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При формировании смесей из древесных отходов при создании таких материа-

лов как арболит, фибролит, королит и т. д. предлагается рецептура из определенного 

количества наполнителя, связующего и различных добавок, улучшающих свойства ма-

териала, в виде различных солей. При обосновании состава смесей исходят из имеюще-

гося опыта использования материалов в производстве, результатов научных исследова-

ний по изучению взаимодействия различных компонентов в смеси и т.д. 

Предварительно проводится изучение свойств этих компонентов. Материалы, 

образованные на основе нескольких компонентов называют композиционными и ос-

новным их свойством считают наличие по крайней мере двух нерастворимых компо-

нентов, имеющих между собой границу раздела и адгезионное взаимодействие. Один 

из компонентов называют матрицей, а другой – армирующим элементом. Роль матрицы 

выполняют связующие материалы, а армирующим элементом служат различного вида 

древесные наполнители, которые образуют как бы древесный каркас, внедренный в 

матрицу, образованную связующими. 

В качестве древесных наполнителей используют различные древесные отходы, 

состоящие из мелких частиц. К ним относятся дробленка: входящая в состав арболита, 

щепа, служащая для производства древесно-стружечных плит; резанная стружка, ис-

пользуемая для цементно-стружечных плит; древесная шерсть, применяемая для фиб-

ролита; древесное волокно, используемое для гипсоволокнистых и древесноволокни-

стых плит; опилки, при использовании которых получают гипсоопилочные блоки, 

опилкобетон, ксилолит и др. изделия и материалы; измельченная кора, которая идет на 

изготовление такого теплоизоляционного материала как королит. 

Во многих из указанных материалов и изделий в качестве вяжущих используют 

неорганические вещества, такие как цемент, гипс, магнезиальные вяжущие и др. Одна-

ко природа отвердевания этих вяжущих различна, что существенно затем влияет на 

способы их приготовления и использования. В зависимости от способности твердеть  и 

сохранять прочность под действием влаги минеральные вяжущие подразделяются на 

воздушные и гидравлические. 

Воздушные вяжущие после смешивания с водой и отвердевания сохраняют свою 

прочность на воздухе и они не должны находится во влажной среде. К этим вяжущим 

относится гипс, воздушная известь, магнезиальные вяжущие. 

Гидравлические вяжущие в начальные период после смешивания с водой отвер-

девают на воздухе, но в дальнейшем они сохраняют свою прочность как на воздухе так 

и в воде. К ним можно отнести различные сорта цементов и гидравлическую известь. 

Описан процесс твердения цемента в котором выделены три периода. В первом 

периоде цемент вступает с водой в химическую реакцию – трехкальциевый силикат 

подвергался гидролизу и гидратации, во втором – образующийся четырыхкальциевый 

алюминоферрит гидролизуется, а в третьем – получаемый двухкальциевый силикат и 

трехкальциевый алюминат гидролизуются. образуя гидросиликат гидроалюминат каль-

ция. Как видим, при использовании цемента процесс отвердения имеет сложный харак-

тер и для его протекания необходимо создавать и строго соблюдать определенные ус-

ловия. 



Следует отметить, что этот процесс существенно изменяется, когда в смесь вво-

дится такой наполнитель, как измельченная древесина, которая оказывает существен-

ное влияние на гидратацию и твердение цемента, на кристаллизацию и структурообра-

зование в цементном камне. Проведенные исследования показали, что под действием 

воды  и сильно щелочной фазы цемента происходит растворение и разложение некото-

рых элементов древесины, которые снижают скорость схватывания цемента и чем 

больше в смеси древесной массы, тем хуже условия гидратации в цементе. Отрица-

тельное воздействие на гидратацию оказывают такие вещества, как сахара, кислоты, 

дубильные вещества, камеди, фенолы и хиноны. Проведенные в МЛТИ исследования 

показали, что выделяемые из древесины указанные продукты в результате адсорбции, 

ориентируются вокруг цементных зерен и образуют покрытие, которое затрудняет дос-

туп воды к зернам цемента. Поэтому возникает необходимость в добавлении в смесь 

определенных компонентов, которые могли бы локализовать отрицательное воздейст-

вие выделений из древесины. Наиболее рекомендуемыми добавками для улучшения 

процесса кристаллизации цемента являются жидкое стекло и сернокислый алюминий. 

Следует добавить, что относительная стоимость этих добавок невелика, но они сущест-

венно повышают качество получаемых материалов. 

Сернокислый аммоний является также ускорителем отвердевания цемента. 

Жидкое стекло активно нейтрализует отрицательное воздействие выделений из древе-

сины. 

Однако это их направленное воздействие не всегда учитывает как при определе-

нии рецептуры смеси, так и в процессе очередного введения в смесь. Часто в представ-

ляемом составе смеси указываются количественное соотношение компонентов смеси 

для определенного материала. Поэтому трудно установить, как сказывается воздейст-

вие добавок при изменении соотношения, например опилок и цемента, которое по сути 

и определяет свойства материала и его марку. 

На кафедре технологии и оборудования лесопромышленного производства 

ВГЛТА проводились исследования по определению состава смесей для опилкобетона, 

который может применяться в различных элементах конструкций зданий. В зависимо-

сти от этого и формировалась смесь. 

Для приготовления смеси использовались стандартные спаренные металличе-

ские контейнеры размером полости 100100100 мм. Требуемое количество компо-

нентов смеси определялось взвешиванием на точных электронных весах. Для переме-

шивания смеси использовалась специально изготовленная малогабаритная лопастная 

мешалочка. Для уплотнения смеси применялся вибростол с автоматическим регулиро-

ванием времени уплотнения. Общий вид контейнеров и получаемых образцов показан 

на рис.1 

 
Рис. 1. Общий вид контейнеров (а) и лабораторные образцы из опилкобетона (б);  



Новым в подходе формирования смесей является то, что мы подбирали добавки 

в определенном процентном количестве в зависимости от главных компонентов–

цемента, как связующего и древесного наполнителя (опилок) 

Несмотря на то, что количество цемента, или опилок изменялось в соответствии 

с устанавливаемой рецептурой, процентное соотношение соответствующих добавок 

относительно них не изменялось, что позволило обеспечить необходимые условия для 

протекания процесса отвердевания смеси. 

Для нашего случая в рецептуре количество цемента изменялось от 20 до 80% и 

соответственно опилок от 80 до 20%. В качестве ускорителя отвердения цемента при-

менялось 1,5 % гидроалюмината кальция для цемента и в качестве нейтролизатора от-

рицательного воздействия выделений древесины для опилок – 10% жидкого стекла. 

Исследования по оптимизации состава смеси в опилкобетоне в зависимости от 

назначения изделий продолжаются, однако результаты первых опытов подтвердили 

правильность нашего подхода. 

 


