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I. Вводная часть

Существовавшее у нашего народа издавна выражение «Гайастан-ка- 
растан», возникшее из-за необычайного изобилия камня в Армении, под
разумевало признание нашей бедности, но не богатства. Да и как можно 
было рассматривать это изобилие иначе, если камни покрывают значи
тельную часть территории страны и обедняют ее природу, мешают раз
витию сельского хозяйства и не имеют промышленного использования.

Такое положение, имевшее место испокон веков, претерпело ныне 
коренные изменения и есть основание утверждать, что в течение ближай
шего двадцатилетия, достижения передовой науки и творческая энергия 
людей превратят изобилие камня в республике из источника ее бедности, 
в один из неиссякаемых источников ее богатства.

Многочисленны и разнообразны возможности превращения камня в 
ценные продукты. Одним из ярких примеров в этом отношении может 
служить получение глинозема, цемента, соды, поташа, метасиликата 
кальция, метасиликата натрия и «ереванита» (кварцевого сырья высокой 
чистоты) из камня называемого нефелиновым сиенитом по методу ака
демика АН Армянской ССР М. Г. Манвеляна, на основе которого в Раз- 
дане строится крупный горно-химический комбинат.

В данной статье рассматриваются лишь вопросы использования по
ристых вулканических каменных материалов Армянской ССР, называе
мых туфами, пемзами, вулканическими шлаками, перлитами и обсидиа
нами.

2. Применение пористых каменных материалов Армянской ССР 
в довоенные годы

Использование туфов в качестве строительного камня в Армении из
вестно с древнейших времен, о чем свидетельствуют сохранившиеся дп 
наших дней исторические памятники. Известно применение в древних 
сооружениях и пемзы в качестве песков для растворов в кладке или в ви
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де крупных кусков в куполах зданий, с целью уменьшения веса этих кон
струкций.

В 1913 г ннж. Н. А. Мелик-Парсаданяном была изготовлена в Карс
ской области, входящей в тот период в Россию, партия кирпича из мест
ной пемзовой мелочи. Кирпич этот первоначально предназначался для 
продуктовых холодильников военного ведомства, но был использован для 
сооружения жилого дома. Этот опыт не имел какого-либо влияния на на
чало использования местной пемзы в строительстве. В первые годы уста
новления Советской власти, пемза продолжала завозиться в нашу стра
ну из-за рубежа. * I ՝

В 1927 г. пемза снова стала объектом применения на строительстве, 
но уже по инициативе русско-германского акционерного общества «Рус- 
герстрой». Эго общество начало возводить в Советском Союзе и в том 
числе в Армянской ССР здания из так называемого.теплого.бетона, из
готовляя его на основе смеси кварцевого песка, гравия, гра
нулированного шлака, пемзы и котельных шлаков. За рубежом хорошо 
были известны способы получения теплых бетонов п чисто пемзовых, но •г
указанный сложный состав (совершенно нелепый с сегодняшней точки 
зрения) составлял привилегию фирмы «Н Коссель и К0», входящей от 
Германии в обществе «Русгерстрой». Следует также отметить, что из ука
занного перечня заполнителей фирма допускала использование местных 
материалов только в части кварцевого песка и гравия.

Положение изменилось с 1929 г., когда в Ани и Артике были созда
ны крупные, по масштабам того времени, предприятия по добыче пемзы 
и туфа. Первоначально предприятие «Ани-пемза» выпускало только кус
ковую пемзу и крупный пемзовый гравий. Продукты эти, в мытом и рас
сортированном по размерам виде, выпускались для потребностей внутри 
страны, а также вывозились в Германию. Основная же часть добытого 
пемзового материала, как состоящая из более мелких зерен выбрасыва
лась в отвал. Именно изучение возможностей использования пемзового 
отвала и явилось одной из первых задач, поставленной перед организо
ванным в 1929 г. Закавказским научно-исследовательским институтом 
сооружений (ЗИСом) и созданным несколько позже его филиалом в Ар
мянской ССР —АИСом. Одновременно перед ЗИСом и АИСом была 
поставлена задача изучения свойств и определения области применения 
артикского туфа, выпускаемого предприятием «Артик-туф». С этой целью 
в различных городах Закавказья (Тбилиси, Баку, Батуми и др.) начали 
строиться опытные дома из артикского туфового камня.

Задача использования «отходов» предприятия «Ани-пемза» была ре
шена довольно быстро. Отказавшись от принятых «Русгерстроем» мето
дов составления «теплых» бетонов, ЗИСом и АИСом были разработаны 
составы легких бетонов на основе заполнителей, целиком состоящих из 
пемзовых материалов, что позволило использовать не только пемзовый 
I равий, но и так называемый пемзовый «отвал». При этом, поскольку 
добываемый в Ани пемзовый материал состоял в основном из мелких 
дрен (песка>, то одновременно с анийской пемзой в бетоне использова- 
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ласъ также пемзошенская пемза, которая состояла в основном из круп- 
ных зерен (пемзового гравия). Пемзобетоны на основе указанных запол
нителей, добываемых в Армянской ССР, получили широкое применение 
в бетонных и железобетонных изделиях и конструкциях в Грузинской и 
Армянской ССР, а также и в некоторых других строительных центрах 
Союза- Широкое применение на Закавказских стройках получил и ар
мянский туф в виде штучного стенового камня.

Несмотря на некоторые успехи в деле использования пористых ка
менных материалов Армянской ССР, достигнутые в 1930—1940 гг , все же 
артикский туф и анийская пеза составляли лишь ничтожную часть ка
менных богатств Армянской ССР. •

3. Расширение ресурсов и развитие использования армянских 
пористых каменных материалов за двадцать лет существования

АН Армянской ССР

Систематическое изучение армянских ресурсов каменных материа
лов и в первую очередь ресурсов пористых каменных материалов и мето
дов их использования в строительстве началось после создания в конце 
1943 г. Академии наук Армянской ССР, в системе которой был органи
зован институт строительных материалов и сооружений, институт геоло
гических наук и др. В течение истекших 20 лет, в результате геолого-раз
ведочных работ и экспериментальных исследований установлено, что на 
территории Армянской ССР расположены богатейшие запасы разнооб
разных и высококачественных пористых каменных материалов вулкани
ческого происхождения, а именно: туфов —90 месторождений, с запаса
ми свыше 1,5 млрд м3; пемз — 46 месторождений, с запасами около 
1 млрд м3; вулканических шлаков —22 месторождения, с запасами око
ло ) млрд м3; перлитов и обсидианов — арагацское, фонтанское, воротан- 
ское и др. месторождения, с запасами около 0,5 млрд м3.

Для уяснения особой ценности Армянских пористых каменных ма
териалов, для строительных целей, необходимо отметить, что важнейшим 
показателем технического прогресса в строительстве является снижение 
веса зданий и сооружений. Можно сказать, что история развития строи
тельной техники неуклонно сопровождается и обусловливается повыше
нием конструктивного качества строительных материалов, под которым 
понимается отношение веса нагрузки, который может нести конструкция 
из данного материала к собственному весу конструкции.

Следует, в связи с этим, указать, что по семилетнему плану в нашей 
стране, в результате совершенствования материалов и конструкций, вес 
ежегодно устанавливаемых конструкций, должен снижаться на 25%, что 
составляет около 150 млн. т. Эта задача наилучшим образом решается 
путем постепенного перехода от обычного бетона к легким, т. е. к бето
нам, изготовляемым на основе пористых заполнителей. Лучшие виды та
ких заполнителей и изготовляются из вулканических пористых каменных 
материалов Армянской ССР. Из перечня таких материалов, указанных



М. 3. Симонов _____________ __
■ - ~ ====== ----
выше, туфовые месторождения՝до последнего времени использовались 
только для добычи штучного стенового камня, выход которого едва со
ставлял одну треть от вырабатываемой при добыче его туфовой горной 
массы. Но еще в довоенные годы было показано, что добываемая туфо
вая масса, выбрасываемая как отход, легко может быть переработана 
в высококачественный заполнитель для бетонов. Природные пористые за
полнители Армянской ССР из туфов, пемз и вулканических шлаков раз
нообразны по своим свойствам и позволяют соответственно получать лег
кие бетоны с самыми различными характеристиками, наиболее легких 
видов для теплоизоляционных изделий, до высокопрочных видов для 
преднапряженных железобетонных конструкций.

Помимо указанных, в течение последнего времени большой интерес 
начали вызывать сверх легкие пористые заполнители, получаемые вспу
гиванием перлитов и обсидианов. Наиболее богатые в Союзе месторож
дения перлитового и обсидианового сырья, также как и природных пори- 
< тых заполнителей, находятся опять-таки на территории Армянской ССР. 
Эти виды сырья при кратковременной термообработке увеличиваются в 
бъеме (вспучиваются! 10—15 раз. Учитывая выгодность транспорта ма

териалов, которые на местах их потребления могут быть вспучены в 
столь существенных размерах, вышестоящими организациями принято- 
решение об удовлетворении более половины потребности Советского 
Союза во вспученном перлите за счет вывоза армянского сырья.

Проведенные систематические исследования пористых заполнителей 
г методов их использования в бетоне и в железобетоне, а также выявлен
ные технические и экономические выгоды легких бетонов обеспечили им 
самое широкое применение в строительстве. В настоящее время почти 
нет таких конструкций, которые не могут изготовляться и не изготавли- 
։ аются в Армянской ССР из легкого железобетона. По уровню примене
ния легких бетонов Армянская ССР идет впереди всех стран мира. Об 

бсолютных и относительных объемах применения легких бетонов в Ар
мянской ССР можно судить по следующим данным. В 1962 г. в Армян
ской ССР было добыто 2,658 млн. м3 заполнителей, в том числе 1,878 млн. 
м’ туфовых и пемзошлаковых материалов, т. е. 70% от всего объема. 
В 1963 г. общая добыча заполнителей составила свыше 3,1 млн. м3, в том 
числе пористых заполнителей около 75% от всего объема. Из указан
ных количеств вывозятся в другие республики Закавказья и на Северный 
Кавказ: вулканические шлаки —300000 м3; анийская пемза—600 тыс. м*:  
арагацский перлит (сырье) — 15000 м3.

В 1963 г. объем сборного железобетона, выпущенного заводами Ар
чинской ССР, составил 448 тыс. м3, причем изделия н конструкции изго

товлялись преимущественно из легких бетонов. В целом, в общем объеме 
бетонных и железобетонных работ по республике, удельный вес приме- 
чения легких бетонов в 1963 г. превысил 60%. В соседние республики, 
как \же указывалось, вывозятся пористые заполнители, а не изделия из 
них, поскольку рост мощностей заводов сборного железобетона в Ар
мянской ССР едва поспевает за ростом потребности в нем внутри самой 
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республики. Нет сомнения, что такая практика, при глубоком изучении 
вопроса, будет осуждена закавказскими планирующими организациями. 
Поэтому, в качестве ближайшей перспективы следует ожидать не толь
ко расширения производства пористых заполнителей, но и организации в 
Армянской ССР промышленности бетонных и железобетонных изделий 
на пористых заполнителях, в масштабе потребности в них крупного За
кавказского экономического района.

Таковы основные итоги изучения и применения пористых каменных 
материалов Армянской ССР за двадцатилетний период.

Хотя выше рассматривались разнообразные области их применения, 
но при этом во всех случаях предусматривалась неизменность свойств 
самих природных пористых каменных материалов. Но действительно ли 
эти свойства не могут быть изменены или не нуждаются в изменении? 
Исследования, проведенные в течение последних лет указывают на воз
можность и необходимость изменения свойств рассматриваемых природ
ных материалов в нужном направлении. Реализация этих возможностей 
составит задачу ближайших лет.

4. Новые пути использования армянских пористых 
каменных материалов в строительстве

Из приведенного следует, что туфовые, пемзо-шлаковые и перлито
обсидиановые ресурсы Армянской ССР до настоящего времени использо
вались только в строительной области.

В будущем, как уже указывалось, произойдут коренные изменения 
прежде всего в способах их использования. Материалы эти будут ис
пользоваться не с неизменно присущими им природными свойствами, как 
это имело место до сих пор. а с измененными в нужном направлении, т. е. 
с заданными свойствами. Помимо этого, материалы эти будут использо
ваться не только в строительной области, как это имело место до сих 
пор, но и в таких важных областях народного хозяйства, как ситаллур- 
гия, сельское хозяйство и др.

В строительной области указанные материалы полностью сохранят 
свое значение и в качестве природного камня, и в качестве пористых за
полнителей для бетонов, и для теплоизоляционной засыпки.

Предложения, выдвигаемые в начале тридцатых годов о гом, что ту
фовые месторождения в новых условиях целесообразно рассматривать 
лишь как источники получения пористых заполнителей, поскольку про
цессы дробления туфа легче подвергаются механизации, чем добыча из 
него штучного камня, оказались опровергнутыми жизнью. С развитием 
техники удалось механизировать не только процессы дробления туфа в 
пористые заполнители, но и процессы добычи и обработки туфа в виде 
штучных камней и облицовочных плит. В этом отношении следует отме
тить большое значение исследований, выполняемых в Армянской ССР 
коллективом научных работников под руководством академика АН Ар
мянской ССР М. В. Касьяна. Добыча и обработка туфовых камней и 
плит в ближайшем будущем существенно удешевится с переходом на 
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новые методы их резания и прежде всего методы их резания при помощи 
алмазных пил. Как известно, наша страна в настоящее время распола
гает не только наиболее крупными в мире запасами природных алмазов, 
но и производством синтетических алмазов в широких масштабах. Рабо
ты Украинского научно-исследовательского конструкторско-технологиче
ского института синтетических сверхтвердых материалов и инструмента 
показали, что использование алмазов позволяет сделать самыми деше
выми облицовочными материалами даже такие материалы как гранит и 
мрамор. Внедряемые этим институтом пилы из синтетических алмазов 
позволяют получать мраморные плиты толщиной всего 8—10 мм. Можно 
себе представить, что алмазные пилы в добыче и обработке туфовых кам
ней и облицовочных плит совершат подлинный переворот. Новая техника 
изготовления облицовочных туфовых плит позволит сохранить туфовую 
облицовку зданий и в условиях крупнопанельного строительства, причем 
такая облицовка будет не только наиболее высококачественной и краси
вой. но и наиболее дешевой.

Наряду со сказанным, туфовые месторождения станут источником 
получения в значительных количествах фракционированных туфовых за
полнителей. Действительно, чтобы не оказаться в противоречии с дейст
вующими у нас законами об охране природы, в дальнейшем будет пол
ностью запрещена добыча камня без одновременного использования 
остающейся при добыче его туфовой мелочи. Необходимо отметить, что, 
если при разработке туфовых месторождений выход камня составляет 
примерно одну' треть от объема добываемой туфовой массы в плотном 
теле, как это уже отмечалось выше, то после дробления оставшейся от 
добычи камня туфовой мелочи в заполнитель, объем его в насыпном ви
де будет примерно равен объему всей выработанной туфовой массы. Это 
означает, что наши туфовые месторождения следует рассматривать как 
источник получения пористых заполнителей в объеме равном их запасам 
и туфовых изделий (штучных камней и плит)—в объеме одной трети этих 
запасов.

Из сказанного следует, что армянские ресурсы туфовых пемзо-шла
ковых и перлито-обсидиановых материалов, в подавляющей своей части 
являются ресурсами не природного штучного камня и облицовочных 
плит, а пористых сыпучих каменных материалов, которые до сих пор 
используются в строительстве только в качестве заполнителей для бето
на или для теплоизоляционной засыпки. Переходя к новым путям исполь
зования пористых каменных материалов, первый вопрос, на который сле
дует ответить это возможность изменения их структуры в заданном на
правлении. ,4 г

Изучение генезиса вулканических пористых каменных материалов 
показывает, что мы можем воспроизвести процесс поризации этих мате
риалов, имевший место при вулканическом извержении, но в несколько 
ином виде. При вулканическом извержении фактором вспучивания магмы 
являлась растворенная в ней вода и резкое падение давления при извер
жении. Вулканические стекла с плотной структурой, содержащие раство-
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ренную в них магматическую воду (обсидиан) подвергаются лоризации 
(вспучиванию), если их подвергнуть кратковременной (почти мгновен
ной) термообработке при температуре 900—1200°. Вспучиванию подвер
гаются при тех же условиях и природные вулканические пористые за
полнители, хотя в них нет магматической воды. Фактором вспучивания 
в данном случае является вторичная вода, образовавшаяся в результате 
гидратации этих заполнителей в течение миллионов лет с момента их 
первоначальной поризации при вулканическом извержении. Известно, 
также, что при отсутствии в вулканических стеклах воды (магматической 
или вторичной), их можно гидратировать искусственно при определен
ном давлении и температуре. , ,

Основываясь на высказанных положениях, были проведены опыты, 
подтвердившие вспучиваемость литоидной пемзы, не уступающую вспу- 
чиваемости перлитов, а также вспучиваемость анийскои пемзы. Есть ос
нования говорить о вспучиваемости туфов и даже вулканических шлаков, 
хотя последние и имеют менее кислый состав. Указывая на возможность 
искусственного изменения структуры туфовых, пемзо-шлаковых и пер
лито-обсидиановых материалов следует одновременно указать на мень
шую стойкость искусственно вспученных материалов по сравнению с при
родными пористыми материалами. Искусственно вспученные материалы 
имеют перепад напряжений в периферийных и внутренних слоях из-за 
неравномерности остывания, а также подвержены регидратации при оп
ределенных условиях, вызывающей увеличение объема материала. В свя
зи с указанным, искусственно вспученные заполнители нередко покрыты 
сеткой трещин и имеют склонность к самораспаду, в то время как при
родные пористые заполнители, за миллионы лет нахождения в естест
венных условиях (после своего образования при вулканических извер
жениях) успели полностью стабилизироваться.

Поэтому, развивая методы искусственного регулирования структуры 
природных вулканических пористых материалов, необходимо одновре
менно уделять серьезное внимание разработке ускоренных методов ста
билизации их свойств.

Природные (также как и искусственные) пористые заполнители со
стоят из зерен разной плотности и это обстоятельство обычно считается 
неизбежным. Однако, существуют уже методы сепарации пористых за
полнителей по плотности, прочности, упругим характеристикам и т. д.

Переход на использование сеперированных пористых заполнителей 
откроет возможность получения в одном и том же месторождении за
полнителей с различными характеристиками прочности и объемного ве- 
са и, главное, возможность получения на их основе бетонов со свойства
ми, весьма мало отклоняющимися от заданных.

Форма зерен природных пористых заполнителей, в особенности и» 
вулканических шлаков, не всегда является удовлетворительной. Острые 
углы и крупные каверны на поверхности зерен приводят к снижению 
прочности бетона и повышению расхода цемента. Известны методы \л\ч 



М. 3. Симонов

шения формы зерен и создания плотной корки на их поверхности путем 
термообработки Существуют и более простые методы улучшения фор
мы зерен заполнителей: обкатка их во вращающихся барабанах или не
посредственно в бетономешалках типа «заячье колесо», в которых при
дание нужной формы зернам заполнителя совмещается с приготовлени
ем бетонной смеси В последнее время выяснилось, что изменение формы 
зерен пористых заполнителей обязательно имеет место и в бетономешал
ках обычных систем. Поэтому при приготовлении бетонной смеси на по
ристых заполнителях режимы работы бетонсмешальных устройств дол
жны устанавливаться с учетом возможности изменения формы зерен и 
зернового состава пористых заполнителей. *

Процессы приготовления бетонной смеси на пористых заполнителях 
приобретают важное значение с точки зрения возможности улучшения 
их свойств Отказ от бетономешалок «свободного падения» и переход на 
бетономешалки принудительного действия стало уже требованием норм. 
Переход от обычного перемешивания к виброперемешиванию бетонной 
смеси получает все большее признание. Еще лучшие перспективы откры
вает переход на приготовление бетонной смеси на пористых заполните
лях в вакуумбетономешалках, т. е. в условиях отсутствия воздуха. Про
грессивными следует считать шприц и торкрет аппараты, совмещающие 
в едином процессе приготовление, транспорт и укладку бетонной смеси 
на пористых заполнителях, в том числе и на вспученных перлитовых за
полнителях При этом можно обеспечить структурообразование бетонных 
смесей с улучшенными качествами.

Большое значение приобретает использование достижений химии в 
деле повышения эффективности природных пористых каменных мате
риалов и бетонов на основе заполнителей из них. Известны методы по
вышения долговечности камней путем использования различных химиче
ских добавок Наметились возможности химической обработки природ
ных заполнителей с целью повышения их прочности, при сохранении их 
объемного веса. В бетонах получают применение химические добавки са
мого различного назначения; замедлители и ускорители схватывания це
мента и твердения бетона; добавки—пептизаторы, регулирующие струк- 
т>р\ цементного камня; электролиты, необходимые при электропрогре
ве легкого бетона; добавки, повышающие водонепроницаемость и моро
зостойкость, добавки противоморозные, антикоррозионные, пластифици
рующие, воздухововлекающие, поризующие и т. д. Особое место в пер- 
' нективах улучшения свойств бетонной смеси и бетонов на пористых за
полнителях принадлежат полимерам. Бетоны на пористых заполнителях 
и полимерных вяжущих можно получить с такими свойствами, с которы
ми невозможно получить на цементных вяжущих. По мере удешевления 
и развития производства полимерных вяжущих, роль бетонов на их ос
нове несомненно будет расти.

Развитие заводской технологии изготовления изделий из бетонов 
на пористых заполнителях чрезвычайно усилило значение ускоренных
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методов твердения бетонов (пропарка, автоклавирование, электропро- 
। рев и др.). Получены некоторые результаты, позволяющие утверждать, 
что можно добиться существенного ускорения и даже почти мгновенного 
затвердевания изделий из бетонов на пористых заполнителях.

Следует еще остановиться на одном направлении использования ар
мянских природных пористых заполнителей. Речь идет о материале, по
лучаемом из молотого туфа в смеси с 10—20% Ту майянской огнеупорной 
глиной, подвергнутой термообработке при температуре около 1200° в те
чение I часа Материал этот, разрабатываемый под руководством ака
демика АН Армянской ССР М. Г. Манвеляна, обладает необычайно вы
сокими конструктивными и теплоизоляционными качествами. При объем
ном весе 500 кг/м3, материал этот имеет прочность на сжатие 75 кг/см2, 
что невозможно получить при бетонах на пористых заполнителях и порт
ландцементе, при известных методах их приготовления.

Ограничиваясь приведенными выше направлениями, позволяющими 
коренным образом улучшить строительные свойства армянских пористых 
каменных материалов, следует отметить, что указанное обстоятельство в 
свою очередь позволит коренным образом повысить эффективность из
делий и конструкций, изготовляемых на основе этих материалов.

5. Перспективы использования армянских пористых каменных 
материалов в промышленности и сельском хозяйстве

Применение армянских пористых каменных материалов в строитель
стве не является единственной возможностью их использования. Наме
чаются новые области их использования, которые со временем мог\ т 
приобрести равное и даже большее значение, чем область их использо
вания в строительстве. Речь идет о перспективах использования их в про
мышленности и сельском хозяйстве.

В качестве наполнителей для резины и пластмасс, фильтров и т. п. 
пористые каменные материалы в промышленности начинают использо
ваться уже сейчас. Но более важным направлением должно стать ис
пользование этих материалов в промышленности в качестве ситаллов. 
Выше уже указывалось, что армянские туфовые, пемзо-шлаковые и пер
лито-обсидиановые материалы представляют собой вулканическое стек
ло. В нашей стране разработаны методы управляемой кристаллизации, 
позволяющие создавать равномерную поликристаллическую структуру в 
аморфном стекле, превращающее его в новый стеклокристаллический ма
териал, называемый ситаллом. Для превращения стекла в стеклокри
сталлическое состояние его подвергают термической обработке при осо
бом режиме. До настоящего времени внимание уделялось шлакоситал- 
лам, получаемым на основе металлургических шлаков. Оказалось, что 
из них можно получать самые разнообразные изделия не только для 
строительных целей, но и электротехнической, химической, горной и дру
гих отраслей промышленности. Возникла задача: создание новой отрас-
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ли промышленности-ситаллургии, которая наряду с металлом будет 
перерабатывать всю руду. При этом металлургические заводы превра
тятся в металлоситаллургические заводы.

Совершенно ясно и это уже подтверждено опытами, что все относя
щееся к шлакоситаллам, может быть распространено и на петроситал- 
лы на основе армянских пористых каменных материалов, Указанные ма
териалы, также как и плотные вулканические породы, такие как базальт, 
станут действительно неисчерпаемым сырьем для производства самых 
разнообразных изделий из петроситаллов: стеновых панелей и панелей 
для совмещенной кровли, облицовочных плит и волнистых кровельных 
материалов, труб для сантехники и труб для холодной и горячей воды, 
стекловолокна и стеклопластиков, искусственных шерстяных тканей и 
ваты с высокими теплоизоляционными свойствами и т. д.

С развитием производства стеклопластиков отпадает необходимость 
в использовании для армирования бетонных конструкций металлических 
стержней. Армирование будет производиться стержнями из стеклопла
стиков. Легкие бетоны на основе пористых каменных материалов, арми
рованные стержнями из стеклопластинок, изготовленных также из ар
мянских пористых каменных материалов — такова возможная перспек
тива видоизменения железобетона в Армянской ССР.

Несмотря на всю важность перспективы использования армянских 
пористых каменных материалов в промышленности, есть еще одна об
ласть, которая быть может является еще более увлекательной и важной. 
Это использование пористых каменных материалов в сельском хозяйстве 
для облагораживания структуры почв, с целью повышения их урожай
ности.

Особенностью пористых каменных материалов является то, что при 
их водонасыщении, вода, проникающая внутрь капилляров вытесняет 
только незначительную часть воздуха, заключенного в них. Большая 
часть его проталкивается от периферии к центру и сжимается во вну
тренних слоях пористых каменных материалов. Поэтому в почвах пори
стые каменные материалы могут быть использованы как аккумуляторы 
воды и воздуха.

Полезность использования пористых каменных материалов в сель
ском хозяйстве установлена давно. В США, где в 1960 г. производство 
вспученного перлита составило около 3 млн. м3, для нужд сельского хо
зяйства его затрачивалось около 200 000 м3. Итальянская фирма «Пер- 
лито» для нужд сельского хозяйства выпускает разновидность вспучен
ного перлитового песка укрупненных размеров «агролит» Этот материал 
в Италии используется в основном в цветоводстве и садоводстве.

По литературным данным, вспученный перлит и вспученный верми
кулит используются в сельском хозяйстве в качестве водоудерживающе
го и улучшающего структуру почвы, компонента, а также в качестве про
водника, растворимых в воде удобрений и ядохимикатов.. Эти материа
лы предохраняют корни растений летом от перегрева и зимой от пере
охлаждения. Имеются также указания о том, что вспученный перлит в
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садоводстве используется в качестве компонента для ускорения роста ра
стений в питомниках, для равномерного ввода в почву химических удо
брении и ядохимикатов, а также кондицирования почвы В СССР, рабо
ты по изучению эффективности применения вспученного перлита в сель
ском хозяйстве ведутся во многих пунктах.

Еще в 1957 г., по предложению академика АН Азербайджанской ССР 
М. Л. Каткая, в Институте почвоведения и агрохимии Академии наук 
Азербайджанской ССР были проведены опыты по применению перлита 
во вспученном и в природном состоянии и трахилипарита в сельском хо
зяйстве. Означенные материалы, вводились в разных количествах в гли
нисто-сероземно-луговые почвы, на которых сеялась кукуруза. Было 
установлено, что на развитие растений оказывают положительное дей- 
ствие как природные пористые каменные материалы, так и вспученный 
перлит. Вес сухого стебля и корня в процентах к контрольному оказал
ся: при трахилипарите—142%, при природном перлите — 226% и при 
вспученном перлите — 276% (в шести повторных опытах). Опыты эти 
подтвердили также существенное повышение водоудержнвающей способ
ности почвы. До сих пор речь шла преимущественно о перлите, под ко
торым понимался искусственно вспученный из вулканического водосо
держащего стекла пористый каменный материал или о вспученном вер
микулите, получаемом путем термообработки железистой слюды.

Армянская ССР, как уже указывалось выше, располагает наиболее 
богатыми в Союзе запасами сырья месторождениями перлита. Но Ар
мянская ССР располагает еще большими, можно сказать, практически 
неисчерпаемыми запасами природных пористых каменных материалов, 
также происходящих из кислых вулканических водосодержащих стекол, 
но уже вспученных в природном виде. Это —пемзы, вулканические шла
ки и туфы.

Перечисленные материалы имеют различную степень пористости, 
обычно меньшую, чем у вспученных перлитов, но есть и такие, как на
пример, ириндская пемза, которая по пористости не уступает вспученно
му перлитовому щебню. В то же время все эти природные пористые ка
менные материалы, вспучившиеся при вулканическом извержении 
десятки миллионов лет тому назад, как уже указывалось выше, в настоя
щее время имеют вполне устойчивую структуру, в то время как вспучен
ные перлиты, в особенности щебни, имеют сильно трещиноватую струк
туру и не имеют еще установившихся свойств.

Наряду с указанным, преимущества природных пористых каменных 
материалов заключаются в их экономических показателях — они не толь
ко не нуждаются в затратах на вспучивание, как это имеет место в слу
чае перлитов и вермикулитов, но что в ряде случаев материалы эти яв
ляются неиспользуемыми отходами при добыче основной продукции. Так, 
например, в настоящее время в Армянской ССР. в туфовых карьерах, вы
брасывается в отходы, без переработки в заполнитель, около I млн. м’ 
туфовой мелочи.
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Из сказанного легко заключить, что если п некоторых странах, в ча
стности в США, где природных пористых материалов очень мало, в 
сельском хозястве используют вспученный перлит, то в Армянской ССР 
имеются исключительно благоприятные условия для использования в 
сельском хозяйстве можно сказать почти даровых природных пористых 
каменных материалов. Выгоды от примешивания к почвам природных 
пористых каменных материалов, также как и вспученных перлитов, бу
дут следующие: удобство равномерного введения в почвы удобрений и 
ядохимикатов, в том числе гербицидов; повышение теплоизоляционных 
свойств почвы (защита корней растений от перегрева летом и от пере
охлаждения зимой); увеличение водоудерживающей способности почвы 
и улучшение ее кондиционирования; уменьшение числа поливов- Помимо 
этого, как показывают опыты по созданию микросадов на камнях, пори
стые каменные материалы сами могут служить источником питания ра
стений за счет их минералов, растворенных кислотами.

В условиях Армянской ССР, где существует дефицит поливных вод. 
одна только возможность уменьшения числа поливов могла бы полно
стью окупить затраты на примешивание к почвам пригодных пористых 
каменных материалов.

В связи с изложенным, в течение последних лет в Армянской ССР 
очень сильно возрос интерес к вопросу о влиянии камня на урожайность 
наших почв. Опыты эти ведутся в различных направлениях. В случаях, 
когда почвы являются каменистыми, очень важно установить процент и 
размеры камней, которые могут быть оставлены в почве без ущерба для 
ее урожайности. В этом отношении важное значение имеют опыты, про
водимые академиком Г. X. Агаджаняном, по изучению влияния содержа
ния камней в почвах на их урожайность при посевах фасоли, гороха и 
других культур. Уже установлено, что полное изъятие из каменистых 
почв всех камней вовсе не соответствует максимальной урожайности этих 
почв. При таких почвах оптимальным может оказаться решение, когда 
после извлечения машинами крупных камней, часть из них после дроб
ления будет примешана обратно к этим же почвам.

В случаях не каменистых почв, в особенности при глинистых почвах, 
эффективным является примешивание к ним природных пористых камен
ных материалов, перечисленных выше. Выбор того или иного вида по
ристого каменного материала будет зависеть от дальности расстояния 
возки, масштаба работы предприятия, добывающего данный вид пори
стого каменного материала и т. д. Опытами по установлению эффектив
ности примешивания к почвам природных пористых каменных материа
лов занимаются НИИКС, Институт виноделия, виноградарства и плодо
водства и другие организации.

Наконец, следует указать на использование природных пористых ка
менных материалов без почв. Примером такого использования этих ма
териалов в сельском хозяйстве являются опыты академика АН Армян
ской ССР Г. С. Давтяна по применению туфовых и шлаковых материа
лов вместо почв при гидропоническом выращивании овощей.
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Рассматриваемая проблема в условиях Армянской ССР относится к 
числу таких, для решения которой особенно требуется объединение уси
лий ученых разных специальностей и первоочередное внимание руковод
ства Академии наук Армянской ССР.

Заключение

Как показано выше, в течение истекшего двадцатилетнего периода 
существования Академии наук Армянской ССР, сделан важный вкладе 
дело изучения ресурсов природных пористых каменных материалов и 
расширения их использования в строительстве. Однако, накопленный за 
этот же период научный задел дает основание утверждать, что в течение 
ближайших десятилетий, нашим ресурсам пористых каменных материа
лов предстоит сыграть неизмеримо более важную роль и не только в 
строительстве, но и в промышленности и в сельском хозяйстве. Роль нах- 
ки, которая в условиях коммунистического строительства становится не
посредственной производительной силой, наилучшим образом будет про
демонстрирована на примере использования каменного изобилия в на
шей республике. Нет сомнения, что советский человек, вооруженный до
стижениями передовой науки, полностью реализует описанные выше пер
спективы и действительно превратит изобилие камня в нашей республи 
ке из источнка ее бедности, в один из неиссякаемых источников ее бо
гатства

О том, как будут реализованы намеченные перспективы и о том, ка
кие новые перспективы будут выявлены и реализованы в будущем в об
ласти использования природных пористых каменных материалов, я буду 
счастлив доложить общему собранию Академии наук Армянской ССР в 
следующий раз, когда будет отмечаться второе двадцатилетие ее суще
ствования.

Армянский институт Поступила 18А 1964.
стройматериалов и сооружений

Մ. ft. ՍՒՄՈՆՑԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԾԱԿՈՏԿԷՆ ՔԱՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆ8 ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ*

• Զեկուցում Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի գոյության 20.ամ յակին ներ

ված 1903 թ. դեկտեմբերի 25‘ին կայացած ընդհանուր ժողովումէ

Ամփոփում

Քարի առատությունը Հայաստանում գարեր շարունակ համարվում էր 

նրա աղքատութ յան աղբյուրը։ Ներկայումս կատարված բագմակողմանր լ 
տահևտազոտական աշխատանքների հետևանքով — այկակա ն //«///• ծս.-. տկէ 

քարային նյութերը (բազմատեսակ տուֆերը, պեմ ղաները, Հրաբխային 
յակնեըր, պերյիտները և այլն) ստացել են լայն օգտագործում շինարարու-
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թքան մեք, ինչպես ռեսպուբլիկայի ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից 
զուրս: Ծակոտկեն քարային նյութերի և նրանց Հիման վրա բհտոնային և եր. 
կաթբետոնային շինարարության մեջ առաջադիմական շինվածքների և կոնս֊ 
տրուկցիաների կիրառման դործում Հայկական 11111)' զբաղեցնում է առավել 

առաջավոր տեղ: Նշելով Հայկական ՍՍւԴ֊ի Գիտությունների ակադեմիայի 20. 
ամքակր, պետք է շեշտել այն մեծ ներդրում ր, որը նա արել է բնական ծակոտ, 
կեն քարային նյութերի ռեսուրսների հայտնաբերման , նրանց հատկություննե . 
րի և շինարարության մեջ օ դտ ա զործ մ ւսն մեթոդների ո ւս ումն ա ս ի ր մ ան զոր

֊արկավոր ( նշել, որ ստացված դիտա վյալներր թույլ են տալի ո

պնդել, որ մեր բնական ծակոտկեն քարա յին նյութերի անսպառ ռեսուրսն երբ 
հետադասում կարող են խաղալ անչափ ավելի մե ծ ղեր ոչ միայն շինարարու. 
խա՛ս ասպարեզում , այլև արդյունաբերության և դյուղսւտնտ ե ս ութ յան մեջ։

Արզյոլնարերութ քան մեջ ծ ակոսւկեե քարային ն յութերը արդեն օդտա֊ 
սո րծվում են որպես լցիչներ ռեզինի պ լա ս տ մ ա ս ս ան ե ր ի ւծ ե ջ 9 ինչպես նաև

որպես զտիչներ: (՝այց նրանց օդտազո վել կարևոր ուղղությունը

պետք է դառնան սիտալներր—նոր ւսսլակե բյոլրեղային նյութերը: Պետրոսի֊ 
տալնեբից կսլատրաստվեն ոչ մ ի ա քն բազմաթիվ շինարարական դետալներ, 
տյլև ապակե մանրաթել և ապակե պլաստիկներ, արհեստական բրդյա դործ֊ 

վածքներ և բամբակներ ջե րմ ա մ ե կուս ի չ բարձր Հատկություններով և ա լլն:
Կարելի է պատկերացնեք, որ Հետազւսյում անդամ երկաթե ամրանր բե֊ 

տոՆե Լ ոնստրուկցիաներում կւիոխարինվի քարային նյութերից սլատրաստւքած 
ապակե պլաստիկա յի ամրանով: Աււանձն ապես հետաքրքրություն է Ներկայադ֊ 

նում ծակոտկեն քարային ն յոլթ ե ր ր զյո լղա տն տ ե ս ո ւթ յ ան մեջ հողի բերքա

տվության բարձրացման »ամար օ դտ ա զործման հեռանկարը, նրանց ո րոշա կի 
քանակով Կողի մեջ մտցնելր կբարձրացնի Կողերի ջե ր մ ա պ ա Հ ս/ան մ ան ընղու֊ 
նակոլթյունր, Նրանց կ ոն զ ի ց ի ոնո լլ) ր և կն վա ղե ցն ի ջրելու անԿրամեշւո ք ա Ն ա - 

կապահովի հողի մեջ պարարտանյութեր և թ ո լյն անյ ո ւթ եր մտցնելու հար֊ 
մ արությունը, կբարձրացնի Կողերի ջե րմ ամ եկուս ուղ ի չ Հ ա տ կո ւթ ո ւնն ե ր ր , բույ

սերի արւ) ատսերի զեր տաքացումից ամռանր և դեր սառեցումից ձմուսնր 
պաշտ պան ելու Նպատակով և աղն։

Այս բո/որր ասում է այն մասին, որ դիտական հետազոտությունների և 

զ իտ ութ յան նվաճումների պրակտիկայում Օդտադործւք ան հետազա ղտրզա զ֊ 
Սան հետևանքով քարի առատությունը մեր ռեսպուբլիկայում աղքատության 
աղբյուրից ԿետղԿեւոե կդառնա Նրա հարստության անսպառ աղբյուրներից 
մե կր։

Ինչպես անցած 20-ամյակոլմ, այդ հեռանկարների իրազո 
կական ԱՍ ԻՒ Ակադեմիային կպատկանի առաջատւսր զերր։

րծմւսՆ մեջ Հա յ֊


