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реактор, содержащий 20 % раствор карбоната 
аммония (NH4)2CO3, и выдерживалась при по-
стоянном перемешивании в течении заданных 
временных промежутков. После этого осадок от-
деляли фильтрованием под вакуумом, промыва-
ли дистиллированной водой и сушили при 80 °C 
до постоянной массы. Образцы, полученные при 
различной продолжительности обработки, ана-
лизировали с помощью порошкового дифракто-
метра Shimadzu XRD-6000 (CuKα-излучение с 
длиной волны λ = 0,154059 нм) в интервале 2Θ от 
6° до 70° при скорости съемки 8 °/мин. Соглас-
но представленным на рисунке 1 данным вид-
но, что в течение первых 10–15 минут синтеза в 
изначально аморфном гидратированном оксиде 
алюминия наблюдается формирование структу-
ры псевдобемита (ICDD № 21-1307), что согла-
суется с полученными ранее данными [2]. По 
мере увеличения продолжительности обработки 

пики псевдобемита исчезают, происходит фор-
мирование структуры AACH (ICDD № 76-1923), 
которое завершается в данных условиях через 
30 мин, а дальнейшая обработка приводит толь-
ко к росту кристаллов NH4AlCO3(OH)2. Потеря 
массы после прокаливания при 300 °C образца 
синтезированного в течение 30 мин составляет 
61,86 %, что близко к теоретическому значению 
для AACH (63 %) и вызвано присутствием не-
значительного количества фазы псевдобемита в 
продукте. Кроме того, процесс синтеза происхо-
дит без формирования промежуточного состава 
(NH4)2Al6(CO3)3(OH)14 • xH2O (ICDD № 83-2384) 
описанного в работе [3]. Таким образом, резуль-
таты работы показали принципиальную возмож-
ность синтеза AACH из гидратированного окси-
да алюминия, при этом формирование целевого 
продукта происходит без промежуточных фаз.
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Классическое магнезиальное вяжущее, про-
изводимое и используемое для получения раз-
личных композиционных материалов, содержит 
в своем составе гидрооксихлориды магния или 
гидрооксисульфаты магния, получаемые при 
использовании в качестве жидкости затворения 
растворов хлоридов и сульфатов магния. Такие 
кристаллогидраты, имея игольчатую форму кри-
сталлов и дающие прочную структуру тверде-
ния, характеризуются хорошей растворимостью 
в воде, что не обеспечивает водостойкость ком-
позиционных материалов.

Для повышения водостойкости необходи-
мо в структуре магнезиальных цементных ма-
териалов синтезировать кристаллогидраты с 
низкой растворимостью или нерастворимые в 
воде. Такими веществами являются гидроксид 
магния Mg(OH)2 и гидрокарбонаты магния с 

общей формулой xMgCO3 • yMg(OH)2 • zH2O и 
MgCO3 • хH2O. Данные вещества получают при 
взаимодействии каустического магнезита MgO с 
раствором бикарбоната магния Mg(HCO3)2. Ка-
устический магнезит – активный оксид магния, 
как основа магнезиального вяжущего может 
иметь различное происхождение. Так его могут 
получать из таких высокомагнезиальных пород 
как брусит Mg(OH)2, магнезит MgCO3 и доло-
мит. Происхождение и условия получения ак-
тивного MgO оказывают значительное влияние 
на формирование кристаллов гидрокарбонатов. 
Поэтому целью настоящей работы является ис-
следование образования кристаллов гидрокар-
боната магния – несквигонита в зависимости от 
происхождения порошка каустического магне-
зиального порошка.



 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов
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Были использованы промышленные каусти-
ческие магнезиальные порошки, полученные 
обжигом во вращающихся печах бруситовой по-
роды Кульдурского месторождения, Еврейская 
автономная область (каустический брусит КБ) 
и крупнокристаллической магнезитовой породы 
Савинского месторождения, Иркутская область 
(каустический магнезит КМ). Содержание ак-
тивного МgO не менее 75 %. В качестве жид-
кости затворения использовали водный раствор 
бикарбоната магния Mg(HCO3)2 с концентраци-
ей относительно НСО3

2– 13 г/л.
Исследования проводились с помощью по-

ляризационного микроскопа Полам – Р213М 
с системой визуализации, общее увеличение 
составило 150×. Были приготовлены иммер-
сионные образцы из магнезиального порошка 
с затворением раствором бикарбоната магния. 
Фиксирование образования и роста кристаллов 
выполнялась в течение 60 мин.

Результаты исследований представлены на 
рис. 1.

Микроскопические исследования показы-
вают, что при равных условиях и использова-
нии одинаковой жидкости затворения – водного 
раствора бикарбоната магния столбчатые кри-
сталлы несквигонита образуются интенсивнее 
и больших размеров из каустического брусита. 
В обоих случаях установлено, что через 45 мин 
взаимодействия систем кристаллы несквигони-
та начинают разветвляться от центра стремясь к 
образованию большого количества столбчатых 
сферолитов. Данные образования переплетают-
ся, наслаиваются друг на друга, образуют цепоч-
ки, формируя структуру твердения.

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что использование 
каустического брусита позволяет получать бо-
лее полную кристаллизацию в начальный пе-
риод времени взаимодействия магнезиальной 
системы, что в дальнейшем положительно ска-
жется на прочностных свойствах и водостойко-
сти структуры твердения.

Рис. 1.  Формирование кристаллов несквигонита MgCO3 • 3H2

КМ – 15 мин КМ – 30 мин КМ – 45 мин КМ – 60 мин

КБ – 15 мин КБ – 30 мин КБ – 45 мин КБ – 60 мин




