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Рецензируемая монография представляет собой

фундаментальное произведение, в котором ее автор,

известный инженер-геолог, профессор кафедры инже-

нерной геологии МГРИ-РГГРУ, д.г.-м.н. Евгений Мер-

курьевич Пашкин, базируясь на системном подходе к

проблеме инженерно-геологической диагностики де-

формирования памятников архитектуры, последова-

тельно рассматривает комплекс приоритетно значимых

вопросов в данной области.

В первых двух главах характеризуются особенно-

сти несущих конструкций памятников архитектуры

(стен и непосредственно взаимодействующих с грун-

тами фундаментов), а также инженерно-геологических

условий территории размещения этих строительных

объектов. Таким образом, дается представление о спе-

цифике исходных условий формирования историче-

ской природно-технической системы (ИПТС) «гео-
логическая среда — памятник архитектуры».

В третьей главе дается анализ эволюционных из-

менений компонентов этой системы, связанных глав-

ным образом с техногенными воздействиями, и роли

этих изменений в появлении дефицита несущей спо-

собности основания, фундаментов и стен памятников

архитектуры. Тем самым автор вскрывает природу рас-
сматриваемого явления и подводит читателя к пони-

манию необходимости учета причинно-следственных
связей при изучении данной проблемы.

В четвертой главе детально рассмотрены задачи и

методика инженерно-геологической диагностики де-

формирования памятников архитектуры, а также ак-

центируется внимание на обязательности учета при-

чинно-следственных связей в характере взаимодей-

ствия элементов ИПТС при диагностике деформаций

этих исторических сооружений. При этом специали-

зированное инженерно-геологическое изучение ИПТС

автор рассматривает как рационально сориентирован-

ное, целенаправленное исследование, отражающее

процесс получения информации для последующего со-

хранения памятников архитектуры (далее — ПА).

В заключительной, пятой главе автор останавлива-

ется на основных современных способах управления

сохранностью и устойчивостью ПА.

По существу, в четвертой и пятой главах моногра-

фии содержится формулируемая Е.М. Пашкиным стра-

тегия и тактика инженерно-геологической диагности-

ки деформаций памятников архитектуры, а также из-

лагается концепция управления их сохранностью.
Таким образом, автор монографии не только вы-

страивает логический алгоритм подхода к проблеме

диагностики деформаций памятников архитектуры, но

и обосновывает с инженерно-геологических позиций

пути управления устойчивостью и длительной сохран-

ностью ПА в условиях неизбежных природно-техно-

генных изменений в пределах исторических террито-

рий их размещения.

Следует заметить, что первое издание монографии,

опубликованное в 1998 г., стало уже библиографической

редкостью, поскольку в силу большой востребованно-

сти весь тираж разошелся буквально в первые годы сра-

зу после издания. С тех пор выделенное профессором
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архитектуры стало восприниматься специалистами как

важнейшее звено между их несущими конструкциями

и совокупностью инженерно-геологических процессов,

отражающих техногенные изменения геологической

среды в сфере ее взаимодействия с ПА.

Именно такой подход оказался, как свидетельствует

практика, более эффективным, чем комплексирование

различных методов исследования, поскольку он на-

правлен на изучение причин деформирования памят-

ников архитектуры и позволяет находить оптимальные

стабилизирующие решения, в конечном итоге обес-

печивающие сохранность и длительное функциониро-

вание ПА. Отмеченные положения, а также актуаль-

ность изучаемой проблемы и послужили основанием

для подготовки второго издания монографии, предла-

гаемого новому поколению исследователей и практи-

ков в данной области строительства.

Во втором издании в четвертую главу включены но-

вые параграфы (4.6 и 5.8), уточнены определения не-

которых положений и понятий, приведены дополни-

тельные примеры инженерно-геологического диагно-

стирования причин деформаций ПА с двадцатью че-

тырьмя новыми иллюстрациями, представлен пере-

чень определений специальных терминов, используе-

мых в монографии, существенно увеличен список упо-

минаемых литературных источников — с 56 до 72. 

В целом объем монографии возрос с 255 до 333 страниц.

Остановимся несколько подробнее на рассмотре-

нии каждой из глав монографии.

Первая глава посвящена характеристике основ-

ных несущих конструкций памятников архитекту-

ры. Автор кратко отмечает общие конструктивные

особенности русской архитектуры, детально рассмат-

ривает в историческом аспекте появление различных

типов фундаментов памятников архитектуры из раз-

ных материалов в связи со спецификой их совместной

работы с грунтами основания, а также обращает вни-

мание читателя на особенности стен ПА с характер-

ными разновидностями их деформирования.

Уже в этой главе Е.М. Пашкин концентрирует вни-

мание на выборе древними зодчими типа и конструк-

ции фундамента в зависимости от грунтовых условий,

а также на обусловленности разрушений фундаментов

и заглубленных цокольных частей стен ПА физико-хи-

мическими и биохимическими процессами, развиваю-

щимися в геологической среде. Именно эти процессы

приводят к деструкции деревянных свай, разрушению

материала бутовой и кирпичной кладки. Подчеркива-

ется, что значительный вклад вносит изменение их

влажностного режима. 

Исследуя ПА, возведенные на протяжении долгого

исторического периода (980–1873 гг.), автор обращает

внимание на тенденцию возрастания глубины заложе-

ния фундаментов за это время: от 0,8–1,0 м до 3,7–5,0

м (табл. 1, рис. 2).

Особо следует отметить данную Е.М. Пашкиным

типизацию деформаций ПА по пяти характерным

разновидностям их проявления: образование сводча-

тых трещин, угловых трещин, осадка крайних частей

здания, наклон здания и энтазис (незначительное рас-

ширение ствола колонн и стен башен по направлению

к середине либо нижней части здания). При этом ука-

зан комплекс причин проявления выделенных разно-

видностей деформаций и в качестве примера назва-

ния многочисленных объектов, на которых они за-

фиксированы (табл. 3). Подобная типизация позво-

ляет специалистам уже на начальном этапе обследо-

вания ПА представить возможные причины его де-

формирования и обоснованно наметить программу

обследовательских работ.

Таким образом, первая глава монографии не только

подготавливает читателя к пониманию концептуаль-

ного подхода автора к рассматриваемой проблеме, из-

лагаемого в последующих главах, но и содержит цен-

ный материал для ее исследователей.

Вторая глава содержит оценку автором инже-

нерно-геологических условий исторических терри-

торий и их роли в сохранении памятников архитек-

туры. Отмечается, что монография ограничивается

рассмотрением причин деформирования ПА, располо-

женных в европейской части России, поэтому в данном

разделе характеризуются грунтовые и геодинамиче-

ские условия исторических территорий в пределах

Русской равнины.

В разделе «Общие замечания» автор монографии

акцентирует внимание на оценке инженерно-геологи-

ческих условий исторических территорий, обращает

внимание на необходимость позитивного отношения

к геолого-географическому детерминизму при анализе

причин деформаций и разрушения памятников архи-

тектуры, а также отмечает справедливость критиче-

ской оценки существующих инженерно-геологических

подходов при анализе состояния памятников архитек-

туры. К сожалению, в этом и других разделах моно-

графии не содержится критического анализа конкрет-

ных положений действующих нормативных докумен-

тов в рассматриваемой области, как в части общих рег-

ламентаций реставрационных работ, так и требований

к инженерно-геологическим изысканиям на историче-

ских территориях и обследованию деформированных

памятников. В числе таких нормативных  документов

уместно назвать СРП-2007, МДС 11-17.2004,  СП 11-

105-97 часть V,  Московские и Санкт-Петербургские

территориальные строительные нормы (ТСН 50-304-

2001, ТСН 40-302-2004) и др.*

В этой главе автор достаточно детально рассматри-

вает грунтовые и гидрогеологические условия изучен-

ных ПА, а также кратко современные геологические

процессы на территории их размещения.

Характеризуется нескольких генетических типов
четвертичных отложений: ледниковых, аллювиаль-

ных, лессовых (без указания их генезиса), покровных

и техногенных, являющихся непосредственным осно-

ванием ПА. Приведены и детально разобраны харак-

терные примеры их деформирования. Одним из таких

примеров является обрушение центральной части зда-

ния Александровского пассажа в Казани — памятника
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* (прим. ред.) на современном этапе актуальны следующие

нормативные технические документы, обеспечивающие соблюдение

требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

СП 47.13330.2012, государственные стандарты РФ (ГОСТ Р и ГОСТ)

и ряд стандартов, регламентирующих производство работ для

сохранения объектов культурного наследия (ГОСТ Р 55528-2013, 

ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 55945-2014, ГОСТ Р 56198-2014)
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архитектуры XIX в., возведенного на аллювии, под-

стилаемом карбонатными породами, вызванное раз-

витием карстово-суффозионных процессов. Этот ши-

роко известный пример показывает необходимость

своевременного установления и учета особенностей

геологического строения массива грунтов в пределах

всей зоны их взаимодействия с инженерным сооруже-

нием, а не только в той ее части, на которую непосред-

ственно опираются фундаменты. На страницах 70–71

в книге упомянуты неоднократно повторяющиеся в

разные годы деформации этого памятника, приведена

его фотография (рис. 23). К сожалению, отсутствуют

инженерно-геологический разрез, параметры зафик-

сированных в разные годы провалов и деформаций

соседних домов и сведения о гидрогеологическом ре-

жиме подземных вод, что позволило бы более полно

воспринять данный пример.

Далее автор останавливается на роли гидрогеоло-

гических условий в сохранении памятников архитек-

туры. Рассматривается не только роль верховодки,

грунтовых и фундаментных вод (их специфическое

значение при использовании бутовой кладки фунда-

ментов ПА), но и достаточно подробно характеризу-

ется роль влажностного режима зоны аэрации. Указан

диапазон величины капиллярного поднятия влаги в

разных грунтах (стр. 80). В этой связи уместно заме-

тить, что в практике проектно-изыскательских работ

все еще недостаточное внимание уделяется этому во-

просу, в частности, недопустимости понижения уров-

ня грунтовых вод в зоне размещения зданий и соору-

жений на деревянных сваях без учета высоты капил-

лярного поднятия воды, на что неоднократно указывал

в своих работах Е.С. Дзекцер. Обращено внимание и

на снижение пьезометрического уровня межпластовых

напорных вод в связи с их интенсивным водозабором,

что приводит к перетеканию грунтовых вод и разви-

тию опасных для ПА инженерно-геологических про-

цессов. Следует добавить, что с позиций развития кар-

стово-суффозионных процессов особую опасность при

этом представляет рост градиента вертикальной

фильтрации. В общем случае для оценки карстово-

суффозионного риска необходимо учитывать не только

мощность (m) слабопроницаемых глинистых пород,

экранирующих закарстованные породы, но и значение

градиента вертикальной фильтрации (iв). Карстово-

суффозионный процесс возможен, как показали рабо-

ты В.М. Кутепова и других авторов, только при усло-

вии, если отношение iв к m превышает 3.

Вторую главу монографии Е.М. Пашкин завершает

разделом о влиянии актуальных инженерно-геологиче-

ских процессов на устойчивость исторических терри-

торий. Рассматриваются примеры деформирования

ПА, связанные с развитием карста, проявлением меха-

нической суффозии, оползнями и морозным пучением.

В связи с рассмотрением на стр. 92 вопроса о суффо-

зионной опасности песков приходится заметить, что

упоминаемый автором критерий гранулометрической

неоднородности песков, включенный в ГОСТ 25100–

2011 для классифицирования типа песков (Ku =d60 /d10),

недостаточен для оценки их суффозионной устойчиво-

сти или неустойчивости. Как показали исследования,

выполненные во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (М.П. Пав-

чич) и ВНИИ ВОДГЕО (А.Н. Патрашев), для оценки

суффозионной устойчивости песков необходим более

детальный учет их гранулометрической неоднородно-

сти, которая является необходимым, но недостаточным

условием для развития механической суффозии. Про-

явление последней возможно лишь при достижении

критических значений фильтрации. Соответствующие

методики оценки фильтрационной прочности грунтов,

в том числе подверженности их механической суффо-

зии, контактному выпору и размыву, изложены в ряде

нормативных технических документов (Руководство по

расчетам фильтрационной прочности плотин из грун-

товых материалов П 55–76/ВНИИГ, Руководство по

расчетам обратных фильтров плотин из грунтовых ма-

териалов — ВНИИ ВОДГЕО, 1982, и др.), а также в

учебном пособии для студентов строительных вузов

А.Л. Гольдина и Л.И. Рассказова «Проектирование

грунтовых плотин», 2001 г.

В этом разделе много интересных примеров, иллю-

стрируемых убедительными фотографиями деформи-

рованных памятников. 

Третья глава «Изучение эволюционных измене-

ний в структуре исторических территорий и осно-

ваний памятников архитектуры» занимает цент-

ральное место в рецензируемой монографии, ибо

именно с техногенными изменениями геологической

среды ПА связано подавляющее большинство их де-

формаций и разрушений.

Автор детально анализирует и характеризует роль

эволюционных изменений исторических территорий, об-

условленных комплексом техногенных факторов, в фор-

мировании дефицита несущей способности (ДНС) ос-

нований памятников архитектуры. Наглядно показаны и

объяснены фазы эволюции структуры свайного основа-

ния ПА при использовании деревянных свай (рис. 43).

Подчеркивается, что при проведении охранных и

реставрационных мероприятий нельзя не учитывать

антропогенного разрушения поверхности территорий

в зоне размещения памятников архитектуры. По об-

разному выражению профессора Е.М. Пашкина, исто-

рическим территориям следует придать необходимую

«энергию рельефа» (стр. 136).

В этой связи уместно отметить, что мнение учено-

го, наконец, услышали и Федеральным законом от

05.04.2016 г. № 95-ФЗ внесены существенные изме-

нения в ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов РФ, в том чис-

ле в понятие «защитные зоны объектов культурного
наследования». Дополнительной статьей 34.1 регла-

ментированы новые требования к порядку их исполь-

зования и охраны. Вместе с тем очевидна необходи-

мость закрепления в нормативных технических доку-

ментах требований, следующих из позиции ученого о

том, что «в понятие охраны исторических территорий

и городских ансамблей должна входить и охрана гео-

логической среды от отрицательного воздействия ант-

ропогенных изменений» (стр. 180). В частности,

должны быть существенно повышены требования к

организации обследования ПА, в том числе к техни-

ческим заданиям, программам комплексного обследо-

вания, а также обязательности научно-технического

сопровождения этих работ и экспертизы изыскатель-

ских материалов и проектно-изыскательской докумен-

тации в целом.



В обсуждаемой главе автор, развивая положения о

роли гидрогеологических условий в сохранении ПА,

изложенных в разделе 2.3, акцентирует внимание на

характере и значении изменения баланса влажности

грунтов в их основании. Достаточно детально анали-

зируются химические и минеральные преобразования

материала фундамента и несущих стен ПА.

Третья глава завершается общей оценкой роли

техногенных изменений геологической среды в со-

хранении памятников архитектуры, в том числе в пре-

делах больших территорий размещения комплекса

ПА (рис. 66).

Заслуживает особого внимания показанная автором

ориентация ряда деформированных исторических зда-

ний на территории Москвы по створу линеамента, от-

раженного на структурно-геоморфологической карте

Москвы и проходящем по левому берегу реки Москвы

вдоль древнего разлома (рис. 67).

Все рассматриваемые в данной главе аспекты из-

учаемой проблемы иллюстрированы большим количе-

ством примеров, в том числе убедительными фотогра-

фиями деформированных ПА.

Четвертая глава монографии «Диагностика де-

формирования памятников архитектуры» пред-

ставляет обоснованные Е.М. Пашкиным подходы к

решению этой задачи. Автор рассматривает диагно-

стику причин деформаций памятников архитектуры

как отрасль знаний, выделяет ее основные разделы,

акцентирует внимание на необходимости внедрения в

практику реставрационных работ комплексных мето-

дов диагностики.

В первых параграфах этой главы детально харак-

теризуются сущность и задачи технической диагно-

стики и инженерно-геологической диагностики па-

мятников архитектуры, а также рассматриваются ме-

тоды и технические средства ее проведения. Ряд ме-

тодик охарактеризован автором очень подробно, вме-

сте с тем надо обратить внимание на следующее. Все

вопросы обследования конструкций фундаментов, за-

глубленных цоколей и стен ПА относятся к компетен-

ции специалистов строительного профиля и, строго

говоря, не входят в задачи исполнителей инженерно-

геологических изысканий. Поэтому при обследовании

памятников архитектуры, как и других зданий и со-

оружений, необходимо совместное участие специали-

стов смежных профилей. В части инженерно-геоло-

гических работ следует дополнительно обратить вни-

мание читателей на эффективность применения мето-

дов статического, динамического и электродинамиче-

ского зондирования. 

Параграфы 4.5 и 4.6 этой главы монографии посвя-

щены принципиальным подходам автора к анализу

причинно-следственных связей при оценке условий

деформирования ПА и отражению взаимодействий

элементов исторической природно-технической систе-

мы при диагностике их деформаций. Глава завершает-

ся тщательным разбором причин деформирования не-

скольких известных памятников архитектуры: Трапез-

ной палаты Андроникова монастыря, ГМИ им.

А.С. Пушкина и станции метро «Маяковская» в

г. Москве; Успенского собора в г. Дмитрове (Москов-

ская область) и Троицкого собора Ипатьевского мона-

стыря в г. Костроме.

Следует отметить четкое структурирование и пол-

ноту освещения всех приоритетно значимых задач

диагностики ПА, детальный алгоритм проведения их

обследования с использованием ряда методов и тех-

нических средств необходимых измерений. Как и в

предыдущих главах, приводятся десятки конкретных

примеров.

Пятая глава «Основные способы управления со-

хранностью и устойчивостью памятников архитек-

туры» является логическим выражением конечной це-

ли разработок ученого, направленных на решение дан-

ной проблемы.

Спустя 15 лет после первого издания монографии

профессор Е.М. Пашкин подтверждает актуальность

разработанного им подхода к диагностике деформиро-

вания памятников архитектуры и необходимость ори-

ентации комплексных исследований и мероприятий на

обеспечение сохранности и устойчивости этих объ-

ектов. При этом автор формулирует три базовых прин-

ципа управления геологической средой исторических

территорий (стр. 270–271), а также детально характе-

ризует и иллюстрирует примерами ряд приоритетных

способов обеспечения сохранности и устойчивости

ПА при их реконструкции.

Эти способы можно условно подразделить на три

группы:

усиление и повышение устойчивости грунтов ос-•

нования путем обжатия их в зоне контакта с фун-

даментом, химическим закреплением, укреплением

близко расположенных склонов от эрозионного раз-

рушения;

усиление фундаментов ПА устройством дополни-•

тельных буроинъекционных или задавливаемых

свай и регулированием влажности фундаментов в

комплексе с отводом стоков атмосферных осадков;

подъем памятников архитектуры «как один из пер-•

спективных методов «реинтеграции исторических

архитектурных объектов в условиях техногенеза»

(стр. 288) и создание глубинных охранных зон пу-

тем комплексных мероприятий, направленных на

«сохранение динамического равновесия системы

«памятник — геологическая среда» (стр. 268–271).

Монография Е.М. Пашкина завершается кратким

заключением, в котором автор, подводя итог выпол-

ненным исследованиям, акцентирует внимание на во-

просах, которые в обязательном порядке должны быть

решены с позиций концепции ИПТС в будущем для

обеспечения сохранности памятников архитектуры.

В рецензируемой монографии главное внимание

уделено проблеме инженерно-геологической диагно-
стики деформирования ПА. Вместе с тем автор выхо-

дит за рамки только инженерно-геологических аспек-

тов рассматриваемой проблемы и обосновывает под-

ходы к обследованию конструкций фундаментов, не-

сущих стен и часто заглубленных цоколей ПА. Тем са-

мым подчеркивается необходимость комплексного

подхода к обследованию и реставрации ПА при скоор-

динированном взаимодействии инженеров-геологов,

геотехников и строителей-реставраторов.

В этой связи следует заметить, что с позиций ин-

женерной геологии правомерно говорить об инже-

нерно-геологическом обосновании изыскательских

рекомендаций к принятию управляющих и инженер-
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ных решений, направленных на сохранение и устой-

чивость памятников архитектуры. Естественно, что

такие обоснования должны даваться с учетом осо-

бенностей геологической среды не только основания

ПА, но и в границах охранной зоны территории их

размещения. Важнейшее значение при этом имеют

данные инженерно-геологического и геотехническо-

го мониторинга, на которые в монографии не акцен-

тировано внимание.

Рассмотренное произведение Е.М. Пашкина, как и

все его публикации, отличает глубокое научное и во

многом даже философское осмысление рассматривае-

мой проблемы. Вместе с тем оно содержит много чет-

ких и ясных позиций, представляющих интерес для

практиков, изыскателей, архитекторов, геотехников,

реставраторов памятников архитектуры. Нельзя не

упомянуть удачные эпиграфы, которыми автор пред-

варяет введение и все главы монографии.

Поражает обилие рассматриваемых и упоминае-

мых в разных аспектах проблемы памятников архитек-

туры. В монографии детально рассмотрены десятки и

упомянуты сотни деформированных памятников архи-

тектуры на многочисленных исторических террито-

риях европейской части страны, приведены свыше 120

фотографий памятников. По существу представлена

обширная база данных, позволяющая подбирать объ-

екты-аналоги при инженерно-геологической диагно-

стике причин деформирования ПА и обосновании спо-

собов их устранения, реализуя широкие возможности

метода инженерно-геологических аналогий, в раз-

витие которого, как известно, Е.М. Пашкиным и его

учениками внесен значительный вклад. В этой связи

нельзя не высказать сожаления, что ограниченный объ-

ем монографии не позволил автору сопроводить де-

тально рассматриваемые примеры геологическими

картами соответствующих исторических территорий

и инженерно-геологическими разрезами основания па-

мятники архитектуры. Наличие таких материалов су-

щественно бы повысило ценность приводимых при-

меров в указанном аспекте.

Как отмечено выше, в данной монографии иссле-

дование ограничивается рассмотрением причин де-

формирования ПА, расположенных в европейской ча-

сти России, однако в методологическом отношении

сформулированные и обоснованные автором подходы

к инженерно-геологической диагностике ПА пред-

ставляются актуальными и для других регионов на-

шей страны.

Нет сомнений, что второе издание монографии

доктора геолого-минералогических наук Евгения

Меркурьевича Пашкина представит интерес не толь-

ко для инженеров-геологов, но и для архитекторов,

реставраторов, специалистов в области инженерных

изысканий, студентов средних и высших специ-

альных заведений. Этот труд может явиться основой

для создания специальных курсов для студентов, об-

учающихся в магистратуре. В методологическом от-

ношении монография весьма полезна для аспирантов

и молодых ученых.

В заключение хочется выразить надежду на то, что

представленные в монографии рекомендации ученого

и практикующего исследователя будут учтены и най-

дут достойное отражение в новых нормативных тех-

нических документах.
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