
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

И КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ



Передвижка зданий



Так передвигали дома в Америке в н. 20 в.



В городском архиве итальянского города Болонья 
хранится схема передвижки местной колокольни, 
составленная в XV веке Фиораванти

Аристотель Фиораванти 
(1415 - 1486) – 
итальянский архитектор, 
инженер. Последние 11 
лет жизни работал в 
России. 

Это была первая передвижка здания (1455 г.), 
осуществленная на 105 метров.





       Желательно, чтоб радиус вращения при передвижке был более 200 м., поскольку при 
меньших радиусах ходовые балки и рельсовые пути приходится изгибать.
       Криволинейную передвижку можно заменить передвижкой по двум прямым направлениям. 





Сценическую коробку отодвинули от зрительного зала и в образовавшемся 
промежутке поставили новые стены. Таким образом здание театра удлинили в глубь 
квартала, сохранив основные части. Коробку сцены вначале отодвинули на 24,7 м, а 
затем вернули назад, на 11,9 м. 

Реконструкция МХАТ в н. 1980-х гг.



МХАТ после реконструкции



Передвижка Саввинского подворья. Москва, ул.Горького 
(Тверская), 1939 г.





Подъем зданий









Инженерно-техническая оценка 
реконструируемых зданий





Причины деформаций и разрушений 
архитектурных объектов можно разделить 
по причинам происхождения на две 
основные группы:

• деформации, связанные  с внутренним, 
изначально заложенным пороком 
конструкции или системы;

• деформации, вызванные действием 
внешних, вторичных не 
предусмотренных факторов.



Причинами деформации в первой группе 
могут быть:

• - неустойчивое основание фундаментов (лёсс, ил, 
просадочные, пучинистые грунты, деревянные сваи, 
бревенчатые подушки органика);

• - оползневый, карстовый, затапливаемый или 
сейсмический характер участка строительства, 
близкий уровень  грунтовых вод;

• - слабый фундамент сооружения, 
непропорциональная нагрузкам площадь 
фундаментов;

• - боковое давление грунта в подпорных стенках, 
засыпных цоколях;

• - недостаточная общая пространственная жесткость 
зданий (большепролетные и длинные сооружения, 
здания с высокорасположенным центром тяжести 
масс);



• - слабый или незамкнутый связевой каркас;
• - невоспринятый распор арочно-стоечных систем и 

сводчатых перекрытий;
• - черезмерная нагрузка на перекрытия, 

внецентренная нагрузка вертикальных несущих 
конструкций;

• - использование слабого строительного материала 
(недожженный кирпич, сырая древесина), 
нерегулярный характер кладки;

• - нерациональная для водостока или 
снегозадерживающая форма кровли, несовершенная 
гидроизоляция (намокание и размораживание 
кладки);

• - отсутствие деформационных швов в 
разнообъемных, вытянутых или разновременных 
сооружениях



Причинами деформаций второй группы 
обычно бывают результаты человеческой 

деятельности:

• - ирригационные работы ;
• - перепланировка и застройка участка 

архитектурного объекта;
• - войны, вандализм, стихийные бедствия;
• - рытье котлованов, устройство подземных 

сооружений, прокладка коммуникаций вблизи 
объектов, устройство внутри объектов 
глубоких подвалов, колодцев;



• - пристройка к объекту дополнительных 
объемов с большим заглублением или 
значительной нагрузкой на основание;

• - перепланировка и переустройство здания;
• - изменение эксплуатационной нагрузки;
• - внешние вибрационные воздействия;
• - дефекты кровель, водостоков, отмосток, 

водопровода, канализации;
• - нарушение оптимального температурно-

влажностного режима;
•  - загрязнение воздуха различными 

соединениями 



По внешнему виду деформации
 разделяются на :

• вертикальные – осадки фундаментов, отдельных 
конструкций или частей зданий, усадка и 
раздавливание кладки, смятие и усушка деревянных 
элементов и т.п.;

• горизонтальные – подвижка фундаментов и  частей 
здания, смещение пят сводов и арок, расползание 
стропильных ног, расслоение кладки;

• изгибные  - искривление внецентренно нагруженных 
стоек, стен и др. элементов, прогибы балок, плит 
перекрытия, провисы поясов ферм и т.п.;

• смешанные – представляющие сочетание 
нескольких видов деформации.





Приемы реконструкции и реставрации 
элементов здания



При восстановлении и реставрации 
фундаментов используют приемы: 

• подведение фундаментов отдельными 
захватками; 

• усиление фундаментов методом инъекции; 
• устройство железобетонных обойм для 

усиления фундаментов и увеличения 
площади подошвы фундамента при 
увеличении статической нагрузки на 
фундаменты; 

• усиление грунтов основания и фундаментов 
методом буроинъекционных свай.



Подведение фундаментов 
отдельными захватками



Усиление фундаментов методом инъекции





Усиление грунтов основания и фундаментов методом
 буроинъекционных свай



Искусственные основания устраивают путем нагнетания в 
пустоты бетонных смесей, а при осадочных грунтах проводят их 
обжиг, смолизацию, силикатизацию и упрочнение путем 
электрохимического процесса.

• Цементация грунтов и применяется при их крупно зернистой 
структуре. Цементная суспензия закачивается в грунт в виде 
инъекции. В результате получается крепкое основание в виде 
бетона. 

• Обжиг грунта применяют для закрепления лессовидных и пористых 
глинистых грунтов. В скважину нагнетают под давлением нагретый 
до 600-8000С воздух, или сжигают газообразное или жидкое 
топливо. Грунт обжигается в радиусе 1-1,5 м.

• Смолизация грунта применяется для закрепления мелкозернистых 
грунтов при высоком уровне грунтовых вод. Синтетические смолы 
(смолу и отвердитель) нагнетают в скважины под давлением 1 МПа. 
При этом образуются прочные и стойкие к вымыванию 
кристаллические связи.

• Электрохимическое упрочнение (электроосмос) проводится путем 
пропускания через переувлажненный грунт электрического тока, 
вызывающего коагуляцию глинистых частиц и их закрепление. 
Грунт высыхает и, следовательно, уплотняется.



Технология струйного инъектирования



Неравномерная осадка Одесского театра (1887 г) к 1950 г. достигла  32 см. 



Усиление каменных конструкций




