
16 

 

УДК 699.82 

Об эволюции развития форм и стилей архитектуры подземных 

сооружений от Древнего Мира 

Гарбунович А.О. 

Научный руководитель – Ловыгин А.Н. 

Белорусский национальный технический университет 

Становление архитектуры началось с использования подземных 

полостей естественного происхождения. Это направление в архитек-

туре начало формироваться уже на заре развития человечества. 

Там, где было возможно, человек использовал природный рельеф 

и выбирал естественные укрытия-расщелины, пещеры и гроты. Где 

было невозможно он начал приспосабливать укрытия для своих инте-

ресов или сооружать их сам. 

Совершенствование первобытного зодчества во времени прини-

мало самые разнообразные формы, зависело от природных и истори-

ческих условий, требований культуры и материального благосостоя-

ния. Уже в древние времена произошло разделение архитектуры на 

гражданскую и культовую (религиозную). 

Развитие художественных склонностей людей привело к украше-

нию гражданских построек и предметов обихода, что способствовало 

совершенствованию эстетики и ремесел. 

Культовая (религиозная) архитектура в большой степени основы-

валась на духовных стремлениях человека. Удобство расположения 

той или другой постройки определялось ее назначением. Она могла 

считаться жилищем божества, местом размещения его изображения, 

помещением для праха и души умершего или жильем служителей 

культа. 

Подземная архитектура гражданских и культовых сооружений са-

мым тесным образом связана со строительством на поверхности. Обе 

эти ветви архитектуры переплетены. Развитие и в том, и в другом слу-

чае происходило от простого к сложному, от некачественного к высо-

кокачественному. 

Сначала для несущих элементов сооружений использовалось де-

рево. Деревянные конструкции, как наиболее легкие, могли создавать 

архитектуру с большими пролётами на поверхности, но с малыми 

пролётами под землёй. При замене дерева камнем многие несущие 
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конструкции становились массивными. Пролёты на поверхности 

уменьшались, а под землёй увеличивались. Деревянные элементы со-

оружений из-за малого срока службы постепенно стали заменяться ка-

менными. Это делалось даже вопреки трудности обработки камня. 

Долговечности и прочности материала отдавалось предпочтение. 

В районах, где был недостаток в дереве, применялись глина и али-

бастр. Из глины делали глинобитные конструкции, как на земле, так 

и под землёй, при обустройстве пещер, или глину превращали в кир-

пич-сырец. Так как такой материал был абсолютно непригоден для 

создания плоских перекрытий, то для создания потолков стали возво-

дить конусные или эллептические кровли, которые послужили прото-

типом для сводов из клинчатых кирпичей или камней. 

Развитие зодчества одного региона оказывало влияние на характер 

производства строительных работ в других местах. Поэтому происхо-

дит смешивание разнородных форм, первоначально плохо гармони-

рующих друг с другом. Постепенно, приспосабливаясь к новым усло-

виям, смешанные формы совершенствовались как в конструктивном, 

так и в художественном отношении. Лучшие из них находят широкое 

применение в строительстве становятся общепринятыми нормами. 

Определенные горно-геологические условия и применявшиеся в 

регионе материалы оказывали большое влияние на совершенствова-

ние объемно-планировочных и конструктивных решений сооруже-

ний. 

В регионах, где естественные пещеры находились в прочных 

скальных породах, таких как гранит, усовершенствование были ми-

нимальны. Там, где пещеры располагались в глинистых грунтах, сла-

бых, но устойчивых породах, таких как, лёссы, мел, туф, известняк 

средней прочности, усовершенствования происходили в значитель-

ных объёмах. 

Эволюция архитектуры привела к формированию различных архи-

тектурных стилей. Архитектурные художественные стили и направ-

ления имеют определенный объем общих характерных черт (египет-

ский, индийский, романский, готика, барокко, классицизм, модерн и 

т.п.). 

Вид построенной композиции, гармоничное сочетание различных 

частей сооружений в едином функциональном или художественном 

целом, нашли отражение в архитектурных ордерах. Они представ-

ляют собой совокупность всех отличительных признаков того или 
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иного архитектурного стиля и определяются в основном составом 

элементов, их взаимным расположением, художественной обработ-

кой конструкций и их пропорциями [1]. 

В классической архитектуре различают греческие ордера: дориче-

ский, ионический, коринфский и их модификации – тосканский и ком-

позитный.  

Ордерами называют также художественные системы Древнего 

Египта, Крита и других стран. Основными элементами таких архитек-

турных форм, как ордера, являются колонны, антаблемент (антабле-

мент – верхняя горизонтальная часть сооружения, опирающаяся на 

колонны, состоит из архитрава, фриза и карниза), стены, перекрытия 

и сопутствующие им детали, которые зародились в древности и по-

стоянно развивались. 

Развитие архитектурных форм, как правило, было обусловлено 

тремя факторами: 

1). Долговечностью, которая определялась устойчивостью к воз-

действию окружающей среды, прочностью и стоимостью работ. 

2). Целесообразностью, которая основывалась на приспособлении 

элементов сооружения к условиям окружающей среды и потребно-

стям человека. 

3). Эстетикой, которая базировалась на характере размещения со-

оружения в пространстве и его назначении. 

Совершенствование архитектурных форм зданий на поверхности 

началось только после того, как человек заселил и благоустроил есте-

ственные пещерные жилища, построил простые подземные и заглуб-

ленные сооружения. 

При освоении и строительстве этих сооружений люди создавали 

новые конструкции, способы их соединений для обеспечения прочно-

сти, устойчивости и долговечность, использовали новые материалы, 

улучшали гидроизоляцию, вентиляцию, дренаж, теплоизоляцию. 

Исходя из анализа технологии строительства и эксплуатации под-

земные сооружения можно подразделять: 

– на естественные, приспособленные человеком для обитания и 

обеспечения его потребностей; 

– искусственные: 

а) специально построенные для определенных целей; 

б) приспособленные под новый эксплуатационный процесс после 



19 
 

выполнения своего первоначального назначения (каменоломни, руд-

ники, шахты и пр.) 

– скульптурные, высеченные из горных пород, как изнутри, так и 

снаружи (храмы); 

– встроенные, размещенные в массивных сооружениях (пирами-

дах, плотинах, стенах); 

– засыпные (заглубленные), построенные на поверхности, ча-

стично или полностью в земле или засыпанные после возведения 

(подкурганные захоронения, землянки, полуземлянки, тоннельные 

ходы, кладовые и ямы хозяйственного назначения) [2]. 

Существование людей в подземных условиях чаще всего было свя-

зано с отсутствием комфортных условий (повышенная влажность, недо-

статок света и тепла, возможность затопления, необходимость проветри-

вания, опасность обрушения породы и грунта и т.д.). 

Постепенно эти трудности, а также уменьшение объемов подходя-

щих горно-геологических условий в конкретных регионах приводили к 

тому, что человек развивал и в большей степени использовал возможно-

сти строительства на поверхности. Но освоение подземного простран-

ства для различных целей всегда в той или иной степени оставалось ак-

туальным. Сегодня при росте цен на землю, увеличение потоков транс-

порта и т.д., необходимость освоения подземного пространства стано-

вится одной из основных задач строительной отрасли. Но решение этой 

задачи непосредственным образом связано с затратами на эксплуатацию 

сооружений, величина которых растет и в большей степени определя-

ется региональным проектированием, качеством строительства, опти-

мальным режимом эксплуатации. 
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