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– 0,3 %, 0,2 %, 0,2 % (для проката труб из заготовки Ø200 мм).  
На основании полученных замеров было вычислено удельное содержание ока-

лины и построен график зависимости удельного содержания окалины от продолжи-
тельности нагрева заготовок (представлен на рис. 1). 

 

Рис. 1. График зависимости удельного содержания окалины 
от продолжительности нагрева заготовок 
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В области производства строительных материалов особое внимание уделяется 
вопросу совершенствования упрочняющих элементов, в частности арматуры для бе-
тонных изделий. Экономически обоснованной альтернативой становится использо-
вание арматуры из полимерных композитов (стекло- и углепластиков). Наряду с 
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важными преимуществами композитной арматуры (низкий удельный вес и высокая 
коррозионная стойкость), существуют ограничения по ряду специфических физико-
механических свойств полимерных материалов, препятствующих широкому исполь-
зованию композитной арматуры.  

В этой связи в данной работе были проведены механические испытания на рас-
тяжение и изгиб двух типоразмеров композитной арматуры из стеклопластика для 
определения пределов прочности и текучести, относительного удлинения при раз-
рыве и модуля упругости Юнга. Испытания проводились с использованием машины 
Инстрон 5567 и тензометрической станции TS-32. Результаты испытаний арматуры 
из стеклопластика сопоставлены с аналогичными характеристиками стальной арма-
туры производства Белорусского металлургического завода (г. Жлобин). 

 

Материал 
Диаметр 

арматуры d, 
мм 

Плотность 

ρ, кг/м3 

Предел 
прочности, 
в, ГПа 

Число перегибов 
до разрушения 

Цена за п. м, 
тыс. р. 

Сталь 4 7810 0,50 4 4,0 

Стекло-
пластик 

4 3500 3,58 1 2,7 

 
Для измерения деформации на образцы композитной арматуры клеились 

фольговые датчики, ориентированные в продольном направлении. Подготовленные 
образцы испытывались на растяжение и трехточечный изгиб. Результаты определе-
ния модуля Юнга, исходя из диаграммы растяжения на машине Инстрон 5567, были 
сопоставлены с результатами тензометрирования образца. Это позволило оценить 
погрешность, вызванную проскальзыванием относительно жесткого образца в захва-
тах испытательной машины. Полученные результаты позволяют обосновать приме-
нение композитной арматуры для упрочнения бетонных изделий путем проведения 
уточненных расчетов на прочность и деформативность. 
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Широкому внедрению в ответственных конструкциях биметаллов на основе 
разнородных трудносвариваемых металлов препятствует недостаточная изученность 
процессов, протекающих  при нагреве в зоне соединения и приводящих к изменению 
служебных свойств материалов. Роль происходящих в зоне контакта слоев струк-
турных и фазовых превращений важна настолько, что позволяет исследователям ут-
верждать, что взаимодействия на границе раздела фаз это основной фактор, опреде-
ляющий свойства материала. Эффективно использовать композиционные материалы 
можно, лишь изучив эти взаимодействия и научившись управлять ими. 

Изучалась зависимость прочности соединения слоев от толщины промежуточ-
ной интерметаллидной прослойки, образующейся в зоне соединения биметалла 
алюминий-медь при нагреве. Прочность определялась испытанием на отрыв слоев 
кольцевых биметаллических образцов. 


