилищно-коммунального комплекса, которые подвергаются реконструкции, после вы-
полнения проектных решений должны гармонично вписываться в окружающую застройку, а в не-
которых случаях здания, подлежащие реконструкции, могут быть доминирующим акцентом в ок-
ружающей архитектурной среде. 

На сегодня процесс реконструкции зданий массово получил возможность надстройки, встраи-
вания, пристройки дополнительных архитектурных объектов, которые не всегда могут функцио-
нально и гармонично вписываться в окружающую застройку, которая формировалась на протяже-
нии 80 и более лет. Особенно такая тенденция прослеживается в жилых зданиях и сооружениях, 
которые в своем типологическом существовании приобретают новую систему взглядов на функцио-
нальное назначение, меняют свой первоначальный архитектурный образ, а также вступают в силу 
моральный и физический износы зданий. 

Архитектурно-пространственная реконструкция объектов типовой застройки является одним 
из наиболее важных направлений решения проблем устаревшего типового фонда. Существующее 
положение зданий жилищно-коммунального комплекса в архитектурной среде дает комплексное 
представление об улучшении выраженности качества архитектурно-типологической деятельности 
в сфере реконструкции. 

Существенное увеличение площади городов и размещение новых объектов на их территориях 
привело к возникновению острой проблемы дефицита свободных территорий. Стратегическая не-
обходимость комплексной реконструкции вызвана целым рядом существенных причин: 

− повышением архитектурного и художественных качеств типовой среды; 
− местом расположения типовых зданий в структуре городской застройки; 
− регулярностью застройки и развитием социальной инфраструктуры; 
− исследованием хронологии развития структурных элементов жилых зданий, участвующих 

в формировании архитектурно-пространственного решения объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса. 

Реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса представляет собой сложный 
процесс, который развивается по двум направлениям: 

− первое — комплексное совершенствование архитектурно-планировочной, конструктивно-тех-
нической и функциональной структуры города в целом; 

− второе — комплексное обновление планировки территории, на которой размещаются объ-
екты жилищно-коммунального комплекса. 

Таким образом, новые социально-экономические условия при реконструкции объектов типо-
вой застройки требуют других комплексных и важных подходов к социальным, архитектурно-
художественным, функциональным и экономическим принципам реконструкции, к выбору источ-
ников инвестиций. 

В этой связи необходимо ставить новые комплексные задачи по реализации основных направле-
ний реконструкции объектов типовой застройки, которые позволят минимизировать затраты и улуч-
шат социальные нужды жителей городов, а также дополнительно смогут решить насущные проблемы, 
связанные с улучшением морального и физического износов типовых зданий и сооружений. 

Комплексное решение указанных проблем дает возможность для стратегического развития 
и внедрения процесса реконструкции на существующих проблемных участках территорий городов 
России, которые подлежат кардинальным архитектурно-пространственным изменениям, с предостав-
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лением дополнительной возможности комфортности, удобства, содержательности и освоенности 
архитектурно-типологической среды, которая подвергается серьезным преобразованиям. 

При этом объекты типовой застройки рассматриваются как сложная система, состоящая из ар-
хитектурно-исторической, идейно-художественной, функционально-планировочной, а также эсте-
тической ценности, находятся под влиянием временных факторов внешней среды и внутренних 
воздействий от эксплуатации. 

1.2. Строительство российских городов. 
Градостроительные особенности развития городов 

Реконструкция города представляет собой непрерывный процесс преобразования и обновления 
планировки и застройки с целью создания комфортных условий для проживания населения и обес-
печения эффективного функционирования всех его элементов. Можно выделить следующие ос-
новные причины, диктующие необходимость реконструкции: 

− несоответствие сложившейся планировочной структуры возрастающим требованиям, новым 
функциям и экологическим нагрузкам на городскую среду; 

− недостаточная эффективность использования жилого фонда и городских территорий; 
− моральный и физический износы застройки; 
− разновременность сроков службы отдельных элементов городской среды; 
− потеря в процессе развития ценных исторических архитектурных качеств городской среды. 
Процесс реконструкции протекает по-разному в городах, различающихся по величине, планиро-

вочной структуре и застройке. Его основой является генеральный план, составляемый на 20–25 лет 
и ближайшие 5–7 лет, включающий научное предвидение развития города на перспективу и про-
грессивные решения планировки, застройки и благоустройства, которые должны удовлетворять 
необходимым требованиям в течение длительного времени. Единовременная реконструкция завер-
шается в сжатые сроки (за 5...7 лет), последовательная растягивается на весь расчетный срок. 

Для успешного осуществления генеральных планов реконструкции города в их определенной 
последовательности необходимо внимательно учитывать все материальные ценности, заложенные 
в городское хозяйство, рационально использовать отводимую под застройку территорию, без пре-
вышения норм, протяженности уличной сети и связанных с нею инженерных коммуникаций. 

Реконструкции подлежат любые материальные объекты, формирующие городскую среду. Это 
могут быть отдельные здания, комплексы, целостные градостроительные образования, межмаги-
стральные территории, общественно-транспортные узлы, заповедные зоны исторической застрой-
ки, инженерные сооружения, коммуникации, участки территорий различного назначения. 

Наиболее существенным объектом реконструкции являются районы и кварталы жилой застрой-
ки. Здесь можно реконструировать как многофункциональные градостроительные объекты (ули-
цы, общественные транспортные узлы, общественные комплексы), так и группы кварталов, от-
дельных зданий. 

Процесс реконструкции сложившейся жилой застройки в целом представляет собой взаимо-
связанное проектирование, планирование, организацию и проведение реконструктивных меро-
приятий, которые включают снос, строительство, реставрацию, ремонт зданий и сооружений. Ме-
роприятия по реконструкции различают по следующим признакам: 

− содержание (снос и новое строительство, изменение функционального использования, габа-
ритов, сохранение и ремонт объекта); 

− степень преобразования (полная или частичная); 
− масштаб преобразования (выборочное, охватывающее отдельные здания, локальное, охва-

тывающее группу зданий, сплошное); 
− единовременность (одновременное или последовательное). 
По степени преобразования реконструктивные мероприятия характеризуются тем, насколько 

достигнуты в результате их проведения нормативные показатели качества объекта. При ликвида-
ции морального износа обновление считается полным. При уменьшении физического износа без 
перепланировки помещений реконструкция считается проведенной с частичным преобразованием 
объекта. 
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Полное обновление сложившейся жилой среды — это преобразование жилищного фонда и внут-
риквартальных территорий, новое строительство, упорядочение системы учреждений культурно-
бытового обслуживания, создание мест отдыха в соответствии с нормами. Как правило, в городах 
применяются два варианта реконструкции: 

− сплошная, осуществляемая одновременно с полным преобразованием объекта городского 
значения, например, полная реконструкция квартала со сносом ветхих, строительством но-
вых и ремонтом опорных зданий; 

− выборочная, последовательно осуществляемая реконструкция местного значения, состоящая 
в сносе, строительстве новых или ремонте отдельных опорных зданий, входящих в состав 
объекта реконструкции. 

Решения по реконструкции жилой застройки являются долгосрочным прогнозом улучшения 
жилой среды. 

Градостроительная концепция реконструкции городов основана на соблюдении действующих 
нормативов организации жилой застройки. Реализация реконструкции должна сочетаться с реаль-
ными тенденциями процесса преобразования городской среды. Долгосрочная концепция реконст-
рукции должна учитывать следующие основные положения: 

− в крупных и крупнейших городах масштабы реконструкции и пространственная организа-
ция определяются во взаимосвязанных системах расселения. Должны также учитываться 
потребности в территориях для развития городского центра, для формирования транспорт-
ных узлов и магистралей, обеспечивающих связи в системе расселения; 

− установление рационального соотношения жилых и общественных территорий с организа-
цией повседневного отдыха населения, использование многоуровневого пространства; 

− максимальное сохранение фонда, пригодного для проживания; 
− упорядочение планировочной организации сложившихся районов и модернизация сохра-

няемого жилищного фонда. 
В концепции краткосрочной реконструкции должны быть учтены следующие условия: 
− в центральных частях крупных и крупнейших городов при реконструкции территорий мало-

этажная застройка должна интенсивно заменяться многоэтажными жилыми комплексами; 
− сохранение старогородской малоэтажной застройки, формирующей историческую среду, улуч-

шение жилой среды за счет упорядочения структурно-планировочной организации сложив-
шейся застройки; 

− модернизация инженерного оборудования жилого фонда, использование резервных терри-
торий для размещения нового жилищного строительства в рамках системы взаимосвязан-
ных населенных мест; 

− замена малоценной застройки в различных частях городов домами повышенной этажности 
при условии создания комфортной жилой среды; 

− развитие сети учреждений культурно-бытового обслуживания, создание местных центров 
обслуживания за счет сохранения и инженерного благоустройства существующей, в том 
числе и малоэтажной капитальной усадебной застройки; 

− в крупных и крупнейших городах пятиэтажная застройка домами массовых серий типовых 
проектов первого поколения индустриализации должна быть уплотнена за счет радикально-
го повышения этажности зданий с помощью замены их или достройки, если это возможно 
по техническим характеристикам. 

В процессе реконструкции необходимо развивать сеть учреждений культурно-бытового об-
служивания населения всех ступеней и повышать уровень инженерного благоустройства террито-
рий. При определении очередности строительства руководствуются следующими критериями. 

В первую очередь реконструируют городские объекты жилищно-коммунального комплекса, 
занимающие основополагающее значение в функциональной и архитектурно-планировочной струк-
туре района, города и находящиеся в наихудших условиях функционирования (перегруженные 
планировочной структурой общественно-транспортные узлы, исторические зоны с разрушающей-
ся ценной застройкой). 

Также реконструируют те районы города, где существует функциональная потребность в соз-
дании крупных градостроительных комплексов, например центров планировочных зон, транс-
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портных узлов, спортивных, учебных, научных сооружений. Кроме того сначала следует реконст-
руировать те объекты, где это дает наибольший экономический эффект. Это касается районов, за-
нимающих удобное местоположение в плане города, а также районов, реконструкция которых со-
пряжена с наименьшим сносом. Важно также провести первоочередную реконструкцию наиболее 
важных жилых и общественных зданий, занимающих ключевые положения в перспективной 
функциональной структуре района. 

В процессе реконструкции можно решить задачи улучшения жилищного фонда, организации 
отдыха населения и его культурно-бытового обслуживания, повышения эстетического уровня жи-
лой среды, а также важнейшие народнохозяйственные проблемы городов по перераспределению 
населения в рамках систем взаимосвязанных населенных мест, сократив тем самым нежелатель-
ные миграционные процессы. 

Целенаправленное формирование структуры жилищного фонда способствует повышению за-
нятости трудоспособного населения. Современные тенденции реконструкции состоят еще и в том, 
что надо обновлять и сохранять объекты, охраняемые как памятники. 

1.3. Первые строительные, конструктивные 
и градостроительные решения в древности 

Центры старых городов представляют собой ценные образцы исторических типов жилища. 
Они находятся, как правило, в плохом состоянии. Их реконструкция связана с градостроительным 
развитием этих городов, т.е. с созданием многофункциональных комплексов. Сохранение, обновле-
ние и рациональное использование исторической среды городов обеспечивает сохранение и уве-
личение их социально-культурного потенциала. Причем при формировании современной политики 
реконструкции городов надо учитывать, что от сноса и ремонта отдельных зданий целесообразно 
переходить к комплексному преобразованию жилого фонда, т.е. комплексной реконструкции 
кварталов с групповым ремонтом и перестройкой зданий и улучшением функциональной архитек-
турно-планировочной и инженерной организацией кварталов. 

В условиях роста уровня автомобилизации, наращивания производственных мощностей при 
реконструкции следует использовать мероприятия по защите фонда жилых территорий от небла-
гоприятного воздействия окружающей среды, что будет наиболее эффективно при сплошной ре-
конструкции градостроительных объектов. 

В связи с резким ускорением процесса урбанизации (одновременно с бурным ростом промыш-
ленности в XVIII – XIX веках) рост городов выдвинул множество проблем, выходящих за пределы 
вопросов, решаемых традиционными методами архитектуры, и потребовал участия в их решении 
специалистов других сфер деятельности. При этом выделилась самостоятельная область организации 
населенных мест — градостроительство как теория и практика планировки городов и поселений. 

Задачи планировки населенного пункта становятся все сложнее и актуальнее со временем. 
Они требуют решения вопросов формирования среды, ее охраны, благоустройства и озеленения 
городских территорий, организации движения транспорта, обеспечения высокого уровня комфор-
та в труде, быте, отдыхе городского населения и т.д. 

Градостроительство — наука о планировке и создании городов — решает эти задачи и реализу-
ет комплексы социально-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, 
санитарно-гигиенических вопросов. Градостроительство затрагивает многие стороны жизни, синте-
зирует последние достижения науки и техники в разнообразных отраслях народного хозяйства. Со-
временное градостроительство не только включает в себя исследования по строительству, развитию 
транспорта, но и требует участия специалистов в области социологии, демографии, статистики, ме-
дицины, биологии, дендрологии, химии, физики, экологии и пр. Правильные, теоретически обосно-
ванные решения в области градостроительства возможны только при комплексном подходе к реше-
нию всех вышеобозначенных задач. 

Кроме задач планирования и создания новых современных городов, градостроительство реша-
ет также задачи развития и реконструкции существующих поселений, необходимые в настоящее 
время для создания благоприятных условий жизнедеятельности людей в старых, исторически 
сложившихся городах. 
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1.4. Особенности реконструкции зданий 
различных периодов строительства 

Разнообразие существующих жилых зданий — результат взаимодействия таких факторов, как 
первоначальное назначение, архитектурно-строительные характеристики, уровень комфортности. 
Эти характеристики применительно к жилым зданиям постоянно претерпевают заметные измене-
ния по мере роста социальных требований к жилищу и возможностей строительной индустрии. 
Поэтому для выявления особенностей реконструкции жилой застройки в городских населенных 
пунктах за основу классификации жилых зданий принят период их постройки. 

Дореволюционный фонд (постройки до 1917 года) — разнохарактерная застройка индивиду-
ального строительства, составляющая по стране менее 15 % от общего числа жилых зданий. Это, 
как правило, каменные и смешанные дома постройки второй половины ХIХ века: особняки, инди-
видуальные дома, многоквартирные здания секционного, коридорного и галерейного типа, про-
мышленные и общественные здания, приспособленные под жилье. 

Жилым зданиям этого периода свойственны сложные планы. В большинстве городов центра 
России преимущественно использовалась квартальная застройка зданиями различной конфигурации. 
В жилищном фонде Санкт-Петербурга применялась так называемая «атриумная» застройка с замк-
нутыми и полузамкнутыми дворами, что объясняется высокой стоимостью городской земли в быв-
шей столице. 

Архитектурно-планировочные схемы жилых зданий этого периода отличаются большой ши-
риной (от 13 до 20 м). Многокомнатные квартиры в таких зданиях после перепланировки, как пра-
вило, рассчитаны на посемейное заселение (коммунальные квартиры). Функциональное деление 
таких квартир недостаточно выражено на зоны дневного и ночного пребывания. 

Реконструкция зданий постройки до 1917 года сопряжена со значительными материальными 
затратами по причине высокого физического износа. В большинстве случаев здания этого периода 
отнесены к опорной застройке и могут приспосабливаться под жилье для экономически состоя-
тельных членов общества. 

Жилые здания постройки 1918–1940 гг. характеризуются: 
− преобладанием фронтальной и угловой застройки в сочетании с точечными домами повы-

шенной этажности; 
− этажность в крупнейших городах составляет 4–6 этажей, а в больших и малых городах не 

превышает 3-х этажей; 
− физический износ несущих элементов составляет 35–45 %; 
− секционной или коридорной планировочной структурой; 
− первоначальным покомнатным заселением (коммунальным) или поквартирным для элитных 

слоев общества; 
− наличием проходных комнат и небольших кухонь площадью до 7 кв. м; 
− использованием стен облегченной конструкции и балочных (деревянных, как правило) пе-

рекрытий. 
Жилые здания постройки 1945–1955 гг. возведены, как правило, с использованием типовых 

секций: рядовых, торцевых и Г-образных. Ширина зданий 11–13 м. Квартиры двух-, четырехком-
натные с соблюдением правил ориентации по условиям инсоляции. Раздельные санитарные узлы 
и кухни площадью более 7 кв. м. Наружные и внутренние стены кирпичные, сплошной кладки 
(моностены), перекрытия из многопустотных железобетонных плит. 

Здания первого поколения полносборного домостроения по времени относятся к середине 
50–70-х гг. (1956–1976 гг.). Для этих зданий характерна упрощенная (прямолинейная) форма пла-
на. Высота помещений не превышает 2,5 м, количество комнат в квартирах от одной до трех (об-
щая комната, как правило, проходная). Площади подсобных помещений уменьшены, санитарные 
узлы — совмещенные. Сроки эксплуатации быстро приблизились к критическим, когда необхо-
дим капитальный ремонт. Многие дома имеют критический физический износ, и дальнейшая их 
эксплуатация становится невозможной. Благодаря последнему обстоятельству наиболее целесооб-
разным является снос этих зданий. 
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Здания, возведенные в период с 1976 по 1990 гг., представляют собой примеры дальнейшего 
совершенствования полносборного домостроения. Увеличена этажность до 10–12 этажей (и более 
в крупнейших городах), улучшена планировка квартир путем отказа от проходных комнат и со-
вмещенных санитарных узлов, предусмотрены кладовые и встроенная мебель, площадь кухонь 
увеличена, как правило, до 8 кв. м. Квартиры достаточно комфортны для класса муниципального 
жилья (эконом-класс) и в обозримом будущем эти здания не потребуют коренного переустройства 
в рамках реконструкции жилого фонда. 

1.5. Первые строительные, конструктивные 
и градостроительные решения в древности 

Теория градостроительства, будучи «весьма широкой научной областью, включающей терри-
ториально-планировочные, социально-экономические, технические, естественнонаучные и эстети-
ческие разделы», не является результатом одномоментного творения гения или какой-либо узкой 
группы специалистов. Истоки современных взглядов на правила, принципы и законы формирова-
ния населенных мест и территорий лежат в глубокой древности, в тех исторических периодах раз-
вития человечества, когда руками человека начали создаваться первые поселения. Как каждая 
наука, теория градостроительства пытается определить себя в том временном отрезке, когда она 
сформировалась в стройную систему знаний. 

Согласно современным представлениям теория градостроительства как наука начала форми-
роваться только с середины XIX века, когда потребности практики строительства новых и рекон-
струкции существующих городов обусловили целенаправленное накопление знаний об особенно-
стях существования и развития жилых, промышленных и иных территорий, и разработку образцо-
вых моделей и правил решения проектных задач. 

Исследователи истории развития архитектуры и градостроительства отмечают наличие в этот 
период, с одной стороны, достаточно стройных концепций и правил, регламентирующих строи-
тельство городов в разные исторические периоды у разных народов, а с другой стороны — значи-
тельную динамику в осмыслении градостроительных объектов. 

Рассматривая так называемый «донаучный» этап формирования поселений с момента зарож-
дения оседлых земледельческих культур (15 000 лет до н.э.) до середины XIX века — периода на-
чала активной промышленной урбанизации территорий, можно выделить несколько исторических 
периодов, отличающихся взглядами на сущность города, требованиями к застройке, правилами и 
приемами его организации. Так, Эмануел Грушка в академическом издании «Развитие градострои-
тельства» (Братислава, 1963) выделяет четыре основных исторических периода; Иржи Груза в 
книге «Теория города» (Москва, 1972) рассматривает три исторических периода; Андрей Влади-
мирович Бунин в замечательной книге «История градостроительного искусства» (Москва, 1979) 
предлагает рассматривать два крупных исторических периода. Однако все авторы отмечают пря-
мую связь особенностей развития древнейших, древних, средневековых и «доиндустриальных» 
цивилизаций с особенностями представлений о городе как об особом объекте строительства и 
жизнедеятельности населения. 

Древнейший период развития градостроительства принято рассматривать с XIV тысячелетия 
до н.э. по II тысячелетие до н.э. Формирование оседлого сельскохозяйственного расселения, дав-
шее рождение всем оседлым «городским» цивилизациям, происходило в районах Средней Азии; 
севера современных Ирана, Ирака; Восточного Казахстана, в так называемом «центре зернового 
пояса». Оседлое расселение означает формирование постоянных поселений, организация которых 
отражает условия быта населения, особенности сельскохозяйственного производства, взаимоот-
ношений с соседними общинами. 

Археологические исследования древнейших городов показывают, что города формировались 
по двум историческим моделям: 

− длительный этап «естественного» развития; 
− целенаправленное строительство. 
В связи с этим исследователи выдвигают несколько гипотез относительно формирования ре-

гулярных населенных мест и канонических правил построения городов. 
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Первое, на что обратили внимание исследователи, было назначение города. Города, имеющие 
правильные формы в плане — прямоугольные, круглые или квадратные, являлись либо столичны-
ми, административными центрами, либо городами с храмовыми комплексами или военными посе-
лениями. 

Второе, что отмечают историки градостроительства, большинство древнейших городов формиро-
вались с учетом ориентации по странам света — это север – юг, восток – запад. Этот феномен связы-
вают с господствующими религиозными культами, в частности с культом Солнца как верховного бо-
жества. Существовала и другая ориентация, где главные планировочные оси повернуты на 45 гра-
дусов. Исследователи объясняют это особым мистическим значением господствующих ветров 
в верованиях древних шумеров и ассирийцев. Эти факты позволяют сделать вывод, что при формиро-
вании городских поселений в правила застройки городов закладывались господствующие представле-
ния народов о мироздании. Так, феномен замены первоначальных округлых планов древнеегипетских 
городов на прямоугольные в третьем - втором тысячелетиях до н.э. исследователи связывают со сме-
ной в этот период представлений древних египтян о форме Земли с круглой на прямоугольную. 

Появление прямоугольной сетки улиц в древнейших поселениях можно объяснить и необхо-
димостью государственного управления территориями, появлением процедур обмена, продажи 
участков, регулирования других имущественных отношений и необходимостью контроля над «об-
щественным порядком» на подчиненных территориях. То есть появление государственных отно-
шений потребовало особой организации территории поселений. 

На основании вышесказанного можно говорить, что и в «доисторическом», «донаучном» эта-
пе существовали определенное осмысление организации мест поселения и элементы научного 
синтеза с попытками создать регламенты строительства городов. Но в основу этих регламентов 
вкладывались как общефилософские представления о строении мира, так и сложившиеся условия 
и особенности жизнедеятельности населения. 

Регламентация строительства древних городов, канонизация формы города, его планировки 
отражают факт осмысления особенностей функционирования города, выработку оптимальных мо-
делей развития, наиболее полно отражающих условия жизни и мировоззрения общества. То есть 
можно говорить об определенном этапе развития теории города. 

Следующий этап развития представлений о градостроительстве относится уже к периоду 
VIII÷V веков до н.э. – VI в. н.э. 

Эллинистическая культура Древней Греции дала миру величайшие творения архитектуры и 
искусства. Менее известны достижения греков в области градостроительства. Обычно искусство 
градостроительства Древней Греции связывают с именем Гипподама (V в. до н.э.). «Гипподамова 
сетка улиц» — термин, обозначающий регулярную планировку города с прямоугольной сетью 
улиц и дорог, прочно вошел в теорию и практику градостроительства последних 2000 лет. 

Почти за 100 лет до Гипподама Платон разрабатывает правила устройства идеального города. 
В трудах «Политика» и «Законы» излагаются взгляды Платона на величину города, общественное 
устройство, распределение функций и т.д. Знаменитая Атлантида Платона не что иное, как модель 
идеального города-государства. По Платону Атлантида расположена на холме, имеет круглую 
форму в плане, восемь ворот, кольцевые жилые структуры, в центре города стоит храмовый ком-
плекс, откуда происходит все управление. 

Другой известный греческий философ Аристотель в своих трудах также писал о том, что го-
род в своем устройстве должен быть регулярным, строиться по определенным правилам, отражать 
структуру населения по роду деятельности и т.д. Именно Аристотелю приписывают слова: «Го-
род — место, где люди живут коллективно с одной благородной целью». 

Градостроительство Древнего Рима (II в. до н.э. – II в. н.э.) являлось логическим продолжени-
ем традиций греческого градостроительства — та же регламентация планировки поселений, регу-
лярный план, выделение двух главных перпендикулярных улиц — «Кардо» и «Декуманос», фор-
мирование общественных пространств — форумов. Римляне прославились широким применением 
инженерного оборудования своих городов — водопроводом, высококачественным мощением улиц 
и разделением ее на проезжую часть и тротуары, а главное — специализацией населенных мест. 
Именно римские города-поселения стали делиться на ремесленные и торговые, административно-
го и культурного значения, военные поселения. Города — военные поселения строились с приме-
нением всех основных принципов римского градостроительства. 
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1.6. Зарубежный и отечественный опыт реконструкции городской застройки. 
Применение ресурсоэнергосберегающих технологий 

Изучение зарубежного опыта показывает, что оптимальные условия для обеспечения устойчи-
вого развития и комфортного проживания в городских агломерациях, схожих, например, с Моск-
вой, по таким показателям, как общая площадь, численность населения, соотношение историче-
ской и современной застроек, достигается при доле подземных сооружений от общей площади 
вводимых объектов 20–25 %. 

В России возводить подземные объекты коммерческой недвижимости начали относительно 
недавно. В Москве доля подземных сооружений, введенных в эксплуатацию с 2005 по 2015 год, 
не превышает 10 %. По объемам подземного строительства в России Москва является безуслов-
ным лидером. 

Зарубежный и отечественный опыт по реконструкции подземных пространств рассматривает 
три направления: 

− строительство автономных подземных городов; 
− подземное строительство в условиях сложившейся застройки города; 
− использование и реконструкция уже существующих подземных сооружений. 
Подземное строительство и реконструкция в скором будущем должны стать одними из при-

оритетных направлений развития городов. Рост численности населения в крупных городах мира 
приводит к тому, что в них сосредотачивается до 80 % от общей численности населения. В этих 
условиях обострились проблемы развития мегаполисов: 

− расширение городов и увеличение этажности зданий и сооружений; 
− обострение транспортной проблемы; 
− уменьшение озелененных территорий; 
− возникновение недостатка учреждений, необходимых для населения (школ, детских дошко-

льных учреждений, больниц, поликлиник, магазинов и т.д.); 
− увеличение расходов на водоснабжение, отопление, уборку мусора и т.д.; 
− ухудшение экологической обстановки. 
Одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы является освоение подземно-

го пространства с целью сохранения и достижения приоритетов благополучия и создания ком-
фортных условий жизнедеятельности людей. Подземное строительство и реконструкция должны 
характеризоваться: 

− применением экологически эффективных технологий освоения; 
− разработкой мероприятий по предотвращению возможных негативных последствий строи-

тельства подземных сооружений (просадок зданий, нарушением гидрогеологического ре-
жима подземных вод, проникновением воды из напорных тоннелей и т.п.); 

− выявлением в массиве горных пород зон разуплотнения; 
− опасных для строительства подземных сооружений; 
− строительством подземных, комфортных и безопасных сооружений нового поколения. 
История использования подземных пространств уходит в эпоху палеолита: 
− строительство подземных могильных холмов в древнем Египте (II в. до н.э.); 
− строительство подземных городов в 18 этажей в Анатолии (I–II вв. н.э.); 
− строительство подземных монастырей в Грузии (VI–XIII вв. н.э.); 
− сооружение подземных жилищ на территории Китая, Болгарии и в других странах. 
Транспортное тоннелестроение получило развитие с XVII века (Франция, Англия, Германия, 

США и другие страны). Во второй половине XIX века в России были построены подземные водо-
хранилища, в начале XX века сооружаются первые подземные гидроэлектростанции (Германия, 
Швеция), промышленные объекты (Франция, США, Япония и другие страны). 

Основной задачей научно обоснованного подхода к освоению подземного пространства явля-
ется применение новых технологий в подземном строительстве, которые предполагают сложную 
систему: «Горная порода — технология — подземное строительство — окружающая среда». 
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По направлению строительство автономных подземных экогородов преуспела Япония. Свя-
зано это с небольшими ограниченными территориями и большим количеством населения. 

По этой причине выдвинута концепция «Геотрополис», которая если приведет к созданию ком-
фортабельной жилой среды под землей, японцы смогут воспользоваться такими преимуществами, 
как отличная теплоизоляция и надежная защита от землетрясений. На глубине 50 метров создается 
подземный город со своими торговыми улицами и станциями скоростных подземных поездов. 

Еще один из предлагаемых японских проектов подземного строительства «Алиса» (Токио, 
Япония) назван по имени героини сказки Л. Кэрролла. Проект предусматривает создание заглуб-
ленных на 165 м в землю двух цилиндров высотой 65 м и диаметром 260 м каждый, в пространстве 
которых можно разместить оборудование электрогенерации, кондиционирования воздуха и утили-
зации бытовых отходов. Каждый из цилиндров соединяется подземными коридорами с искусст-
венными сферами, где размещены магазины, театральные и концертные залы, спортивные соору-
жения, гостиницы и офисы. На нижнем уровне расположатся объекты транспортной инфраструк-
туры, станции метро. На верхних уровнях солнечные атриумы, голографические изображения 
поверхности и большие открытые пространства должны исключить возможные проявление чувст-
ва клаустрофобии у людей. 

В проекте повышенные требования уделены проблемам тепла, звукоизоляции и сейсмостойко-
сти. Затраты на отопление сведены к минимуму за счет использования геотермальной энергии теп-
ла, выделяемого жителями города. Такой комплекс мог бы поддерживать существование 100 тысяч 
человек. 

В комплексном проекте «Городская георешетка» от корпорации «Симидзу» строительство 
подземных городов предусматривает создание внушительной сети городов, соединенных между 
собой туннелями подземных атриумов, где разместятся офисы, банки, спортивные сооружения, 
библиотеки, выставочные залы. Этот комплекс планируется заглубить в землю на 55 м. 

В проекте предусмотрены не только поддержание комфортных микроклиматических условий, 
но и освещение естественным солнечным светом, передаваемым в подземные помещения с помо-
щью зеркал. Подземный город площадью около 1250 км² мог бы принять полмиллиона жителей. 

Подземное строительство в условиях сложившейся застройки связано с определенными про-
блемами, т.е. с перепрофилированием уже построенных подземных сооружений и возведением 
новых в гораздо более стесненных условиях. Примером могут служить построенные в 90-х годах 
прошлого века подземные торговые площади в г. Осака (Япония). 

По подземным площадям, наполненным ресторанами и точками торговли, Осака занимает од-
но из первых мест в Восточной Азии. Подземные переходы, магазины в подвальных этажах уни-
вермагов и офисных зданий, новые подземные торговые центры образуют сложную сеть подзем-
ных улиц. Японцам потребовались 60 лет и большие финансовые вложения, чтобы превратить 
подземный комплекс в комфортную среду для людей. 

Размещение под землей подземных сооружений спортивного и зрелищного типа чаще всего 
связано с решением задач в области градостроительства и экономики. Под земной поверхностью 
могут располагаться бассейны, ледовые площадки, легкоатлетические комплексы, киноконцерт-
ные, игровые и видеозалы и другие сооружения подобного типа. 

Существует опыт использования подземного пространства для размещения спортивных со-
оружений, например, спортивный центр «Бильбао арена» в городе Бильбао, Испания. 

Использование подземного пространства позволяет разместить огромное сооружение в гармонии 
с окружающим ландшафтом. Вторая цель такого решения — использование технологий пассивного 
охлаждения объекта, что снижает энергозатраты на его содержание. Примером такого решения явля-
ется проект подземного стадиона «THE WALL» (в переводе «Стена») в Дохе, столице Катара. 

Градостроительная эффективность комплексного использования подземного пространства 
включает: 
 1. Использование пространственного формирования застройки, которая содержит следующие ас-

пекты: архитектурно-планировочный, объемно-пространственный, социально-экономический, 
экологический, инженерно-технический, эстетический; 

 2. Достижение повышенной комфортности проживания и обслуживания населения в жилых рай-
онах, что обусловливается путем расширенной номенклатуры подсобных объектов и помещений, 



 

размещаемых в подземном пространстве: торговых центров, кинотеатров, отелей, спортивных со-
оружений, складов, гаражей, вокзалов и других транспортных и инфраструктурных сооружений; 

 3. Уменьшение энергопотребления на отопление и вентиляцию на 50–80 % по сравнению с ана-
логичными наземными объектами благодаря использованию высоко- и низкопотенциальной 
тепловой энергии земли; 

 4. Экономия приведенных затрат: на инженерную подготовку территорий за счет сокращения 
объемов земляных работ и совмещения инженерных сетей, использование звуко- и виброизо-
ляционных свойств земли. 
Экологическое использование подземных объектов антропологического характера предпола-

гает использование в первую очередь заброшенных карьеров. 
В Великобритании в «Зелёном поясе» Лондона графства Суррей строился роскошный подземный 

пятизвездочный отель площадью 20 тыс. м². Основная цель строительства — создание высококласс-
ного отеля с наивысшей экологичностью и минимальными выбросами парниковых газов в атмо-
сферу Земли. Это достигается благодаря комбинированному производству электроэнергии, при-
менению теплообменников, использованию систем рециркуляции воды и сбора дождевых вод, что 
позволяет свести к минимуму выбросы углерода и значительно сократить потребности в ресурсах 
по сравнению с обычными пятизвездночными отелями. 

Так, в штате Аризона в городе Бисби, США, планируют построить подземный жилой ком-
плекс под названием «Above Below», сооружение будет представлять собой башню 270 м в глуби-
ну. Глубина карьера составляет 275 м, а ширина 90 м. Сооружение будет представлять самообес-
печивающую систему с оборотным водоснабжением, климат-контролем, способную производить 
не только энергию, но и прозрачный купол и многочисленные световые окна, расположенные на 
поверхности земли. В самом городе на террасах планируется обустроить сады, парки и зоны отды-
ха. Электроэнергию подземный комплекс будет получать от солнечных батарей и ветряных тур-
бин, установленных над поверхностью земли. 

Подобные проекты по использованию заброшенных карьеров не единичны. Московские архи-
текторы из бюро «АБ Элис» предполагают перекрыть стеклянным куполом второй по величине 
карьер в мире — выработку алмазов около полярного города Мирный. Этот проект, названный 
«Экогород 2020» предусматривает создание в карьере диаметром более 400 м и глубиной 520 м 
города со ступенчатыми уровнями — террасами, связанными между собой лифтами и другими 
транспортными средствами. 

В середине города будет проходить большая сквозная шахта, по которой солнечный свет будет 
проникать на самые глубокие уровни. На прозрачном куполе города будут располагаться солнечные 
батареи, которые станут для города основными источниками энергии. В качестве источника тепла 
предлагается использовать тепло земли и энергию, выделяемую самим городом и его жителями. 

Вполне возможно экологическое использование и других подземных объектов, например бом-
боубежищ, заброшенных предприятий и других инженерных сооружений. 

Таких объектов много, причем как под территориями городов, так и вне населенных пунктов. 
Использование подобных сооружений может являться одной из первоочередных задач по освое-
нию подземного пространства. 

В качестве примера можно использовать идею американского архитектора Джеймса Рамсея, 
который изобрел технологию, позволяющую собирать солнечный свет и отправлять его под зем-
лю, где он может храниться в специальных панелях. Он планирует в неиспользуемом старом 
трамвайном депо устроить подземный парк — городской сад The Lowline, в Нью-Йорке. 

В Москве в 2006 году создан «Бункер 24» на бывшем засекреченном военном объекте СССР — 
запасном командном пункте «Таганский» площадью 7000 м² и глубиной заложения 60 м. Исполь-
зуется в настоящее время как Военно-исторический музей и музейно-развлекательный комплекс 
для проведения экскурсий, фуршетов, командных игр по пейнтболу и т.д. Так в Москве построен и 
торгово-развлекательный комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади. 

Закономерность освоения подземного пространства в настоящее время подтверждается непре-
рывным возрастанием объемов подземного строительства во всем мире. Многие города уже не-
возможно представить без подземных торговых центров и паркингов. 



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0009116/



