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С момента появления мощных импульсных лазеров они оказались в 

центре внимания исследователей как источник излучения, при взаимодей-
ствии которого с поверхностью вещества возможно локальное испарение и 
одновременный анализ состава образовавшихся паров.  

Многие вопросы, возникающие при создании оптимальных условий 
для проведения исследований, могут быть эффективно решены при ис-
пользовании лазерного многоканального атомно-эмиссионного спектро-
метра LSS-1. 

При использовании режима сдвоенных лазерных импульсов наблю-
даются определенные различия в испарении Ca и Na. В качестве примера 
на рис. 1 приведены зависимости интенсивности линий натрия и алюминия 
(как стандарта) от числа импульсов при различной энергии импульсов из-
лучения (42 мДж на рис. 1, а и 52 мДж на рис. 1, б) при содержании            
Na 2

.
10

-4
 % в алюминиевом сплаве. 

              
                                 а)                                                               б) 
Рис. 1. Зависимость интенсивности линий натрия Na I (= 588,95 – ряд 1), 

Na I (= 589,59 нм – ряд 2), Al III (= 569,65 нм – ряд 3) от номера импульса для 

временного интервала между импульсами 130-136 мкс и Na I (=588,95 нм – ряд 
4) интервал 130-130 мкс при энергиях импульсов  42 мДж (а) и 52 мДж (б) 

 

Исследование процессов эрозии и модификации поверхности натрий 
содержащих алюминиевых сплавов показало, что обеднение поверхности 
натрием при воздействии сдвоенных лазерных импульсов весьма сущест-
венно.  

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования по-
казали перспективность использования сдвоенных лазерных импульсов 
для модификации поверхности материалов, а также для определения со-
держания удаляемых элементов с хорошей чувствительностью.  
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Современные тенденции снижения материалоемкости при производ-

стве плиток для внутренней облицовки стен за счет уменьшения их тол-
щины при сохранении высоких физико-химических свойств изделий обес-
печивают снижение затрат в процессе изготовления и являются актуальной 
проблемой керамической промышленности.  

В работе приведены результаты исследований по получению крупно-
размерных керамических облицовочных плиток сниженной толщины на 
основе природного минерального сырья: глины огнеупорной и легкоплав-
кой, гранитоидных отсевов, доломита и песка кварцевого. Для увеличения 
механической прочности в состав керамической массы вводился базальт 
Ровенского месторождения в количестве 5–20 мас. %, которым частично 
заменялись гранитоидные отсевы.  

Приготовление шликера производилось совместным мокрым помолом 
всех компонентов в шаровой мельнице марки SPEEDY–1 (Италия). Для 
получения пресс-порошка шликер подвергался термическому обезвожива-
нию при температуре (180±10) 

о
С. Прессование плиток осуществлялось 

двухступенчатым методом на лабораторном прессе при удельном давлении 
прессования (30±2) МПа с влажностью пресс-порошка 5–6 %. Отпрессован-
ные плитки поступали на сушку при температуре (150±10) 

о
С и затем обжи-

гались с выдержкой при максимальной температуре (1080±10) 
о
С в течение 

20 мин. 
В результате исследований получены керамические плитки снижен-

ной на 20 % материалоемкости со следующими физико-химическими 
свойствами: усадка 0,9–1,1 %, водопоглощение 10,5–12,0 %, прочность при 
изгибе в обожженном состоянии 27,0–34,0 МПа. 

Кристаллическая фаза керамических плиток после обжига представ-
лена анортитом, авгитом, кварцем и гематитом. Такой фазовый состав 
обеспечивает упрочнение черепка за счет цепочечной структуры авгита и 
длиннопризматических кристаллов анортита. 

Таким образом, введение базальта в состав керамической массы в ко-
личестве 5–15 мас. % обеспечивает улучшение процесса спекания керами-
ки, способствует повышению прочностных характеристик и снижению ма-
териалоемкости плиток.   




