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Статья 1 
 

Бушуева Н. П., Кудеярова Н. П., Панова О. А.  
Синтез белитового вяжущего на основе слоистых алюмосиликатов 
Бушуева Н. П. (px_2011@list.ru), канд. техн. наук, доцент, Кудеярова Н. П., канд. техн. наук, проф., 
Панова О. А., аспирант, БГТУ им. В. Г. Шухова, г. Белгород 
 
Ключевые слова: слоистые алюможелезистые силикаты, биотит, структура, двухкальциевый 

силикат, алюминаты кальция, синтез, активность 

 
Аннотация 
 
Совпадение температурных интервалов процесса декарбонизации СаСО3 и дегидратации слоистых 
алюмосиликатов мусковита и биотита способствует протеканию твердофазовых реакций при 
относительно низких температурах 900–1250 С, появлению алюминатов кальция и β-модификации 

2СаО∙SiO2. Продукт обжига при температуре 1200 С в смеси с кварцевым песком обладает высокой 

активностью в гидротермальных условиях, прочность при сжатии после шестичасового твердения 
составляет 45,3 МПа. 
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Улучшение формуемости керамических масс на основе пылеватых суглинков введением 

композиционной высокодисперсной добавки 
Шахов С. А. (sashakhov@mail.ru), д-р техн. наук, проф., Николаев Н. Ю., магистрант, Сибирский 
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Аннотация 

 
С применением метода математического планирования проведены комплексные экспериментальные 
исследования структурно-механических характеристик формовочных масс на основе низкосортного 
глинистого сырья и модифицирующих добавок разного генезиса и морфологии. Установлено, что на 
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деформационное поведение формовочных масс можно оказывать эффективное воздействие за счет 

выбора соотношения, отличающихся генезисом и морфологией, частиц компонентов комплексной 

добавки. Совместное введение коллоидных (осадок) и более крупных частиц отощителя (шлак) в 
соотношении между этими компонентами на уровне 1:1,5–2 позволяет существенным образом 
снизить долю пластических деформаций, получить массу с оптимальным соотношением всех видов 
деформаций, улучшить ее формовочные свойства. По результатам экспериментальных исследований 
выбраны оптимальные составы шихты, включающие наряду с суглинком комплексную добавку на 

основе доменного гранулированного металлургического шлака и осадка водоочистки.  
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Синтез и исследование свойств цемента для костной пластики 
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«ЦЕМИСКОН», Московская обл., г. Подольск 
 
Ключевые слова: кальцийфосфатный цемент, брушит, костная пластика 
 
Аннотация 
 
Получен кальцийфосфатный цемент для костной пластики. Исследованы различные способы 
получения трикальцийфосфата, являющегося одним из компонентов для получения цемента. 
Установлено влияние способа синтеза ТКФ на конечные свойства цементного камня. Разработаны 

составы для получения цемента с наиболее приемлемыми для медицинских целей 

характеристиками. 
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Статья 4 

 
Беляков А. В., Зо Е Мо У, Попова Н. А., Йе Аунг Мин.  
Влияние содержания выгорающих добавок на свойства пористой проницаемой керамики 
из электроплавленного корунда 

Беляков А. В. (av_bel@bk.ru), д-р техн. наук, проф., Зо Е Мо У, докторант, Попова Н. А., старший 
преподаватель, Йе Аунг Мин, аспирант, РХТУ им. Д. И. Менделеева, г. Москва 
 
Ключевые слова: пористая проницаемая керамика, электроплавленный корунд, открытая 
пористость, выгорающие добавки 
 

Аннотация 
 
Изучена пористая проницаемая керамика, полученная подбором зерновых составов с наполнителем 
из электроплавленного корунда марок F600 (100–120 мкм), F360 (40–60 мкм) и F120 (10–20 мкм). В 
качестве упрочняющих связок использовали высокодисперсные порошки корунда (около 2 мкм), 

легированного 0,25 мас. % MgO, смесь порошков SiC (размер частиц 3–4 мкм) и MgO (размер частиц 
1–2 мкм) в соотношении 2:1. В качестве выгорающих добавок использовали карбонат аммония 

(NH4)2CO3. Образцы в виде балочек размером 60x15x5,5 мм получали одноосным полусухим 
прессованием при давлении 100 МПа, которые обжигали на воздухе при температурах от 1450 до 
1550 C. Предел прочности при изгибе спеченных образцов с выгорающими добавками показали от 

9,5 до 45,3 МПа, открытая пористость от 35 до 55%. Образцы перспективны для изготовления 
фильтров и подложек керамических мембран.  
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Силицированный графит: физико-химические основы получения и перспективы развития. 
Часть 1. Основные физико-химические процессы, протекающие при силицировании 
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кремния 

 
Аннотация 
 
Показано, что, вследствие одновременного протекания нестационарных физико-химических 
процессов, а также их быстротечностью, применение математических моделей не позволяет 
полностью и однозначно описать процесс силицирования пористых углеродных материалов. В связи 
с этим, целесообразным является установление эмпирических закономерностей процесса 

силицирования с одновременной проверкой уже существующих теоретических зависимостей на 
отдельных стадиях процесса. 
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