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Улица Советская (бывшая Московская) определяет каркас исторической части г. Мичуринска. История 
улицы начинается с конца XVII века, но окончательно она сформировалась в период XIX столетия застройкой 
общественных и жилых зданий. Здесь находились постоялые дворы, торговые ряды, доходные дома, было не-
сколько церквей и часовен. В настоящее время функции многих зданий поменялись, действующим объектом 
осталась только одна церковь – Ильинская. Многие здания являются памятниками истории и культуры. Сего-
дня, как и сто лет назад, улица Советская является духовным, административным и торговым центром города. 

Большая часть улицы пешеходная. В застройке прослеживаются мотивы архитектуры периода модерна и 
эклектики. Есть интересные постройки 30 – 40-х годов начала прошлого столетия.  

Улица продолжает развиваться. В этом развитии обозначились следующие проблемы: большое количество 
неиспользуемых внутриквартальных территорий, неудовлетворительное обслуживание общественных зданий и 
сооружений, пересечение потоков пешеходов и транспорта. Многие зеленые пространства не используются, так 
как отсутствует система подходов к ним. Происходит деградация фондов старой застройки, которая выражается 
сегодня в значительном физическом и моральном износе зданий, их несоответствии современной городской 
структуре, гигиеническим и эксплуатационным требованиям. Разрушение многих архитектурных памятников 
неоправданно, так как вместе с ними исчезает пространственное своеобразие традиционной среды. Во многом 
этому способствует типовое безликое многоэтажное строительство, развернувшееся в последнее время в дан-
ном районе. До настоящего времени нет единой концепции цветового решения у фасадов улицы.  

Сегодня городской центр Мичуринска нуждается в расширении рекреаций, и это развитие может идти в 
направлении реабилитации дворовых территорий, примыкающих к главной улице города. Открытые простран-
ства кварталов – дворы с изменением традиционного уклада оказались практически бесхозными, но именно они 
способны компенсировать утрату «захваченных» транспортом улиц, став садами, скверами и своеобразными 
вестибюлями города. Здесь все должно быть для людей – места для отдыха, кафе, рестораны, магазины. Можно 
отработать целый ряд дизайнерских приемов по созданию скульптур, монументальных форм, динамических 
структур и других элементов, организующих комфортную среду обитания в исторической части города. 

 

Кафедра «Архитектура и строительство зданий» 
 
 

УДК 534.2:681.84 

 

Е .М .  Баландина ,   И .В .  Матвеева  

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКАТНЫХ КРЫШ 

С ХОЛОДНЫМ ЧЕРДАКОМ В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Скатные чердачные крыши с холодным чердаком имеют широкое распространение в практике строитель-
ства и эксплуатации гражданских зданий Тамбовской области. Связано это с тем, что такие крыши обладают 
рядом положительных качеств, облегчающих решение многих строительных и эксплуатационных задач. Хо-
лодные чердачные помещения используются для размещения санитарно-технического и инженерного оборудо-
вания. При других решениях размещение оборудования требует устройства специальных технических помеще-
ний и, следовательно, дополнительных затрат на их устройство и эксплуатацию. В летнее время чердачные по-
мещения уменьшают перегрев верхних этажей солнечной радиацией. Наличие чердачного пространства спо-
собствует эффективному контролю за состоянием кровли, несущих конструкций крыши и пароизоляционных 
слоев чердачного перекрытия. Подобный контроль достаточно сложно, а в ряде случаев и практически невоз-
можно, осуществлять в совмещенных невентилируемых и вентилируемых покрытиях. 



В то же время при эксплуатации чердачных скатных крыш возникает большое количество проблем, свя-
занных в первую очередь с особенностями формирующегося в пределах неотапливаемого чердачного про-
странства температурно-влажностного режима. 

В зимнее время в чердачном пространстве температурно-влажностный режим создается под воздействием 
тепловыделений, поступающих от размещаемых на чердаке трубопроводов отопления и горячего водоснабже-
ния, а также от вентиляционных коробов. Кроме того, значительную долю поступающего в чердачное про-
странство тепла составляют теплопотери через чердачное перекрытие из помещений верхнего этажа. По нашим 
исследованиям, эта доля для эксплуатируемых в Тамбове зданий составляет величину от 30 до 50 %, а в от-
дельных случаях превышает и 70 %. 

Наличие избыточного тепла в чердачном пространстве приводит к интенсивному образованию конденсата 
на внутренних поверхностях кровли, последующему выпадению его в виде капель на теплоизоляцию и, как 
следствие, к ухудшению ее теплозащитных свойств. Последнее в свою очередь приводит к дополнительному 
поступлению тепла в чердачное пространство и, соответственно, к дальнейшему ухудшению эксплуатационно-
го режима. 

Процессу образования конденсата в значительной мере способствует поступление в чердачное простран-
ство теплого воздуха здания из верхних этажей через неплотности и щели в перекрытиях, а также вследствие 
высокой воздухопроницаемости материалов конструкций перекрытий. Проникающий в чердак теплый воздух 
содержит большое количество влаги. Поэтому при охлаждении его в пространстве чердака происходит повы-
шение влажности воздуха до величин, соответствующих условиям образования конденсата на конструкциях 
кровли. Выполненные исследования свидетельствуют, что относительная влажность воздуха на большинстве 
неотапливаемых чердаков в г. Тамбове составляет в зимнее время более 70 %. Как показывает анализ результа-
тов обследований, одной из главных причин этого является повышенная воздухопроницаемость чердачных пе-
рекрытий, связанная в основном с несоблюдением требований эксплуатации по исключению неплотностей кон-
струкций чердачных перекрытий. 

В зимний и осенне-весенний периоды температуры наружного воздуха в Тамбовской области имеют зна-
чительные колебания и, следовательно, процесс образования инея и конденсата на конструкциях кровли носит 
периодический характер. При периодическом образовании конденсата на поверхностях кровли происходит 
процесс переменного увлажнения и высыхания древесины стропильных конструкций и обрешетки крыши. Та-
кой процесс ведет к быстрому загниванию древесины и, как следствие, к преждевременному выводу из экс-
плуатации деревянных конструкций крыши. 

Поступление в чердачные помещения избыточного тепла приводит при небольших морозах к повышению 
температуры чердачных пространств выше 0 °С. При таких условиях скапливающийся на крыше снег начинает 
таять на верхних участках кровли и стекающая по скатам крыши талая вода при достижении холодных карниз-
ных участков кровли замерзает. В результате этого происходит постоянное накопление в водосточных желобах 
и трубах льда и исключение их из процесса водоотвода с кровли. В этот период на крышах интенсивно образу-
ются сосульки. 

Крыша в таких условиях резко теряет свои эксплуатационные качества. Накопление на крыше льда сопро-
вождается в результате подпора талых вод протеканием кровли в местах стыков, появлением неорганизованно-
го водостока, приводящего к увлажнению и разрушению поверхностей фасадов, разрушениям водосточных 
труб, образованию сосулек и обрушению льда со свесов на тротуары. Для исключения этих явлений произво-
дится очистка крыши от снега и наледей, что в свою очередь ведет к повреждению кровли и снижению ее водо-
изоляционных качеств. 

Визуальное обследование зданий с чердачными крышами, проведенное в г. Тамбове в течение трех по-
следних зим, показало, что практически на крышах 90 % зданий происходит явление, указанное выше. 

Выборочный анализ результатов обследования крыш показал следующее. Эксплуатационный режим крыш 
по температурно-влажностным условиям не обеспечивается на всех исследуемых объектах. Воздухопроницае-
мость чердачных перекрытий не отвечает требованиям. Теплоизоляция всех трубопроводов и воздуховодов в 2 
– 3 раза ниже величин, определяемых действующими нормами. При этом обнаружено, что на ряде воздухово-
дов не только разрушена теплоизоляция, но и не обеспечивается воздухонепроницаемость. Теплый воздух из 
воздуховодов частично попадает в чердачное помещение, значительно повышая температуру и влажность воз-
душного пространства чердака.  

Снижение температуры и влажности воздуха на чердаке с целью исключения протекания вышеуказанных 
процессов возможно за счет устройства надлежащей теплоизоляции и воздухонепроницаемости конструкций 
чердачных перекрытий и воздуховодов. Однако, как показывает практика, применение этих мер не всегда явля-
ется достаточным. Эффективность их значительно повышается в условиях обеспечения надежной вентиляции 
чердачного пространства наружным холодным воздухом. 

При обследовании скатных крыш в г. Тамбове нами установлено, что на большинстве из них условия вен-
тиляции чердачного пространства наружным воздухом не обеспечиваются в должной мере. Вентиляция осуще-
ствляется в основном за счет слуховых окон. Большинство окон на крышах размещено формально, чаще всего 
исходя из архитектурных особенностей здания. Количество окон для сквозного проветривания чердака недос-
таточно. Часть предназначенных для вентиляции слуховых окон полностью закрыто воздухонепроницаемыми 
конструкциями (остеклением, металлическими листами и т.д.). Наблюдаются участки крыш с полным отсутст-
вием вентиляционных процессов. Слуховые окна, как правило, размещаются на большой высоте от перекрытий 
и в этой связи нижние участки чердачных помещений и, особенно, в зоне карнизов не вентилируются. При та-
кой системе вентиляции не только не обеспечивается требуемый по условиям удаления избытков тепла возду-



хообмен, но и не происходит омывание наружным воздухом большей части подкровельного пространства. Об-
разование застойных зон приводит к интенсивному выпадению конденсата, а также к росту участков кровли с 
условиями эксплуатации, способствующими обледенению карнизов. 

В целом произведенные нами натурные исследования показывают необходимость разработки и внедрения 
в практику проектирования в Тамбовской области новых конструктивных решений крыш, обеспечивающих 
эффективную вентиляцию чердачного пространства наружным воздухом. Такие решения необходимо приме-
нять и при капитальном ремонте эксплуатируемых крыш. 

В случае невозможности обеспечения естественной вентиляции для проветривания чердачного простран-
ства необходимо устраивать принудительную вентиляцию с использованием ее в периоды интенсивного обра-
зования льда на крышах. Исключение образования льда можно также достичь за счет установки инфракрасных 
источников тепла на карнизных участках подкровельного пространства. 

Эффективность разработки и использования предлагаемых решений возможна при наличии математиче-
ской модели, надежно описывающей процессы тепловлагопереноса и воздухообмена в подкровельном про-
странстве крыш. Создание такой модели является задачей наших дальнейших исследований. 
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ОСАДКА КРУГЛЫХ И КОЛЬЦЕВЫХ ШТАМПОВ  
С НАКЛОННЫМИ КОНСОЛЬНЫМИ СВЕСАМИ 

 

Исследованию осадки круглых и кольцевых штампов на песчаном основании при действии системы пло-
ских сил уделяется достаточно много внимания [1 – 4]. 

Данная работа посвящена экспериментальным исследованиям осадки круглых и кольцевых штампов с 
одинаковой площадью контакта с песчаным основанием и поиску оптимальных конструктивных решений. 

Базовым критерием исследований является отношение внутреннего диаметра к наружному диаметру коль-
цевого штампа d/D, а также отношение длины консольного свеса к наружному диаметру штампа а/D, угол на-
клона консольного свеса был принят равным 30°. 

Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены 12 круглых и кольцевых штампов из 
мелкозернистого тяжелого бетона класса В10 и высотой равной 50 мм. Конструкции штампов представлены на 
рис. 1. 

Штампы армировались сварными сетками из арматуры класс Вр-I диаметром 4 мм. Арматура располага-
лась равномерно по площади штампа в радиальном и окружном направлениях. Основанием служил маловлаж-
ный пылеватый песок, послойно уплотненный до плотности, равной 1,7 г/см3. 

Испытания проводили в лотке с размерами 2 × 2,5 × 1,5 м. Нагрузку передавали с помощью гидравлическо-
го домкрата, контроль усилия осуществлялся с помощью образцового динамометра на сжатие (ДОС-5). 

Осадка штампа определялась по показаниям двух индикаторов часового типа (ИЧ-5) с ценой деления 0,01 
мм. Нагрузка подавалась ступенчато по 0,2 от максимальной нагрузки с выдержкой по 10 мин на каждой ступе-
ни.  

На рис. 2, 3, 4 приведены графики зависимости осадки штампов от нагрузки, приложенной центрально для 
отношений d/D = 0; 0,2 и 0,4 соответственно. 

 


