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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ РАНЕЕ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЯ 
БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

В Республике Беларусь за последние годы значительно возрос объем 
работ по сохранению, реставрации, восстановлению зданий и сооружений, 
являющихся объектами историко-культурного наследия. Реставрационные 
работы, как правило, начинаются с комплексного технического обследо
вания зданий.

Научный подход к вопросам реставрации памятников культуры в 
Республике Беларусь позволяет сохранить историко-культурное наследие. 
Реставрация объекта, представляющего историко-культурную ценность, 
должна опираться на многосторонние комплексные исследования [1; 2]. 
Цель таких работ -  составить представление о материалах, использован
ных при возведении здания, наметить необходимые технические меры для 

спечения длительной сохранности его конструкций, разработать техно- 
гические рекомендации и подобрать новые материалы для реставра

ционных работ.
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Комплексные лабораторные исследования отобранных образцов 
(фрагментов фасадов, штукатурки и т.д.) включают в себя: изучение хими
ческого состава раствора с определением процентного соотношения ос
новных компонентов; гранулометрический анализ, выявляющий путем 
просеивания сквозь серию сит с разными ячейками распределение запол
нителя минерального строительного раствора по фракциям; петрографи
ческий анализ -  изучение под микроскопом шлифов раствора и других ма
териалов. Окончательный вывод относительно состава исследуемых мате
риалов может быть сделан лишь на основании всего комплекса проводи
мых анализов [2; 3].

Целью настоящей работы является проведение физико-химических 
исследований минеральных строительных растворов и окрасочных соста
вов здания Брестского облисполкома.

Анализ образцов выполнялся по стандартным методикам, применяе
мым в Республики Беларусь.

Цвета лакокрасочных покрытий и отделочных составов указаны по 
каталогу «ЗБ р1ив 8уз1ет»  компании САРАКОЬ, применяемому архи
текторами в Республике Беларусь. Цвет покрытия определяли путем визу
ального сравнения образца с эталонной типографской выкраской [4].

Основными задачами петрографических исследований являлись ди
агностика минеральных материалов и определение количественно
минералогического и химического состава растворов.

Состав минералов определяли иммерсионным методом (определения 
показателей преломления), основанном на погружении зерен минералов в 
различные жидкости и сравнении показателей преломления минерала и 
жидкости. Гранулометрический состав наполнителей строительных рас
творов определяли ситовым методом. Цвета лакокрасочных покрытий и 
отделочных составов указаны по каталогу «ЗБ р1ив 8уз1еш» компании 
САРАЯОГ. Цвет покрытия определяли путем визуального сравнения об
разца с эталонной типографской выкраской [4]. Шлифы образцов исследо
вали при помощи микроскопа.

При исследовании физико-химического состава строительных рас
творов определено, что соответствующие известково-песчаные растворы 
практически не отличаются соотношением компонентов и составом. Ис
следованные известково-цементно-песчаные, цементно-песчаные растворы 
отличаются соотношением компонентов, в особенности ремонтные це
ментно-песчаные растворы выделяются явным недовложением цемента. 
Минеральный состав наполнителя полевошпатово-кварцевый, в основном 
кварцевый песок. Результаты исследования строительных растворов при
ведены в таблице.
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Таблица -  Результаты исследования строительных растворов

№
п/п

Физико-химические показатели строительных штукатурных растворов

Вид раствора
Количественное

соотношение
компонентов

Содержание фракции кварцевого 
песка с размером зерна, %

0,25-0,125
мм

0,5-0,25
мм

1,0-0,5 
мм

более 
1 мм

1 Изв.-цем.-песч. 1:1:4-1:1:4,5 34 49 15 2
2 Изв.-цем.-песч. 1:1:6 33 46 19 2
3 Изв.-цем.-песч. 1:1:8 33 54 13 -

4 Изв.-песч. 1:5 30 59 11 -
5 Изв.-песч. 1:6 29 56 15 -
6 Изв.-песч. 1:4,5-1:5 35 24 33 8
7 Цем.-песч. 1:20 21 57 21 1
8 Цем.-песч. 1:27 22 56 21 1

При изучении шлифов штукатурного раствора № 6 под микроскопом 
и при измельчении раствора обнаружено, что штукатурный раствор накла
дывали слоями: слой известково-песчаного раствора -  очень тонкий слой 
желтой охры с незначительным добавлением слюды и т.д. Состав сохранил 
высокую прочность.

При исследовании штукатурных растворов № 7 и № 8 определено, 
что в составах отсутствует связь между структурными элементами (легко 
разрушаются) вследствие очень малого количества вяжущего. Очевидно -  
составы ремонтные, нарушено соотношение компонентов при приготовле
нии растворов (недовложение цемента).

Лицевая поверхность главного фасада окрашена силикатным соста
вом на минеральной основе (связующее -  жидкое калиевое стекло К28Юз) 
грязно-молочного цвета. Цвет близок к образцу «ОГГ \УЪке». Отмечена вы
сокая адгезия к подложке (связана с химическим сродством). Также отме
чены следы незначительной деструкции (небольшое меление, небольшое 
грязеудержание), связанной с длительным сроком эксплуатации здания без 
ремонта. Лицевая поверхность бокового фасада составом на минеральной 
основе грязно-бежевого цвета. Цвет близок к образцу «ОтзГег 80». Отме
чены следы фотоокислительной деструкции -  состав сильно «выгорел», 
предположительно изначально был на тон темнее, т.е. близок к образцу 
«ОиШег 75». Лицевая поверхность бокового фасада слева от декоративной 
металлической решетки окрашена составом на минеральной основе грязно- 
серовато-бежевого цвета. Цвет близок к образцу «Сигсиша 60».

Лицевая поверхность плоскости стены бокового фасада старого зда
ния окрашена структурным отделочным составом на минеральной основе 
(связующее -  жидкое калиевое стекло К28Юз) грязно-бежевого цвета. Цвет 
близок к образцу «Сигсиша 90». Отмечены следы деструкции -  меление,
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возможна потеря изначального цветового тона вследствие фотоокисли- 
тельной деструкции.

Лицевая поверхность плоскости стены дворового фасада окрашена 
структурным отделочным составом на минеральной основе (связующее -  
жидкое калиевое стекло К28Ю3) грязно -бежевого цвета. Цвет близок к об
разцу «ОтзГег 55».

Старое здание и пристроенные позже блоки ранее не перекраши
вались, а лишь ремонтировались отдельными фрагментами. Поэтому изна
чально и главный, и дворовые фасады центрального старого здания были 
окрашены высококачественным структурным отделочным составом на 
минеральной основе (связующее -  жидкое калиевое стекло К28Ю3) грязно
бежевого цвета. Цвет близок к образцу «Стелет 55».

Новые пристроенные здания также окрашивались высококачествен
ными силикатными составами, цвета которых подбирали в тон или близ
кими по цвету к старому зданию. Таким образом, главный фасад был ок
рашен силикатным составом на минеральной основе грязно-молочного 
цвета. Боковой фасад был окрашен составом на минеральной основе гряз
но-бежевого цвета. Фасад старого здания был окрашен структурным отде
лочным составом на силикатной основе грязно-бежевого цвета.

Практически у всех окрасочных составов отмечены следы деструк
ции (меление, небольшое грязеудержание), связанной с длительным сро
ком эксплуатации здания без ремонта. Кроме того, отмечены следы фото- 
окислительной деструкции: составы сильно «выгорели».

Ранние штукатурные работы (на старом здании и пристроенных поз
же блоках) производились известково-песчаными составами, поздние ре
монтные -  известково-цементно-песчаными и цементно-песчаными.

При проведении реставрационных работ следует учитывать, что ран
ние исследованные штукатурки выполнены известково-песчаными соста
вами (бесцементными), обладающими высокой пористостью, газо- и паро- 
проницаемостью. В связи с этим к материалам, используемым при прове
дении реставрационных работ, предъявляются следующие требования:

-  материалы по своим эксплуатационным характеристикам должны 
быть аналогичны первоначальным;

-  материалы должны быть химически совместимы с оригинальными 
и обладать высокой щелочестойкостью.

Проведению штукатурных и окрасочных работ должны предшест
вовать такие вспомогательные работы, как ремонт кровли, водосточных 
систем, а также работы по гидроизоляции здания. Поэтому рекомендуется 
следующая схема проведения ремонтно-реставрационных работ:

1. Удаление всех имеющихся слоев покрасочных составов, а также 
деструктированных (разрушенных) фрагментов штукатурного слоя.



2. Подготовка поверхности под покраску: восполнение утраченных 
фрагментов штукатурки, по необходимости -  новые штукатурные работы; 
грунтование поверхности фасадов.

3. Окрашивание поверхности фасадов.
Для восстановления штукатурного слоя рекомендуется использовать 

; штукатурные смеси на основе известкового вяжущего, не содержащие це
мента, обладающие водостойкостью, высокой паропроницаемостью и ад- 

[ гезией к основанию. Для выравнивания неровно затертой штукатурки 
и затирки микротрещин рекомендуется использовать известковую затирку 
на основе диспергированной белой извести. Перед окраской поверхность 
рекомендуется обработать грунтовкой, изготовленной на основе высоко- 

I активной гидратной извести. Грунтование проводится с целью уменыне- 
! ния водопоглощения основания и улучшения адгезии к основанию после- 
| дующего слоя лакокрасочного покрытия. Окрашивание поверхности сле- 
; дует проводить составами, формирующими покрытие с высокой паро- 
| проницаемостью и низким водопоглощением. Для этого в наибольшей 
I степени подходят краски на силикатной основе. Такие краски образуют 
I наиболее микропористое покрытие, гидрофобное покрытие с низким гря- 
I зеудержанием и могут наноситься на высокощелочные основания извест- 
I ковых штукатурок [3].

При окраске данного фасада не допустимо использование обычных 
[ водно-дисперсионных красок на основе акриловых полимеров. В этом слу- 
| чае может произойти омыление полимерного пленКообразователя, что со

провождается шелушением краски, отслоением ее от подложки и изме
нением первоначального цвета. Кроме того, низкая паропроницаемость 
покрытия может привести к его отслоению от минеральной подложки.

Многие десятилетия из-за отсутствия средств реставрация зданий в 
1 большинстве случаев сводилась лишь к легкому косметическому ремонту.
1 Неоднократные ремонты привели к образованию многослойного «пирога» 

из различных штукатурок и других отделочных материалов [4]. При про
ведении обследования часто выясняется, что, кроме реставрации самого 

I фасада здания, необходимо выполнить комплекс работ по усилению фун
дамента и устройству гидроизоляции в подвальных помещениях, по устра- 

6 нению причин капиллярного подсоса влаги в ограждающие конструкции 
|  здания.
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАЦИЙ ГЕНА СЦН1 
МЕТОДОМ БМ’-АНАЛИЗА

Рак желудка является результатом длительного процесса по накопле
нию генетических и эпигенетических изменений, которые приводят к на
рушению клеточного цикла, дифференцировки, апоптоза, морфогенети
ческих реакций клетки и к неэффективному функционированию противо
опухолевого иммунитета [7].

Идентификация мутации важна и для заболевших, и для их род-1 
ственников, у которых еще не возникли или не диагностированы те или 
иные заболевания. В первом случае она может повлиять на тактику лече
ния, во втором -  сформировать группу с наследственной предрасположен
ностью к раку, организовать и проводить мероприятия, направленные на 
предупреждение развития и раннее выявление онкологической патологии 
[1]. Целесообразно сделать упор на первичной профилактике и диагности
ке предрасположенности к данному заболеванию.

Причиной предрасположенности к раку желудка с высоким риском 
является ряд генов, основные из которых -  С13Н1, МЬШ и М8Н2. Спе
цифическим геном-супрессором семейной формы рака желудка считается 
ген СОН1. СОН1 локализован на хромосоме 16с]22 и кодирует белок 
Е-кадгерин [3]. Главный фактор в нарушении функции Е-кадгерина -  дис
функция вследствие мутации гена СОН1. Соматические мутации СВД1 
выявляются на самых ранних стадиях опухолевой прогрессии, что приво
дит к потере контроля над ростом клетки. Данный факт позволяет считать 
СОН1 опухолевым супрессором [6].

81ЧР-анализ является самым точным методом обнаружения 8№8 
и мутаций и дает возможность их выявления на самых ранних стада; 
опухолевой прогрессии [5; 6]. Существует множество исследований по 
связи между 8ЫРз в гене СОН 1 и подверженностью раку желудка. Напри
мер, 8ИРГ816260 С > А  является наиболее изученным полиморфизмом


