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К новым видам композиционных материалов относятся серополи-

мерные бетоны в состав которых входят серополимерное вяжущее и 

наполнители [1].  

Серополимерные бетоны обладают рядом положительных свойств по 

сравнению с другими видами бетонов – это быстрый набор прочности, 

возможность вторичной переработки отходов, водонепроницаемость, ат-

мосферостойкость, морозостойкость, высокая химическая стойкость.  

Существенное отличие серополимерного бетона от традиционного 

бетона проявляется при длительном воздействии агрессивных химических 

сред (кислых и в растворах солей), что позволяет использовать его как за-

менитель традиционных кислотостойких металлических и органических 

материалов и изделий. 

Наиболее перспективные серополимерные бетоны в применении: 

различных видов фундаментов (сборные, монолитные), железобетонных 

свай, железнодорожных и трамвайных шпал, дорожных и тротуарных пли-

тах, бордюрах, различных видах отделочных цветных плиток, дорожных 

покрытиях, канализационных и водопроводных колодцах и трубах, люках 

теплотрасс, емкостей для утилизации отходов (кислот, солей, тяжелых ме-

таллов и ядерных отходов с низким уровнем радиоактивности), гидротех-

нических сооружениях, строительных стойках, пригрузов для газонефте-

проводов, очистных сооружениях [2]. 

В качестве вяжущего у серополимерных бетонов применяется не 

расплав серы, а модифицированная стабилизированная (сополимерная) се-

ра [3]. 

При определении содержания сополимерной серы в образцах серо-

полимерного цемента необходимо учитывать ее степень измельчения (тон-

кость помола). 

Для определения содержания сополимерной серы в образцах серопо-

лимерного цемента испытывались образцы с тонкостью помола 0,2–0,15 

мм, 0,2–0,3 мм, 0,3–0,4 мм, 0,4–0,5 мм, 0,5–1 мм, 1,0–2,0 мм.  

Данные определения содержания сополимерной серы в образцах се-

рополимерного цемента приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание сополимерной серы в образцах серополимерного цемента 
 

№ образца Тонкость помола, мм Содержание сополимерной серы, % 

1 0,2–0,15  7,1 

2 0,2–0,3  8,1 

3 0,3–0,4  8,3 

4 0,4–0,5  9,15 

5 0,5–1,0 9,7 

6 1,0–2,0 10,9 

 

Как видно из приведенных данных, наибольшее содержание сополи-

мерной серы в образцах серополимерного цемента с тонкостью помола от 

1,0 до 2,0 мм. 

Для определения содержания сополимерной серы в испытуемом об-

разце растирали в ступке образец с тонкостью помола 1,0–2,0 мм, затем из-

мельченный образец просеивали на сите с ячейкой 2 мм на сито с ячейкой 

1,0 мм и из фракции, оставшейся на сите с ячейкой 1,0 мм брали пробу. 

Из полученной пробы методом квартования отбирали навеску мас-

сой 1г на предварительно взвешенный фильтр (с точностью до четвертого 

знака). Фильтр помещали в воронку. Затем нагревали толуол до темпера-

туры 60 °С в термостате и делили его на 2 равные части. В одну часть вно-

сили навеску образца и активно перемешивали. Экстракцию проводили в 

течение 15 минут, после чего смесь отфильтровывали на воронке и промы-

вали второй частью растворителя. Фильтр высушивали и взвешивали. За-

тем определяли массу остатка на фильтре и рассчитывали процентное со-

держание серы в испытуемом образце по формуле: 

%100•=

m

m
Х с

 (1) 

где mc – масса сополимерной серы, г; m – масса образца, г. 

За результат определения принимали среднее арифметическое ре-

зультатов двух параллельных определений с относительным расхождени-

ем, не превышающим 1 % средних значений. 

Создание новых композиционных строительных материалов и кон-

струкций с использованием серы, обладающих повышенным качеством 

для возведения гидротехнических сооружений, для подземных конструк-

ций (сваи, фундаменты), различных сложных инженерных объектов, мож-

но отнести к эффективным долговечным видам материалов стройинду-

стрии [4–7]. 
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Внедрение в строительную практику монолитных ядер жесткости 

для многоэтажных здания, кроме увеличения жесткостных характеристик, 

уменьшает горизонтальные перемещения от ветровой и сейсмической 

нагрузки, а также позволяет получить определенные экономические пре-

имущества за счет снижения расхода стали на армирование конструкций, 

уменьшения число типоразмеров несущей конструкции, что влияет на уро-

вень производственных затрат при изготовлении, а также капитальных 

вложений в организацию строительного производства [1]. 

Ядра жесткости возводят из монолитного или сборного железобето-

на, или в виде стальной пространственной конструкции. Внутри ядра 

обычно размещается лестнично-лифтовой узел, вертикальные инженерные 

коммуникации, некоторые технические помещения. 

Такие здания, как правило, имеют каркасную конструкцию, поэтому 

несущих внутренних стен в них нет, за исключением стен ядер жесткости. 

Если возводимое здание сильно развито в плане и одного ядра жесткости 

оказывается недостаточно для восприятия всех горизонтальных нагрузок, 

предусматривают устройство дополнительных внутренних стен или ядер 

жесткости. Применение монолитных ядер жесткости в каркасно-панель-


