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Однако комплекс «олеат кальция – гидроокись натрия», полученный 
обработкой олеата натрия гидроокисью кальция, обладает большим влиянием 
на степень поризации системы и, следовательно, пористость цементного 
камня, по сравнению с другими гидрофобными ПАВ. 

Выводы. 
Использование в качестве компонента поризатора железосодержащих 

минеральных веществ позволяет получать порисованные бетоны с 
достаточной степенью вспучивания. При этом экономится дорогостоящий 
пори затор – алюминиевый порошок, что способствует снижению стоимости 
таких бетонов.  
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Постановка задачи. В мировой практике обеспечения внутренних 
микроклиматических условий в помещениях зданий накоплен немалый опыт. 
В нынешнее время требования к качеству микроклимата во всем мире 
повысилось, в том числе и на Украине. Поэтому актуальной является задача 
улучшения микроклимата внутренней среды помещений, а следовательно и 
требуется более совершенные критерии. 

Решение задачи. Комфорт - это субъективное чувство, возникающее у 
людей под влиянием комплексных воздействий. Поэтому состояние комфорта 
можно оценить только субъективными ощущениями человека. Одни и те же 
внешние факторы при одинаковом воздействии на группу людей у одних 
могут быть приятными, а у других – неприятными, что объясняется 
индивидуальностью каждого человека. Комфортными принято считать 
условия, когда они удовлетворяют 80% людей, находящихся в помещении. 
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Здесь следует отметить, что наибольшее влияние на человека оказывают 
факторы, связанные с теплощущением, к которым относятся: температура 
внутреннего воздуха, вt , Со , относительная влажность воздуха, в , %, 
скорость воздушного потока, вv , см  их распределение в объеме помещения 
и во времени, а также температура поверхностей, обращенных во внутрь 
помещения, rt , Со . 

Из вышеперечисленных факторов, связанных с теплоощущением, 
нормируются [1] только первых три. 

Анализ факторов, влияющих на теплообмен человека с окружающей 
средой при различных способах обогрева в помещении, показал, что наиболее 
большой сток тепла с поверхности тела происходит за счет лучистого 
теплообмена и достигает 50 % всего теплообмена. 

Обеспечение теплового комфорта в помещениях жилых и общественных 
зданий производится в основном системами обогрева, которые по принципу 
действия делятся на конвективные и лучистые (радиационные). Применение 
лучистого обогрева в практике отечественного и зарубежного строительства 
жилых и общественных зданий в качестве одной из актуальных задач 
выдвинуло задачу детального изучения и гигиенической оценки 
эффективности этого способа обогрева. В литературе системы лучистого 
обогрева относительно мало освещены с гигиенических позиций. Почти нет 
экспериментальных работ, в которых были бы обоснованы нормы 
микроклимата, температура греющих поверхностей панелей и оптимальные 
условия их размещения. Опубликованные в иностранной литературе 
материалы по этому вопросу [3, 4] дают в основном технические 
рекомендации в этой области, а нормативы [1, 2] не включают в себя 
рекомендации по применению этих систем. 

Из вышеизложенного следует то, что нормирование параметров 
микроклимата строительными нормами и правилами Украины не учитывает 
температуру поверхности окружающих ограждений греющих поверхностей, 
которая оказывает значительное влияние на самочувствие человека и его 
работоспособность [5]. 

Нами разработаны и предложены системы круглогодичного 
поверхностно-развитого обогрева и охлаждения помещений с использованием 
возобновляемой энергии. Также предложены критерии оценки микроклимата 
помещений при различных видах обогрева и охлаждения. 

Качество внутренней среды, обеспечиваемое системами микроклимата, 
основывалось на опросе присутствующих людей. Опрос сводился к 
определению субъективной оценки микроклимата. Аналитические 
зависимости, характеризующие состояние микроклимата в помещениях, 
отсутствуют. Поэтому, оценку микроклимата в помещении предлагается 
производить на основании распределения тепловых параметров микроклимата 
по поверхности человека. 

Анализ условий жизнедеятельности человека и гигиенические аспекты 
их оценки в помещениях жилых и общественных зданий показал следующее 
[6]. Во-первых, в силу назначения использования помещения человек может 
находиться в разных его частях и различное время. Во-вторых, влияние 
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температур на поверхности человека в зависимости от системы отопления и 
места расположения человека по отношению к наружным, внутренним и 
обогревающим поверхностям различно. Поэтому температура на поверхности 
человека будет меняться от минимальных до максимальных значений, как в 
точке, так и по площади, ориентированной относительно ограждающих 
поверхностей. Следовательно, оценка микроклимата при созданной системе 
обеспечения внутренних условий должна быть направлена на минимизацию 
предложенного критерия: 
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где TT tt minmax ,   - абсолютное отклонение максимальных и минимальных 
значений от среднего значения в i – ой точке, которые определяются по 
формуле; 
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где іt  – температура на поверхности человека в i – ой точке, Со ; 
n  – количество точек, производимых измерений, шт. 
Выводы: 
1. Анализ оценки состояния микроклимата показал, что имеется 

несовершенство в его нормировании, т.е. необходимо регламентировать такой 
показатель как температура поверхностей обращенных во внутрь помещения. 

2. Предложенный критерий позволяет оценить состояние микроклимата 
при различных способах его организации. 

3. Системы поверхностно-развитого обогрева и охлаждения наиболее 
полно удовлетворяют требованиям создания качественного микроклимата в 
помещении. 
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Широкие исследования длительно эксплуатирующихся строительных 

конструкций, подвергающихся воздействиям атмосферы, показывают, что 
разрушение бетона происходит послойно от поверхности к металлической 
арматуре. То есть происходит разрушение защитного слоя бетона, поэтому к 
нему предъявляются требования особого рода. 

Применение в тяжелых бетонах химических добавок, в целях повышения 
его долговечности, в процессе его приготовления, решает вопросы: 
сокращение расхода цемента; гидрофобизация; уменьшение трудоёмкости 
укладки бетонной смеси; уменьшение или увеличение сроков схватывания, 
регулирование времени твердения бетона; повышение морозостойкости, 
водонепроницаемости и др. 

При этом определение состава бетона осуществляется по общепринятой, 
традиционной методике, то есть после определения расхода материалов на 1м3 
бетона производится корректирование его состава с учётом использования 
химических добавок. 

В лабораторных условиях производятся пробные, рекогнасцировочные 
замесы бетонной смеси. Определяется требуемая удобоукладываемость бетонной 
смеси. Определяется прочность бетона после пропаривания или нормального 
твердения, затем состав бетона уточняется и задаётся в производство. 

Нами предложена методика определения состава защитного слоя бетона 
с комплексными химическими добавками, обеспечивающими проектную 
долговечность бетонных и железобетонных конструкций. Традиционный же 
метод определения состава бетона можно использовать только в случае 
применения гарантированного качества всех материалов, от постоянных 
поставщиков, так как основные свойства материалов: цемента –активность, 
нормальная густота цементного теста, сроки схватывания и др. изменяются в 
широких пределах даже по цементу одной и той же марки и от постоянных 
поставщиков.  


