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Силикатный модуль как структуроопределяющий критерий 
Медведев Е. Ф. (mef58@yandex.ru), д-р техн. наук, Российский федеральный ядерный центр – 
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обл., г. Саров; Мелконян Р. Г., д-р техн. наук, проф., Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», г. Москва 
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стандартный изобарно-изотермический потенциал, энергия единичной связи 
 
Аннотация 
 
Представлены доказательства необходимости применения силикатного модуля в качестве 
структуроопределяющего критерия. На примере данных по почти 100 стеклообразующим составам 
рассмотрена связь силикатного модуля с фактором связности структуры стекла, стандартным 
изобарно-изотермическим потенциалом и энергией единичной связи. 
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Аннотация 
 
Природный цеолит Нахчывана (морденит) исследован рентгенографическим и ИК-
спектроскопическим методами анализа. Минерал кристаллизуется в орторомбической сингонии, он 
содержит в основном морденитовую фазу и небольшое количество кварца. Установлена химическая 
формула морденита, в составе которой присутствуют катионы натрия, калия и кальция. 
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Аннотация 

 
Дискуссии по интерпретации экспериментальных данных о влиянии магнитного поля на воду, 
водные растворы электролитов и различные дисперсные системы продолжаются в течение всей 
многовековой истории изучения данной проблемы. При этом невоспроизводимость, несовпадение, а 
иногда и полная противоположность результатов исследований заставляют искать объективные 
методы анализа, получаемые в автоматическом режиме и не зависящие от человека. В статье 
приведены результаты исследования воды затворения, подвергнутой воздействию магнитного поля, 
с применением современных методов спектрального анализа (ИК, УФ, ЭПР, ЯМР). 
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материалов / Ю. С. Саркисов, В. И. Верещагин, А. П. Смирнов [и др.] // Техника и технология 

силикатов. – 2009. – Т. 16, № 3. – С. 28–31. 
15. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия, 1971. – 456 с.  
16. Оценка структуры воды и водных растворов хлорида натрия с использованием диэлектрометрии 
и резонансного метода / Б. И. Лаптев, Г. Н. Сидоренко, Н. П. Горленко [и др.] // Вестник Томского 
государственного архитектурно-строительного университета. – 2013. – № 2. – С. 235–244. 
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Статья 4 
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Использование известняка Республики Башкортостан в производстве цемента 
Усманова Л. З. (usliliana@mail.ru), канд. хим. наук, филиал Уфимского государственного нефтяного 
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техн. наук, научно-производственное предприятие «АММА», г. Уфа 
 
Ключевые слова: портландцемент, состав клинкера, добавка известняка, тонкость помола, 
прочность цемента 
 
Аннотация  
 
Исследована целесообразность использования известняка в качестве основного компонента 
цемента, производимого в Республике Башкортостан. Установлено, что прочностные характеристики 
цементного камня сохраняются при замене до 10 мас. % цемента известняком. Дальнейшее 
увеличение доли известняка приводит к снижению прочности образцов, что объясняется главным 
образом недостаточным содержанием алюмината кальция в клинкере местного производства. 
Повышение тонкости помола цементной смеси, содержащей известняк, не только способствует 
сохранению прочности цементного камня, но и обеспечивает ее запас. Частицы известняка, 
содержание которого в цементе с удельной поверхностью около 4000 см2/г составляет не более      
10 мас. %, играют роль микронаполнителя, и прочность такого цемента превышает прочность 
исходного портландцемента. 
 
Литература 
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ресурс]. – Харьков, 2012.– URL: http: //ceprocem.com.ua (дата обращения: 12.02.2015). 
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Статья 5 

 
Кузнецова Т. В., Гувалов А. А., Аббасова С. И.  
Модификатор на основе цеолитсодержащей породы для получения цементных 
композиций 
Кузнецова Т. В., д-р техн. наук, проф., Российский химико-технологический университет им.          
Д. И. Менделеева, г. Москва; Гувалов А. А. (abbas.guvalov@akkord.az), канд. техн. наук,         
Аббасова C. И., канд. хим. наук, Азербайджанский архитектурно-строительный университет, г. Баку, 
Азербайджан 
 
Ключевые слова: модификатор, наполнитель, гидратация, гидросиликаты, высокопрочный бетон 
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Аннотация 

 
В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований установлена 
возможность получения эффективных композиционных вяжущих на основе минеральной добавки 
алюмосиликатного состава и суперпластификатора. Применение разработанного комплексного 
модификатора позволяет получать бетонные смеси с высокими показателями набора прочности, что 
способствует существенному повышению эффективности производства бетонных и железобетонных 
изделий. 
 

Литература 
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4. Гувалов А. А. Управление структурообразованием цементных систем с полифункциональными 
суперпластификаторами // Техника и технология силикатов. – 2011. – Т. 18, № 3. – С. 24–27. 
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Статья 6 
 
Абдрахимова Е. С., Абдрахимов В. З. 
Влияние отходов углеобогащения на пористость теплоизоляционных материалов на 
основе межсланцевой глины 
Абдрахимова Е. С. (3375892@mail.ru), канд. техн. наук, Самарский государственный 
аэрокосмический университет; Абдрахимов В. З., д-р техн. наук, проф., Самарский государственный 
экономический университет 
 
Ключевые слова: теплоизоляционный материал, шламы флотационного углеобогащения, 
межсланцевая глина, обжиг, плотность, теплопроводность 
 
Аннотация 
 
Использование шламов флотационного углеобогащения в керамических массах на основе 
межсланцевой глины без применения традиционных природных материалов позволяет получать 
теплоизоляционные материалы с теплопроводностью и плотностью соответственно менее            
0,20 Вт/(мС) и 1200 кг/м3. Углеродосодержащие отходы (шламы флотационного углеобогащения и 
отходы переработки горючих сланцев) не только повышают пористость керамических изделий, но и 
способствуют равномерному спеканию керамического черепка. Получение керамического материала 
из отходов теплоэнергетики без применения традиционного природного сырья способствует 
утилизации промышленных отходов, охране окружающей среды и расширению сырьевой базы для 
производства строительных материалов. 
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