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Аннотация. Городские коммуникации явля-
ются важнейшими инженерными сооружени-
ями, без которых не может в настоящее время 
существовать ни один из современных городов. 
История их создания и возведения уходит  
в далекое прошлое. Она обусловливает фор-
мирование основных тенденций в развитии 
технологий их строительства, текущего и ка-
питального ремонтов и реконструкции с целью 
поддержания безопасных условий эксплуата-
ции.

Ключевые слова: трубопроводы, подземное 
пространство, прокладка, износ, теплоизоляция, 
строительство.

Системы городских коммуникаций возник-
ли еще в Древнем Риме, когда инженеры про-
ектировали тоннели, входящие в состав акве-
дуков для снабжения Рима водой. Систему 
тоннелей, без сомнения, можно назвать первым 
видом городских подземных коммуникаций.

Общеизвестным является факт существова-
ния под Москвой целой системы подземных 
коммуникаций, первые упоминания о которых 
относятся к XV–XVII вв. В это время в под-
земных тоннелях и ходах устраивались тайники, 
в них содержали узников и хранили ценности. 
Подземные сооружения становились некропо-
лями. Под землей алхимики устраивали лабо-
ратории, а фальшивомонетчики — свои мастер-
ские [1].

Для прохода под Москвой-рекой мастер 
Азанчеев по приказу русского царя Алексея 
Михайлович пытался построить подземный 
ход. Но после того, как ему было пожаловано 
дворянство, прекратил работы. 

Многие исследователи в разное время ис-
кали исчезнувшую библиотеку Ивана Грозного, 
которая пропала спустя 17 лет после смерти 
Ивана Грозного. Под московским Кремлем на-
ходится протяженная сеть подземных комму-
никаций — тоннелей. Исследователи этой сети 
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отмечают, что подземные коммуникации пред-
ставляют собой двенадцать уровней, каждый 
из которых имеет свое особенное назначение. 
Подземные коммуникации выполняют роль 
стратегических объектов, обеспечивают насе-
ление ресурсами, кроме того, являются резерв-
ной сетью метро. 

Основоположником сложной и многогран-
ной проблемы централизованного отопления 
городов является профессор В.В. Дмитриев, 
который в 1922 г. выступил в Русском техниче-
ском обществе с обстоятельным докладом о 
городских теплоэлектроцентралях.

Началом теплофикации в нашей стране яв-
ляется подача тепла от 3-й Ленинградской ГЭС 
в жилой дом № 96, который расположен на 
набережной реки Фонтанки. 

Началом истории строительства тепловых 
сетей в Москве можно назвать 1927 г., когда 
началось строительство паропровода от ТЭЦ 
ВТИ к заводам «Динамо» и «Парострой». В 1931 г. 
был проложен самый первый в столице водяной 
двухтрубный трубопровод диаметром 250 мм от 
ГЭС-1 до здания ВДНХ. 

В 1931 г. было создано предприятие «Тепло-
сеть» Мосэнерго, которое стало осуществлять 
проектирование тепловых сетей Москвы.

Рост протяженности тепловых сетей в 30-х гг. 
прошлого века был достаточно эффективным 
и составлял:
• в 1933 г. — в 5,25 раза;
• в 1938 г. — в 24,3 раза;
• в 1940 г. — в 26,2 раза.

Основным типом тепловых сетей в СССР 
являлись водяные тепловые сети. Первые те-
пловые сети прокладывались в железобетонных 
каналах, имели достаточно дорогую теплоизо-

ляцию из сегментов, которые были изготовлены 
их пробковой крошки. В III пятилетке в СССР 
была принята бесканальная прокладка труб те-
плопроводов с последующей их засыпкой торфом.

На конец XX в. (на 01.01.1997) протяженность 
тепловых сетей столицы составляла 2285,8 км, 
из них тепловых сетей — 2252,9 км, паропро-
водов — 32,9 км. Средний диаметр трубопро-
водов составлял 560 мм. Основной тип про-
кладки — подземная и составляет 95% от общей 
протяженности тепловых сетей. 

За период 2013–2018 гг. в Москве в результа-
те развития тепловых сетей были введены в экс-
плуатацию девять единиц когенерационного 
оборудования, 67 котельных (включая 53 котель-
ные на территории Новой Москвы). Произведена 
также реконструкция 37 котельных, 1,12 тыс. км 
тепловых сетей и 166 тепловых пунктов [4].

В феврале 2020 г. в Москве прошла презен-
тация разработанной АО «МОСГАЗ» новой схе-
мы теплоснабжения, которая предусматривает 
строительство и реконструкцию до 2035 г.  
8,4 тыс. км тепловых сетей, а также рост темпов 
реконструкции изношенных сетей в 4 раза.

С 2010 по 2019 г. в Москве было построено 
и реконструировано более 1,7 тыс. км тепловых 
сетей.

В 2019 г. в Москве были построены 180 км 
сетей теплоснабжения и реконструированы  
120 км магистральных тепловых сетей.

На 2020 г. запланировано к строительству 150 км 
новых и 140 км реконструированных сетей.

Протяженность водопроводных сетей в круп-
нейших индустриальных центрах страны при-
ведена на рис. 1.

На рис. 2 приведена протяженность уличной 
канализационной сети на конец 2017 г.

Рис. 1. Протяженность водопроводных сетей на 2017 г.
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Динамика протяженности тепловых сетей в 
период с 1995 по 2018 г., по данным Федеральной 
службы государственной статистики, приведе-
на на рис. 3.

 На рис. 4 приведена динамика протяжен-
ности тепловых сетей в период с 1995 по 2018 
г., по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Рис. 2. Протяженность уличных канализационных сетей на 2017 г.

Рис. 3. Динамика протяженности двухтрубных тепловых сетей (ромбы — городские, квадраты — сельские)

Рис. 4. Динамика протяженности сетей канализации (ромбы — городские, квадраты — сельские)
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 На рис. 5 приведена динамика протяжен-
ности сетей водоснабжения.

Свидетельства археологических раскопок и 
старинные летописи указывают на то, что водо-
проводные сети возникли в нашей стране го-
раздо раньше, чем в Европе. Остатки старинных 
водопроводов были обнаружены на территории 
Кавказа и Средней Азии, в России и на Украине. 
Деревянными и гончарными трубами была пред-
ставлена канализация в Великом Новгороде.  
В XVII в. для дворцов, расположенных на тер-
ритории Московского Кремля, были построе-
ны напорные водопроводы. Они осуществляли 
забор воды из Москвы-реки посредством спе-
циальной машины, которая работала на конской 
тяге. Затем под созданным напором вода на-
правлялась в специальный бак, расположенный 
на водонапорной башне, из которой затем по 
трубам, изготовленным из свинца, поступала 
во дворец.

В период правления Екатерины II в течение 
XVIII в. были построены мощные для того вре-
мени водопроводы для дворцов и парков 
Петергофа, Царского Села и Стрельни. 

Первый водопровод, который был построен 
централизованно по указу Екатерины II, пред-
назначался для водоснабжения подрусловыми 
водами Яузы московских потребителей. Строи-
тельство продолжалось 25 лет. 

Активное развитие водоснабжения Москвы 
началось с начала XIX в. В 1804 г. было закон-
чено строительство Мытищинского водопро-
вода. Водопровод получал воду из Мытищинских 
ключей, которые были расположены в 22 км на 
север от города. Однако уже по окончании стро-
ительства водопровода он не смог удовлетворить 

потребности всего города. Поэтому от ключей, 
которые были расположены в Сокольничьей

роще, был построен подземный выложенный 
кирпичом канал, который стал называться 
Сокольнический водопровод.

В 1826 г. был утвержден проект, по которому 
было построено водоподъемное здание около 
Сокольничьей рощи, возле села Алексеевского. 
Из этого здания вода посредством двух паровых 
машин перекачивалась в специальных резер-
вуар емкостью 7000 ведер. Он располагался на 
верхнем этаже Сухаревской башни. Из резер-
вуара вода по чугунным трубам направлялась 
к пяти водоразборным колонкам, одна из ко-
торых располагалась около Шереметьевского 
фонтана. От этой колонки воду провели по 
отдельному водопроводу в Сандуновские бани. 
Вода была проведена внутрь лишь Кремлевского 
дворца, Воспитательного дома, в городскую 
тюрьму, городские ряды, общественные бани 
и государственные театры. Остальное населе-
ние столицы использовало водоразборные 
колонки. Кроме того, население Москвы ши-
роко использовало колодцы, расположенные 
во дворах домов, и пользовалось водой Москвы-
реки. 

В 1858 г. были утверждены «Правила для 
водоснабжения частных домов в Москве и из 
общественных водопроводов». Этот документ 
давал возможность присоединиться к водопро-
водной сети, которая уже была предусмотрена 
для учреждений, предприятий и частных домов. 
Правила позволяли проложить трубы за счет 
нового клиента по следующей цене: для «за-
ведений» — 20 копеек за «годовое ведро», для 
частных домов — по 1/6% со стоимости, в ко-

Рис. 5. Динамика протяженности сетей канализации (ромбы — городские, квадраты — сельские)
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торую оценивалось присоединяемое домовла-
дение [2].

В связи с увеличением населения и количе-
ства промышленных предприятий в Москве к 
1870 г. остро встал вопрос обеспечения каче-
ственной водой. Для его решения были по-
строены новые водопроводы: Ходынский на 
130 тыс. ведер в сутки; Андреевский — на  
50 тыс. ведер. В дальнейшем эти водопроводы 
были заброшены.

В период с 1885 по 1888 г. русские инженеры 
Шухов, Кнорре, Дембке провели гидрогеоло-
гические изыскания в бассейне реки Яузы и 
составили проект нового Мытищинского водо-
провода. В 1899–1901 гг. было проведено рас-
ширение этого водопровода до производитель-
ности, равной 3,5 млн ведер. В ноябре 1898 г. 
Московская Городская дума утвердила положе-
ние, а затем было начато строительство боль-
шого Москворецкого водовода [3].

В 1903 г. была построена Рублевская водо-
проводная станция. Мощность ее составляла  
6 тыс. м3/сут. Эта станция снабжает 25% го-
родских потребностей в воде и в настоящее 
время.

Активное строительство водопроводов на-
чалось в 30-х гг. XX в. Началось строительство 
Восточной водопроводной станции, которая 
поставляла воду из системы водохранилищ, 
построенных на Волге. 

В 1952 г. были введены в эксплуатацию пер-
вые сооружения Северной насосной станции 
первого подъема, которая расположена на 
Клязьминском водохранилище. Тогда ее мощ-
ность составила 500 тыс. м3/сут., а в 1974 мощ-
ность повысилась до 1920 тыс. м3/сут.

В 1917 г. протяженность водопроводных си-
стем Москвы составляла 750 км, к началу 60-х гг. 
XX в. она возросла до 4,7 тыс. км, а в 2000 г. 
составляла уже 9,5 тыс. км.

В 2019 г. было построено и реконструирова-
но более 120 км водопроводных сетей.

В 2020 г. запланировано построить и рекон-
струировать 100 км водопроводных сетей. 

До середины XIX в. в Москве практически 
не уделялось никакого внимания очистке го-
рода от нечистот. Городская канализация от-
сутствовала. Городская дума ввела обязатель-
ную очистку проходов только на Хитровом 
рынке, а также мест народных гуляний. Кроме 

того, в городе были выделены места для сва-
лок, но они не были специально оборудованы 
для этого.

В 1874 г. инженер М.А. Попов впервые за 
всю историю поднял вопрос о строительстве в 
Москве канализации для вывоза за город сточ-
ных вод. Кроме того, он предлагал производить 
очистку сточных вод на специально отведенных 
для этого полях орошения с использованием 
фильтрации через почву и последующем ис-
пользовании в качестве удобрения сельскохо-
зяйственных культур. Попов разработал проект 
городской общесплавной канализации, т.е. от-
вод атмосферных и сточных вод осуществлял-
ся по одной сети.

В 1885 г. инженер Д.В. Кастальский пред-
ложил проект раздельной канализации, который 
в итоге и был принят. В 1893 г. было начато 
строительство первой канализации Москвы.  
В середине 1898 г. в Москве было проложено 
уже 262 км труб канализационной системы. 
Кроме того, была построена одна насосная 
станция, которая осуществляла перекачку сто-
ков на поля орошения [5].

Только в 1875 г. городская дума начала за-
ниматься вопросами санитарии, издавая соот-
ветствующие постановления.

В 1889 г. в работу была запущена первая оче-
редь городской канализации. К ней были при-
соединены 219 домов. Также была введена в 
эксплуатацию главная насосная станция, ко-
торая перекачивала сточные воды на Люблинские 
поля орошения. 

В 1917 г. городская канализация обслужива-
ла лишь 28% домовладений. 

В 20-х гг. XX в. началась модернизация мо-
сковской канализационной системы. В 1929 г. 
в эксплуатацию была введена Кожуховская 
станция для очистки сточных вод. 

В 1938 г. для очистки сточных вод были вве-
дены в эксплуатацию Люблинская станция аэ-
рации с производительностью 300 тыс. м3/сут. 
В 1950 г. была введена в эксплуатацию Курьянов-
ская станция аэрации с проектной мощностью  
500 тыс. м3/сут.

В 70-х гг. XX в. протяженность городской 
канализации составляла 5 тыс. км. С 1965 по 
1980 г. вводились в эксплуатацию больше 70 км 
канализационных сетей ежегодно. В 2019 г. в 
Москве было построено 1600 км новых сетей 
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канализации и реконструировано более 650 км. 
В 2020 г. запланировано построить и реконстру-
ировать 14,5 км водосточных сетей, 56,5 кана-
лизационных сетей.

Таким образом, на основании выполненно-
го обобщения и анализа можно заключить, что 
городские подземные коммуникации на про-
тяжении вековой истории их существования 
являются важнейшими стратегическими соору-

жениями, специфической особенностью кото-
рых является большая линейная протяженность, 
особенно в мегаполисах. С учетом нарастающей 
тенденции ежегодного прироста этих инженер-
ных систем их диагностика, поддержание в 
состоянии эксплуатационной пригодности с 
использованием новых технологий и методов 
ремонта являются приоритетной задачей го-
родского коммунального хозяйства.
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