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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Т. А. 1ПЕХОЯН

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИН ШЕНГАВИТСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Шенгавнтское месторождение глин является наиболее крупным 
в районе города Еревана.

На базе этих глин в 1939 г. был построен кирпично-черепичный 
завод для удовлетворения нужд г. Еревана и ближайших районов в 
таких необходимых материалах, как кирпич, черепица, керамические 
трубы.

Однако, в течение всего периода эксплуатации завода, выпускае
мая продукция была низкого качества, одной из причин которого бы
ла высокая чувствительность к сушке. Вопрос изучения данного сырья 
становится более актуальным, в связи с предстоящим пуском завода 
керамических труб. Состав и строение глин Шенгавитского месторо
ждения п освещаются в настоящей статье.

Район Шенгавитского месторождения глин представляет собой 
равнину, сложенную аллювиальными отложениями, образование кото
рых связано с существовавшим здесь когда то крупным водным бас
сейном-

В литологическом отношении по всей толще обеих участков мож
но отметить три основные разновидности:

1. Верхний, выходящий непосредственно на дневную поверхность, 
слой высокоиластнчной глины от темнокоричневого до темножелгого 
цвета.

2. Ниже залегает менее пластичная тощая глина светлой окрас
ки, илистого характера, с прослойками песка и галечника.

3. Подстилающим слоем является мелкозернистый песок, заклю
чающий в себе гальку и галечный слой.

Для изучения строения глин Шенгавитского месторождения бы
ли отобраны три характерные пробы: две—пластичной разновидности 
и одна-тощей разновидности.

В табл. I приводятся данные химического анализа глин Шенга
витского месторождения. Как видно нз таблицы, все три пробы име
ют примерно одинаковый химический состав. Глины содержат повы
шенное количество окиси кальция. Судя но содержанию СО2 большая 
часть окиси кальция присутствует в виде известняка. Содержание оки
си железа и щелочей—высокое. Гранулометрический анализ проводил-
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ся по методу И. И. Горбунова [1]. Данные по гранулометрическому 
анализу приводятся в табл. 2.

Пробы I и II имеют примерно одпйаковый гранулеме:рический 
состав. Количество коллоидной фракции доходит до 50”,,, вследствие 
«гего они должны обладать повышенной чувствительностью к сушке. 
В этих пробах пелитовая фракция (меньше 0,01 зеи) составляет 63,06— 
65.24%, а алевритовая (0,1 -0,01 .«.«)—15,9—14,-18%. Следовательно 
ст р у кту р а а л е в ро • । ։ е л 1г. Ов ан •

В пробе 111 ле. иловая фракция составляет 47,7%. алевритовая— 
20,88%, псаммитовая (больше 0,1 леи) —17,2:*%; следовательно струк
тура псаммо-алевро-пслитовая.

Таблица 1 
Химический ПОСТОВ

Таблица 2
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1 1 1.-11 3,57 15.09 6,21 8,38 46,93 1,54 83,13 16,84
2 п 0.61 3,60 14 48 5,77 8.71 49,75 1,01 83,93 16.02
3 III 1.90 15,39 20.88 5.79 8,34 26,96 6,61 85,81 14.15

Минералогическое исследование фракции меньше 0,01 мм пока
зало, что основными породообразующими минералами глин Шенгавйт- 
ского месторождения являются глинистые минералы; бейделит и гид
рослюда.

Проба I. в основном, состоит из гидрослюды типа часов-ярской 
глины, образовавшейся за счет изменения мусковита.
. При действии метиленовым голубым красителем, суспензия ок
рашивается в фиолетовый цвет, который при добавке КС1 становится 
бирюзово-голубым. При этом наблюдается серовато-зеленый оттенок, 
что говорит о присутствии в породе, как органического вещества, так 
и в незначительном количестве минерала бейделита.

Под микроскопом агрегаты гидрослюды имеют, в основном, уд-
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линейную форму с плохо выраженными линиями спаянности; показа
тель преломления варьирует от 1,550 до 1,359.

Пробы 1! и 1П, в основном состоят из минерала бейделита.
Показатель преломления агрегатов бейделпта 1,552—1.560. Фор

ма чешуек, в основном, изометрическая, иногда более удлиненная с 
неровными очертаниями. Чешуйки изотропны или слабо шш .отрог,?:ы.

Бейделит образовался за счет изменения гидрослю.’ ы часов-яр- 
ского типа, о чем свидетельствуют наблюдаемые пол микроскопом из
мененные чешуйки гидрослюды. Встречаются также редкие зерна као- 
лиши а и мусковита.

[ Чешуйки мусковита совершенно анизотропны с показателем яре- 
ломлення 1,559—1,600.

В пробе II очень редко встречаются чешуйки разбухающего бей- 
двлита.

Во фракции 0,25—0,01 мм всех проб обнаружены следующие ми
азы (в порядке убывания): плагиоклазы, ква|

гиперстен, авгит, хлорит., диопсид, лимонит, гема; пт. глаукофан, и-ык- 
новеаная и базальтическая разности роговой обманки, биотит, с֊.-рпеи- 
тин. циркон, доломит и вулканическое стекло-

Наряду с минерало-петрографическим исследованием глин П1ен- 
гзвитского месторождения был проведен комплексный термоапалнз.

Скорость подъема темпера։уры 7.4 8 /.иь-.т.
На рис. 1 и 2 приведены кривые нагревания, обезвоживания и 

усадки проб глии шенгавитского месторождения*.
Кривые во пробам I и II характеризуются четырьмя эндо.ермп-

* Из рис. 1 помещены кривые характеризующие пробу 1; по пробе II кривые 
Йе приводятся в виду их идентичности.
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ческими эффектами при 190—230°, 610—680°, 7'0—760°, 800—860°.
Первый эндотермический эффект соответствует удалению адсорб

ционной влаги. Размер пика указывает на гидрофильные свойства и 
высокую дисперсность. Второй эндотермический эффект при 610 -680° 
можно отнести за счет присутствия гидрослюды. Третий и четвертый 
эндотермические эффекты в интервале температур 730 760' г. 800 - 
860 соответствуют удалению воды из кристаллической решетки монт
мориллонита и разрушению кристаллической структуры. Непосред
ственный переход последнего эндотермического эффекта в неболь
шой экзотермический при 870—910 является характерным как для 
гидрослюд, гак и для минералов монтмориллонитовой группы и объяс
няется образованием нового кристаллического вещества. В разновид
ностях 1 и II’ присутствует также карбонат кальция, эффект диссоциа
ции которого сливается с эндотермическим эффектов разрушения кри
сталлической решетки монтмориллонита. На присутствие кальцита ука
зывает возвращение кривой к нулевой линии после эндотермического 
эффекта при 800—860° и некоторое повышение дифференциальной 
записи над нулевой линией после эффекта. Понижение температуры 
диссоциации по сравнению с чистым кальцитом объясняется неболь
шим содержанием кальцита в смеси [2]. Согласно последним исследо
ваниям Л И. Цветкова [3] это понижение температуры объясняется 
уменьшением парциального давления СО2 при разбавлении карбонатов.

Исходя из термических характеристик можно заключи։ ь. что Ос
новными минералами проб I и П являются монтмориллонит и гидро
слюда, причем последняя присутствует в подчиненном количестве.

Кривая нагревания пробы III характеризуется тремя эндотерми
ческими эффектами при температурах 170°. 560' и 830°.

Величина первого эндотермического эффекта проб։.. (II меньше, 
чем проб I и II,что указывает на меньшее содержание адсорбционной 
влаги и меньшую дисперсность Второй и третий эндотермические 
эффекты соответствуют удалению конституционной влаги и разруше
нию кристаллической решетки минералов монтмориллонитовой группы. 
Экзотермический эффект при 875 соответствует образованию но
вого кристаллического вещества и его можно объяснить присутствием 
гидрослюды и минералов монтмориллонитовой группы. Эффект диссо
циации карбоната кальция сливается с третьим эндотермическим эф
фектом.

Судя по характеру кривой, доминирующим минералом является 
минерал группы монтмориллонита — бейделит, термограмма которого 
отличается от термограммы монтмориллонита меньшим количеством 
адсорбированной влаги и более низкой температурой второй эндотер
мической реакции.

Кривые обезвоживания всех проб аналогичны. Согласно этим кри
вым, удаление влаги протекает непрерывно, но с переменной ско
ростью. До температуры 230՜ происходит удаление адсорбированной
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Рис. 2. Термограмма, кривые усадки и обезвоживания пробы III.

влаги. Затем начинается выделение межпакетной конституционной 
влаги, продолжающееся до температуры 800՞.

Характер кривых обезвоживания соответствует характеру кривой 
обезвоживания минералов монтмориллонитовой группы. Участок кри
вой, соответствующий наибольшей скорости выделения конституционной 
влаги несколько сдвинут в область более высоких температур, что 
можно объяснить наличием карбоната кальция и его диссоциацией.

.Дилатометрические кривые проб I и II одинаковы.
При температуре 170 230 происходит усадка (0.5—0,7%), со

ответствующая удалению адсорбированной влаги, затем размеры об
разца почти не меняются до начала усадки спекания (8С0е). Низкая 
температура начала усадки спекания характерна для глин монтморил
лонитовой группы [4]. При температуре выше 1000° начинается рас
ширение образца, что можно объяснить наличием гидрослюды и каль
цита, характеризующихся расширением при температуре 970—980°.

Дилатометрическая кривая пробы III имеет усадку сушки (0,3%) 
при температуре удаления адсорбционной влаги. При температуре 830° 
дилатометрическая кривая показывает усадку спекания, которая не
значительно увеличивается до температуры 1100' и затем происходит 
резкая усадка образца.

По характеру дилатометрических кривых можно заключить, что 
все пробы содержат минералы монтмориллонитовой группы и гидро
слюду. Отсутствие на дилатометрической кривой скачка расширения 
при температуре 575° указывает на то, что глины содержат неболь
шое количество песка (меньше 10%).
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Характерные данные рентгенранализа приведены в табл. 3.

Характерные линии рентгенограмм
Таблица 3

Проба 1
Фракции меньше 
0.01 мм пробы 1 

(.отмучив.6, цис)
Проба 11 Проба 111

ал 1 ал 1 с!А 1 ал 1

— __ _ — 4,00 слаб.
— — 3.58 сред. — 3,53 —

2.30 сред. 2,27 слаб. 2,31 Сред. 2.29 сняьп.
1,77 —£ — 1.78 1.78 средн.
1,69 оч. сл. 1.70 с л.:б. 1,70 04. ел. 1.71 оч. сл.
1.65 сляб. 1,66 1.67 слаб. 1,66 слаб.
1,49 силья. 1,48 Силья. 1,50 СИЛЫ1. 1.49 силья.
1.24 слаб. 1,24 слаб. 1,23 слаб. 1.25 слаб.

Наряду с тремя пробами, рентгенографически исследовалась так
же фракция меньше 0,01 мм пробы I. Наличие линии: 1,66—1,68, 
1,49 — 1,51 и 1.24—1.26Л по тверждает присутствие минералов монтмо- 

о 
рнллонптовой группы. В пробе III имеется также и линия с 4.00А 
слабой интенсивности, характерная для монтмориллонита.

Из линий других глинистых минералов имеются линии каолини
та: 2,30-2,35, 1,77 1.78А. 

о
Во фракции меньше 0,01 мм имеется также и линия 3,58А 

средней интенсивности, характерная для каолинита. Ослабление ин
тенсивности линии обусловлено незначительным содержанием каоли
нита.

Наличие гидрослюд по рентгенограммам определить трудно, так 
как. в зависимости от происхождения гидрослюды и от стадии разло
жения. полученные рентгенограммы могут иметь сходство с одной из 
рентгенограмм слюды, каолинита и монтмориллонита.

Конструкция камеры не позволила определить линии с (1 боль
шим, чем 4,55А. поэтому нельзя на данной сталии с уверенностью 
утверждать о преобладании того или иного минерала, так как отсут- 

о 
ствуки такие наиболее характерные линии, как 14 -17Адля моитмо 

о о
риллоаита, 10,1 А для мснотермига и 7,01֊-7,10А для каолинита.

Емкость обмена является одной из характерных величин для гли
нистых минералов.

Исследование состава обменных катионов для глин Шенгавптско- 
го месторождения дало следующие результаты:

для пробы 1 —Ха—5,4 мг экв, М£- 17,03 мг экв 
Са—8,7? „ на 100 г глины;
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для пробы II—К՛ а —8,6 мг экв, 

Са- 8,12 „

для пробыIII -№ — 7.<5 мг экв, 

Са - 10,62 „

Ма—15,6 мг экв, 

на 100 г глины;

М$—13,00 мг экв, 

на 10° г глины.
Общая емкость обмена составляет 31 32 мг экв на 100 г глины,

«по, в основном, соответствует емкости 
рослюднстых ГЛИН.

обмена для большинства гид-

Выводы

На основании исследования физико-химических свойств глия Шеи- 
ганвтского месторождения можно сделать следующие выводы: глины 
относятся к легкоплавким, кирпичным, с высоким содержанием колло- 

(идвой фракции.
I Структура глин алевро-пелитояаяи псаммо-алевро-пелитовая. Ос

новными породообразующими минералами являются минералы группы 
монтмориллонита и гидрослюды. Подчиненным минералом является 

Паолини.
Минералогический состав глин обусловливает их высокую чув֊ 

стшельность к сушке и подтверждает необходимость внедрения от- 
। ощающнх добавок, как наиболее эффективных.

Последний вопрос будет освещен н следующем нашем сообще- 
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