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ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ШТУКАТУРНОГО ПОКРЫТИЯ ФАСАДОВ 
ИСТОРИЧЕСКИХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Архитектурный облик Санкт-Петербурга сформирован, в основном, зданиями, 
отделка фасадов которых выполнена с применением штукатурных растворов. 
Данный вид отделки требует повышенного внимания, так как зарождающиеся 
дефекты покрытия быстро развиваются и могут привести к серьезным повреж-
дениям ограждающих конструкций и создать угрозу обрушения штукатурного 
слоя. В работе рассмотрены причины и показаны основные механизмы разру-
шения фасадной штукатурки исторических зданий, расположенных в цен-
тральных районах Санкт-Петербурга, приведены рекомендации, направленные 
на устранение случаев повреждения штукатурных фасадных покрытий камен-
ных зданий, которые применимы и для других населенных пунктов Россий-
ской Федерации. 
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Введение 
Каменные здания с оштукатуренными фасадами занимают значительную 

долю в исторической застройке Санкт-Петербурга (Горшков, 2018). Штука-
турное покрытие, а также оштукатуренные архитектурные элементы отделки 
(пилястры, козырьки, карнизы, кронштейны, лепнина, русты и пр.) позволяли 
разнообразить фасады и придать им индивидуальные черты. Кроме декора-
тивных функций штукатурное покрытие фасадов помогает скрыть многие 
дефекты кладки, выполненной из камней неидеальной формы и размера, а 
также защитить кладку от агрессивных воздействий окружающей среды. 
Позже было доказано еще одно полезное свойство наружной штукатурки, 
которая уменьшает воздухопроницаемость стены и тем самым повышает ее 
защиту от инфильтрации наружного воздуха (Фокин, 1973; Горшков, 2014; 
Горшков, Рымкевич, 2015). 

К недостаткам наружного оштукатуривания стен следует отнести в пер-
вую очередь дополнительные финансовые и временные затраты: увеличение 
стоимости строительно-монтажных работ, сроков их выполнения, а также 
необходимость их периодического ремонта и восстановления, т. е. увеличе-
ние эксплуатационных расходов на поддержание отделки наружных стен в 
исправном техническом состоянии. 

В технической литературе отсутствует комплексный статистический 
анализ интенсивности повреждений наружной штукатурки на фасадах исто-
рических зданий в зависимости от года их постройки, месторасположения, 
ориентации фасадов по сторонам света и других факторов. 

 
Методы исследования 

В рамках настоящего исследования произведено натурное обследование 
более 150 оштукатуренных снаружи фасадов исторических каменных зданий, 
расположенных в Адмиралтейском, Центральном и Петроградском районах 
Санкт-Петербурга. Повреждения штукатурной отделки стен и архитектурных 
элементов фасадов обнаружены более чем у 60 % зданий. На ряде фасадов 
выявленные повреждения представляют угрозу для жизни и здоровья граж-
дан. Опасные участки, как правило, огорожены или затянуты защитной сет-
кой, выполненной из текстильных материалов (Столяров, Горшков, 2009). 

Целью исследования является выявление повреждений на штукатурных 
покрытиях фасадов каменных зданий, расположенных в историческом центре 
Санкт-Петербурга, оценка влияния различных факторов и воздействий на 
техническое состояние оштукатуренных фасадов, анализ причин появления 
выявленных при осмотрах фасадов повреждений и качественное описание 
механизмов их образования. 

 
Результаты 

Согласно результатам авторского обследования каменных зданий, рас-
положенных в исторических районах Санкт-Петербурга, наибольшее количе-
ство отслоений штукатурки выявлено на цокольных и карнизных участках, а 
также у выступающих элементов фасадов (балконов, ризалитов, эркеров и 
пр.), т. е. на тех участках, которые подвергаются наиболее интенсивному ув-
лажнению. 
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Повреждение цокольной части стен (рис. 1) в значительной степени 
обусловлено отсутствием или ненадлежащим состоянием облицовки, вы-
полняющей функцию гидроизоляции, а также нарушением отвода дождевой 
воды от стен. 

 

 
Рис. 1. Повреждение цокольного участка наружной стены 

 
Вблизи поврежденных участков цоколя часто отсутствует уклон троту-

арного покрытия от здания в сторону проезжей части улиц, что затрудняет 
сток дождевой воды. Это приводит к образованию луж у стен и, как следст-
вие, переувлажнению цоколя. Увлажнению цокольных участков стен способ-
ствует также небольшая ширина тротуаров на улицах с высокой интенсивно-
стью дорожного движения, ввиду чего вода с проезжей части обильно попа-
дает на стены и приводит к их чрезмерному увлажнению. В том случае, если 
цоколь выполнен из натурального камня (гранита или известняка), как пра-
вило, состояние цокольных участков наружных стен удовлетворительное. 
Распространенным случаем является расположение уровня тротуара над 
верхней отметкой каменной облицовки цоколя ввиду увеличения культурно-
го слоя. Это открывает прямой доступ влаги к неводостойкой штукатурной 
отделке и высокопористой кирпичной кладке, для которых подобные условия 
обусловливают быстрое развитие деструкции. 

Часто повреждения цокольных участков наружных стен фиксируются в 
местах расположения выпусков водосточных труб (рис. 2). 

Повреждение карнизных участков наружных стен (рис. 3) обусловлено 
нарушением герметичности карнизных свесов крыш во время механической 
уборки наледи в холодный период года. Зачастую дефекты в зоне карнизов 
вызваны нарушениями, допущенными при выполнении кровельных работ, 
например при неправильной установке защитного фартука на парапете 
(рис. 4), который должен устанавливаться с уклоном в сторону кровли и 
иметь вынос за боковую грань парапета на расстояние не менее 60 мм (см. 
п. 7.7. СП 17.13330). Осмотр зданий показывает, что данное предписание 
нормативной документации выполняется далеко не во всех случаях. 
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Рис. 2. Повреждение участков стен, расположенных 

вблизи выпусков водосточных труб 
 

 
Рис. 3. Повреждение карнизного участка фасада зда-

ния со скатной крышей 
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Рис. 4. Повреждение парапета в результате неправильной установки защит-

ного фартука 
 
Основной причиной возникновения наледи на крышах зданий со скатной 

крышей является нарушение температурно-влажностного режима неотапли-
ваемых чердачных помещений, подробно описанное в работах (Горшков и 
др., 2012; Горшков, Войлоков, 2022; Горшков, 2014). Низкий уровень тепло-
изоляции чердачных перекрытий и иных ограждающих конструкций, отде-
ляющих холодный чердак от отапливаемых помещений, а также недостаточ-
ный воздухообмен чердачных помещений из-за отсутствия или частичной 
заделки приточных и вытяжных отверстий ведут тому, что при отрицатель-
ных температурах наружного воздуха на чердаке устанавливается положи-
тельная температура. Это приводит к подтаиванию нижних слоев снега, ле-
жащего на металлической кровле, стеканию растаявшей воды к холодному 
участку карнизного свеса, где влага замерзает и постепенно превращается в 
наледь. Последующая механическая уборка наледей с крыши часто влечет за 
собой повреждение карнизного участка крыши, ввиду чего влага попадает на 
карнизный, выступающий из плоскости фасада участок наружной стены. Это 
вызывает его намокание и разрушение при последующих циклах заморажи-
вания-оттаивания влаги в порах как кирпичной кладки, так и штукатурного 
покрытия. Описанный выше механизм, по мнению авторов, является основ-
ной причиной возникновения большинства повреждений штукатурного по-
крытия на карнизных участках наружных стен зданий со скатной крышей и 
холодным чердаком. 

Повреждение участков наружных стен, расположенных вблизи балконов 
(рис. 5), обусловлено разрушением гидроизоляционного слоя. Особенно час-
то данное повреждение наблюдается в местах примыкания балконов к на-
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ружным стенам. Подробный анализ повреждений несущих и ограждающих 
элементов балконов (кронштейнов, балконных плит и ограждений) представ-
лен в работах (Орлович, Горшков, 2020; Орлович, Горшков, 2021). 

 

 
Рис. 5. Повреждение участков фасадной отделки, расположенных вбли-

зи балконов 
 
Из представленного выше обзора следует, что в большинстве случаев 

повреждения штукатурных покрытий наблюдаются на участках наружных 
стен, подверженных более интенсивному увлажнению. К таковым, в первую 
очередь, относятся цоколь (см. рис. 1, 2), карниз (см. рис. 3, 4) и участки, 
примыкающие к иным выступающим элементам фасадов, например балконы 
(рис. 5), эркеры (рис. 6) и ризалиты (рис. 7). 

При этом, в отличие от участков наружных стен, отделяющих отапли-
ваемые помещения от наружной среды, цокольные и карнизные участки, от-
деляющие неотапливаемые помещения (подвал, техподполье, холодный чер-
дак), высыхают значительно медленнее, так как в подобных зонах, как прави-
ло, отсутствует тепловой поток изнутри наружу, способствующий миграции 
влаги в направлении теплового потока (Vatin et al, 2014; Рымкевич, Горшков, 
2015). 

Однако совместное воздействие влаги и знакопеременных температур 
наружного воздуха является не единственным фактором, влияющим на дол-
говечность наружной штукатурки. Обзор выявленных при осмотре повреж-
дений показывает, что вне рассмотренных выше наиболее опасных участков 
фасадов также выявляются отслоения штукатурных покрытий от стен, кото-
рые не могут быть объяснены исключительно накоплением влаги и после-
дующим ее замораживанием в поровом пространстве материала штукатурно-
го слоя. 
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Рис. 6. Повреждение штукатурного покрытия на эркере 
 

 
Рис. 7. Повреждение участков наружных стен, расположенных по перимет-

ру ризалита 
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Самая высокая концентрация повреждений выявлена в исторической 
части города с плотной застройкой, что может быть связано с повышенным 
тепловым загрязнением городской среды (Gorshkov, et al., 2020) и циркуляци-
ей горячих масс воздуха, исходящих, в том числе, от автомобильного транс-
порта. Осмотр зданий с поврежденным штукатурным слоем показывает, что 
при прочих равных условиях наиболее подвержены разрушению нижние 
этажи фасадов (рис. 8), выходящих на улицы с интенсивным дорожным дви-
жением, что, вероятно, обусловлено более интенсивным накоплением на них 
загрязнений от выхлопных газов автомобильного транспорта. 

 

 
Рис. 8. Характерное распределение загрязнений на фасадах по высоте здания 

 
Загрязнение фасадов нижних этажей, по всей видимости, обусловлено 

более высокой концентрацией в данной зоне взвешенных сажепылевых за-
грязнений, их осаждением на поверхности отделки и последующим интен-
сивным проникновением внутрь штукатурного покрытия в условиях высокой 
влажности. С одной стороны, дождевая влага способствует смыванию загряз-
нений с фасадов, с другой — миграции растворенных в воде кислых газов 
(СО2, SO2, H2S и др.) внутрь штукатурки. В результате проникновения кис-
лых газов из воздуха в пористую структуру щелочной штукатурки происхо-
дит постепенная ее нейтрализация. Описанный процесс может продолжаться 
длительное время и зависит от скорости изменения pH поровой жидкости в 
структуре штукатурки, а также от концентрации и свойств агрессивного газа 
(например, СО2). При нейтрализации штукатурного слоя он теряет свою пас-
сивирующую способность по отношению к закладным металлическим эле-
ментам (например, армирующей сетке и штукатурным гвоздям), которые на-
чинают ускоренно корродировать. 
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Интенсивность процесса коррозии металлических деталей внутри штука-
турного покрытия зависит также от его влажности, оказывающей влияние на 
электропроводность поровой жидкости, которая стимулирует действие кор-
розионных процессов и диффузию из атмосферы кислорода O2, необходимо-
го для протекания электрохимических реакций. Продукты коррозии, увели-
чиваясь в объеме, вызывают внутренние напряжения в штукатурном слое, 
что способствует образованию и последующему раскрытию трещин. 

Отрывающие напряжения могут быть также результатом давления на 
штукатурку продуктов коррозии оштукатуренных металлических элементов 
балконов, например арматуры и обрамлений балконных плит. 

Более интенсивное повреждение наружной штукатурки выявлено также 
на фасадах, ориентированных в юго-западном направлении, что может свиде-
тельствовать о влиянии косых дождей, солнечной радиации и их совместного 
действия. Частота повреждений штукатурки коррелирует с ориентацией фа-
садов относительно преимущественного направления ветров, которое для 
Санкт-Петербурга является юго-западным. Этим объясняется наиболее ин-
тенсивное увлажнение юго-западных фасадов дождями в ветреную погоду. 

Часто отслоение штукатурного покрытия происходит не в периоды уста-
новления наиболее низких температур, а весной, когда резко возрастает ин-
тенсивность солнечной радиации. В этот период стены и штукатурка сохра-
няют еще достаточно большое количество влаги, накопленной за поздний 
осенний, весь зимний и ранний весенний периоды. Солнечная радиация спо-
собствует более интенсивному высыханию стен, что предопределяет значи-
тельные температурно-влажностные деформации штукатурного покрытия, 
неравномерно развивающиеся по его толщине и обусловливающие отслоение 
отделки от основания.  

 
Обсуждение 

Возведение каменных зданий всегда было связано со значительными 
трудозатрами и стоимостью основных строительных материалов — кирпичей 
и строительного раствора. До появления машинного изготовления камней их 
прочностные характеристики и эксплуатационные свойства, равно как и сла-
бых известковых растворов, были относительно низкими. Это предопредели-
ло не только относительно низкую несущую способность каменной кладки 
исторических зданий, но и ее долговечность под воздействием климатиче-
ских факторов. В связи с этим для защиты фасадных стен применялась шту-
катурка, которая одновременно выполняла декоративную функцию. Адгези-
онное сцепление отделки с лицевой поверхностью камней обусловлено про-
никновением вяжущего в развитое пространство открытой пористости 
строительной керамики. 

Утолщенные участки штукатурки в виде архитектурных элементов фа-
садного декора (карнизы, сандрики, кронштейны, русты и пр.) обычно до-
полнительно крепились к стенам путем анкеровки с помощью специальных 
штукатурных гвоздей с широкими шляпками и устройством армирования в 
виде «путанки» из проволоки. В процессе длительной эксплуатации штука-
турка подвергается физическому износу в виде деградации материала, рас-
трескивания и отслоения от основания. Последнее является наиболее опас-
ным, поскольку при падении вызывает угрозу здоровью и жизни прохожих, 
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что в последнее время становится проблемой для многих оштукатуренных 
каменных зданий. Нарушение сцепления штукатурки с каменной кладкой 
является длительным процессом и связано с влиянием множества факторов, 
причины которых рассматриваются в настоящей работе. В качестве критерия 
отслоения может быть принято следующее условие нарушения сцепления 
штукатурного слоя с основанием: 

tR ,    (1) 

sqR ,    (2) 

где σ, τ — соответственно нормальные и касательные напряжения, дейст-
вующие в контактном слое между штукатуркой и основанием; Rt, Rsq — соот-
ветственно нормальное и касательное сцепления между штукатуркой и ка-
менной кладкой. 

Следует отметить, что в нормативной и технической литературе отсутст-
вуют систематизированные данные о численном значении Rt и Rsq примени-
тельно к штукатурным покрытиям исторических зданий. Согласно (Грунау, 
1980; Росс, Шталь, 2006) значения Rt могут изменяться от 0,5 до 2 МПа. При 
этом касательное сцепление Rsq может превышать нормальное Rt в 2 раза. 

Величины Rt и Rsq могут снижаться в процессе эксплуатации зданий, что 
связано с влиянием следующих факторов и воздействий: 

– повышенным увлажнением и загрязнением штукатурного покрытия; 
– наличием под штукатурным слоем высолов на лицевой поверхности 

каменной кладки; 
– усталостными явлениями, связанными с многоцикловыми температур-

но-влажностными деформациями штукатурки, а также вибрационными воз-
действиями от различных внешних источников; 

– деградацией основания, т. е. каменной кладки, например в результате 
ее размораживания в зонах интенсивного увлажнения. 

Величины нормальных σ и касательных τ напряжений на контактной зоне 
штукатурки с каменной кладкой зависят от постоянных и переменных эксплуа-
тационных воздействий, к которым в первую очередь относятся (рис. 9): 

– собственный вес штукатурки P и его динамическая составляющая при 
наличии вибрационных воздействий (например, при движении вдоль зданий 
трамваев); 

– отрицательное ветровое давление W; 
– давление qв замерзающей воды и конденсата в зоне контакта штука-

турки с каменной кладкой; 
– давление продуктов коррозии в зоне контакта штукатурки с металличе-

скими элементами, например несущими балками, арматурой и обрамлением 
балконных плит; 

– температурно-влажностные деформации штукатурки. 
На основании численного анализа напряженного состояния контактного 

слоя между основанием и штукатурным покрытием установлено, что дейст-
вующие в нем напряжения σ и τ от собственного веса Р штукатурки незначи-
тельны и, в зависимости от ее толщины, составляют 0,03—0,10 МПа. Еще 
более низкими являются нормальные напряжения, вызванные ветровыми на-
грузками W, которые в условиях Санкт-Петербурга составляют 0,03—
0,05 МПа. 
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Следует отметить, что критическими могут оказаться также напряжения 
σ и τ, обусловленные дополнительной гравитационной нагрузкой, возникшей 
в результате скопления под защитной сеткой фрагментов отслоившейся шту-
катурки. На практике это может иметь место в случае крепления защитных 
сеток металлическими дюбелями, анкеровка которых нередко осуществляет-
ся не в каменной кладке, а в самой штукатурке. 

 

 
Рис. 9. Эпюры напряжений σw, τp и τωt в контактном слое 

между штукатурным слоем 1 и основанием 2 наружной стены у 
карниза 

 
Кроме собственного веса штукатурки касательные напряжения могут 

быть также вызваны ее линейными температурно-влажностными деформа-
циями. Причем наиболее опасными являются деформации усадки штукатур-
ки, которые по данным исследований (Шангина, Харитонов, 2012; Пухаренко 
и др., 2011; Шангина, Сафонова, 2021) в 2 раза превышают деформации на-
бухания при ее увлажнении. Деформации усадки вызывают касательные на-
пряжения τωt (см. рис. 9), максимальные значения которых могут превысить 
величину касательного сцепления Rsq. Именно этим объясняется наиболее 
интенсивное отслоение штукатурки в весенний период, когда ее влажность ω 
начинает резко уменьшаться в результате интенсивной инсоляции. Усугубля-
ет данный процесс неоднородность развития деформаций по толщине штука-
турного слоя. 

Наиболее неблагоприятным образом на величину отрывающих напряже-
ний σ влияет давление замерзающей воды, скапливающейся между штука-
туркой и каменной кладкой, в том числе вследствие конденсации. При тол-
щине зазора 0,5 мм между ними оно может достигать 2 МПа. 

Как известно, при фазовом переходе из жидкого состояния в твердое во-
да увеличивается в объеме. При этом сначала замерзает ее верхний слой 
(рис. 10). В этих условиях нижние слои воды оказываются запертыми, так как 
у них не остается резерва для расширения. Таким образом, вода, защемленная 
льдом, оказывается под давлением. Следует отметить, что «защемленная» 
вода замерзает при более низких температурах. Дальнейшее понижение тем-
пературы приводит к замерзанию и увеличению в объеме «запертых» слоев 
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воды. Это сопровождается возникновением значительных внутренних на-
пряжений и появлением трещин в отделочных слоях. Циклы последующих 
замораживаний-оттаиваний в конечном итоге способствуют увеличению рас-
крытия трещин. Лед оказывает расклинивающее воздействие на штукатурку 
и приводит к постепенному ее разрушению (см. рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Схема заполнения тре-

щины водой и образования ледяной 
пробки 

 
Скопление влаги между каменной кладкой и штукатуркой может являть-

ся следствием снижения паропроницаемости последней, что вызвано заку-
поркой ее пор солями, образующимися в процессе кристаллизации водорас-
творимых минералов, мигрирующих из засоленной и увлажненной кладки в 
сторону плоскости испарения (поверхности фасада) или из внешней среды в 
штукатурную отделку. Снижению паропроницаемости также способствует 
использование для окраски фасадов плотных лакокрасочных составов (Кор-
ниенко, 2006; Корниенко, 2007; Korniyenko, 2016; Перехоженцев, Груздо, 
2014; Перехоженцев, Груздо, 2016; Ватин и др., 2011; Vatin et al., 2014; Кор-
ниенко и др., 2016). И, наконец, наличие влаги между каменной кладкой и 
штукатуркой может быть связано с ее проникновением через трещины в шту-
катурном покрытии или в самой каменной кладке (рис. 11), возникшие, на-
пример, в результате неравномерной осадки здания. 

 

 
Рис. 11. Проникновение дождевой 

воды через штукатурку в местах распо-
ложения трещин и иных ее повреждений 
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Одним из факторов образования повреждений на восстановленных уча-
стках штукатурки может оказаться также несовместимость механических ха-
рактеристик новой (восстановленной) и старой (существующей) штукатурок. 
Примером тому могут служить различия в их деформационных характери-
стиках при температурных и влажностных воздействиях (Орлович и др., 
2022; Горшков, Райцева, Войлоков, 2022). Не всегда соблюдаются требования 
п. 9 ГОСТ Р 59437 по обеспечению адгезии между каменной кладкой и новой 
штукатуркой. В совокупности эти факторы могут оказывать негативное 
влияние на долговечность как отделочного слоя, так и его основания (Горш-
ков, 2009), вызывая их ускоренный физический износ (Горшков, 2014). 

Для уменьшения количества повреждений штукатурных покрытий на 
цокольных участках наружных стен рекомендуется следить за техническим 
состоянием и герметичностью водосточных труб, желобов и выпусков, а так-
же обеспечивать уклон покрытия тротуара от здания к проезжей части улицы. 
Цокольные участки наружных стен, особенно на дорогах с узкими тротуара-
ми, целесообразно выполнять из более морозостойких материалов, например 
отделывать каменную кладку цоколей натуральным камнем (гранитом, из-
вестняком и др.), показавшим хорошую эксплуатационную стойкость в усло-
виях климата Санкт-Петербурга. 

Для устранения или значительного уменьшения количества повреждений 
на карнизных участках наружных стен зданий со скатной крышей в первую 
очередь необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 
нормализацию температурно-влажностного режима неотапливаемых чердач-
ных помещений. Это позволит значительно уменьшить риск образования на-
леди на карнизных свесах и последующее их повреждение при механической 
уборке наледей с крыш. Также следует регулярно осматривать и ремонтиро-
вать участки кровельного покрытия, где расположены желоба водосточной 
системы. 

Для уменьшения загрязнения фасадов исторических зданий в централь-
ных районах города следует ограничить передвижение личного транспорта. 
Для этого необходимо более активно развивать экологически чистые виды 
общественного транспорта (например, на водородных топливных элементах 
или на газообразных видах топлива), а въезд личного транспорта в историче-
ские районы, возможно, следует сделать платным. 

Во избежание аварийных ситуаций оценка надежности сцепления шту-
катурки с каменной кладкой стен, как правило, осуществляется путем ее про-
стукивания, в результате чего выявляются ослабленные участки штукатурно-
го покрытия. К сожалению, метод не позволяет объективно оценить проч-
ность сцепления штукатурки с каменной кладкой. Более достоверным 
является прямой метод, предусматривающий испытание штукатурки на от-
рыв. Следует отметить большую длительность испытаний и их чувствитель-
ность к внешним условиям проведения измерений. Поэтому наиболее пред-
почтительным представляется метод диагностики с применением радаров, 
который позволяет установить полную картину дефектных участков штука-
турки и степени их сцепления с каменными стенами по всей их площади 
(Patitz, 2013). 

Целью обследования штукатурного покрытия является выявление на нем 
участков, требующих ремонта. При этом использование для ремонта и рес-
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таврации фасадной штукатурной отделки традиционных известковых раство-
ров, адаптированных к современным условиям применения, обеспечивает 
наилучшую сохранность кирпичных ограждающих конструкций. Кроме этого 
известковые составы оказывают пассирующее воздействие на металлические 
закладные детали и обусловливают большую безопасность фасадов. Моди-
фикация известковых растворов на основе технологии сухих строительных 
смесей позволяет преодолеть свойственные подобным штукатуркам техноло-
гические недостатки (медленное схватывание и твердение, недостаточная 
удобоукладываемость), сохранив при этом неоспоримые преимущества (вы-
сокие величины паропроницаемости, деформативности, совместимость с ис-
торическим керамическим кирпичом и кладочным раствором). 

Как показывает практика, после окончания восстановительных работ 
штукатурка нередко требует повторного ремонта. Последнее обычно связано 
с нарушением регламента ремонтных работ или ввиду чрезмерного увлажне-
ния. Наиболее распространенной причиной увлажнения штукатурного слоя 
являются ненадлежащим образом выполненные металлические окрытия кар-
низов и тяг: даже незначительное по размерам отверстие в металле или шве 
служит источником активного поступления влаги в отделочные слои. Ввиду 
этого для повышения надежности данного узла целесообразным видится на-
несение гидроизоляционного материала обмазочного типа перед установкой 
металлического окрытия. 

 
Выводы 

В работе рассмотрены причины и показаны основные механизмы разру-
шения наружной штукатурки на фасадах исторических зданий, расположен-
ных в центральных районах Санкт-Петербурга. Повреждения штукатурных 
покрытий выявляются более чем у 60 % осмотренных авторами зданий, при 
этом у 28 % зданий повреждения свидетельствуют о высоком риске для пе-
шеходов. 

Наибольшее количество повреждений выявляется на цокольных и кар-
низных участках наружных стен, а также вблизи балконов и иных высту-
пающих элементов фасадов (эркеров, ризалитов и пр.). При прочих равных 
условиях более выраженные повреждения наблюдаются на следующих уча-
стках наружных стен: 

– отделяющих неотапливаемые помещения от наружной среды; 
– ориентированных на юго-запад, т. е. совпадающих с преобладающими 

направлениями розы ветров в Санкт-Петербурге; 
– выходящих на улицы с интенсивным дорожным движением (загрязне-

ние фасадов) и трамвайными путями (дополнительные вибрационные воздей-
ствия). 

Приведены рекомендации, направленные на устранение или, по крайней 
мере, значительное сокращение случаев повреждения наружных штукатур-
ных покрытий каменных зданий в историческом центре Санкт-Петербурга, 
которые в то же время применимы и для иных населенных пунктов Россий-
ской Федерации. 

С целью количественного и более детального описания предложенных в 
работе критериев и механизмов образования повреждений на штукатурных 
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покрытиях исторических фасадов требуется проведение дополнительных ис-
следований, направленных на сбор исходных данных для моделирования и 
уточнения параметров модели. 
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CAUSES AND MECHANISMS OF DAMAGE 
TO FACADES PLASTER FACING 
OF THE HISTORICAL STONE BUILDINGS 

 
Abstract. The architectural appearance of Saint Petersburg is formed mainly by build-
ings whose facades are decorated with plaster solutions. This type of finishing requires 
increased attention, since incipient coating defects develop rapidly and can lead to se-
rious damage to the enclosing structures and create a threat of collapse of the plaster 
layer. The paper considers the causes and shows the main mechanisms of destruction 
of facade plaster of historical buildings located in the central districts of St. Petersburg, 
provides recommendations aimed at eliminating cases of damage to plaster facade co-
verings of stone buildings, which are applicable to other settlements of the Russian 
Federation. 
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