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 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Учебное пособие составлено в соответствии с учебными программами 

подготовки студентов строительных специальностей вузов по курсу «Мате-
риаловедение. Технология конструкционных материалов». Данный курс 
является базисным для изучения других специальных дисциплин: строи-
тельные конструкции, технология строительного производства, архитектура 
и других. Поэтому овладение знаниями по этому курсу служит залогом ус-
пешной профессиональной подготовки специалистов строительного про-
филя. В то же время решение указанной проблемы встречает определенные 
трудности в связи с большим объемом сведений по данной дисциплине и 
обширностью соответствующих учебников, их недостаточным количест-
вом; особенно вследствие многочисленных изменений в нормативных до-
кументах, появления новых научно-технических разработок в области 
строительных материалов и изделий. 

Целью настоящего учебного пособия является сжатое систематизиро-
ванное представление основных сведений преимущественно материаловед-
ческого плана на современном научном и в то же время доступном для сту-
дентов уровне. В связи с возрастающим значением транспортного 
строительства значительное внимание в пособии уделено такому важней-
шему дорожно-строительному материалу, как асфальтобетон, а также би-
тумным вяжущим. Рассматриваются перспективы развития строительных 
материалов с точки зрения использования техногенных отходов или вто-
ричных ресурсов, а также местного сырья при их получении, снижения 
энергоемкости и повышения качества продукции.  

Данные о технологических процессах приведены в минимально необ-
ходимом объеме. Достижение сжатости представляемого материала потре-
бовало отказа от использования большого объема иллюстративного мате-
риала. Поэтому данное пособие является не альтернативой существующим 
учебникам по курсам: «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» и «Строительные материалы», а их, по глубокому убеждению 
авторов, полезным и необходимым дополнением.  

Авторы выражают искреннюю признательность заведующему кафед-
рой «Строительные материалы» Московского государственного строитель-
ного университета доктору технических наук профессору В.В. Козлову; 
заведующему кафедрой «Строительство, строительные материалы и конст-
рукции» Тульского государственного университета, советнику РААСН док-
тору технических наук профессору А.А. Трещеву; доктору технических 
наук профессору кафедры «Строительные материалы» Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного универси-
тета Ю.Г. Мещерякову за полезные замечания по содержанию пособия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Общие сведения. Строительное материаловедение является наукой о 
строительных материалах и изделиях. Без достаточных знаний о многочис-
ленных разновидностях строительных материалов, способах их производ-
ства и качественных показателях, методах их правильного хранения и ис-
пользования невозможно проектировать и строить здания и сооружения, 
реконструировать или ремонтировать их, выполнять научно-технические 
разработки в области строительства. 

Строительные материалы — это основа строительства. В общих сметах 
строительных объектов на стоимость материалов обычно приходится  
50-65 %, поэтому экономия при строительстве объекта во многом зависит 
от эффективности применения строительных материалов и изделий и пра-
вильного их выбора. Использование строительных материалов должно ба-
зироваться на прочных знаниях о производстве, показателях качества, ме-
тодах проверки основных свойств материалов в лабораторных и 
производственных условиях, их эффективных областях применения. Успе-
хи практики производства и применения строительных материалов во мно-
гом зависят от того, в какой мере она учитывает научные положения взаи-
мосвязи состава и структуры (строения) материалов с их свойствами, а 
также, насколько уровень технологии и качественных показателей соответ-
ствует мировым достижениям в данной отрасли. 

Наука и производство строительных материалов имеют глубочайшую 
историю развития. Возникновение науки и каждый этап ее развития всегда 
были обусловлены производством. В свою очередь, развитие производства 
являлось следствием возрастающих потребностей в материалах для строи-
тельства у общества. 

Классификация строительных материалов. Исходя из условий ра-
боты материалов в сооружении, их можно разделить на две группы: 

1. Конструкционные материалы универсального типа: а) природные 
каменные материалы; б) искусственные каменные материалы обжиговые 
(керамика, стекло, ситаллы) и безобжиговые на основе вяжущих веществ 
(бетон, железобетон, строительные растворы); в) металлы (сталь, чугун, 
алюминий, сплавы); г) полимеры; д) древесные материалы. 

2. Строительные материалы специального назначения, необходимые 
для защиты конструкций от вредных воздействий среды, а также для по-
вышения эксплуатационных свойств и создания комфорта: а) теплоизоля-
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ционные; б) акустические; в) гидроизоляционные; г) отделочные; д) анти-
коррозийные и др.  

Техническое регулирование и стандартизация строительных мате-
риалов и изделий. В соответствии с законом РФ «О техническом регули-
ровании», вступившим в действие с 1 июля 2003 года, правовое регулиро-
вание отношений в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции, а также регулирование отношений в 
области оценки соответствия обеспечивается техническим регулированием. 
Основным нормативным документом в области технического регулирова-
ния, имеющим силу закона, является технический регламент.  

Технический регламент — нормативный документ, устанавливаю-
щий обязательные для применения и исполнения требования к продукции, 
процессам производства, эксплуатации и другим объектам технического 
регулирования и принимаемый в целях безопасности граждан, имущества, 
окружающей среды, животных и растений. 

Стандартизация — это установление и применение правил с целью 
упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при уча-
стии всех заинтересованных сторон при соблюдении условий эксплуатации 
и требований безопасности. Результатом работы по стандартизации являет-
ся принятие стандарта.  

Стандарт организации – документ, который разрабатывается и ут-
верждается самой организацией в соответствие с действующим в ней по-
рядком. 

Общероссийские классификаторы технико-экономической и соци-
альной информации - документы в области стандартизации, распределяющие 
технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее клас-
сификационными признаками на классификационные группировки. 

Свод правил – документы в области стандартизации, в которых со-
держатся технические правила и (или) описание процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции. 

Национальную систему стандартизации составляют: 
−   национальные стандарты, к которым в России относят государст-
венные стандарты (ГОСТ Р) и межгосударственные стандарты стран 
СНГ (ГОСТ), введенные в действие  до 1 июля 2003 г.; 
− правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандар-
тизации;  
− стандарты организаций;  
− общероссийские классификаторы технико-экономической и соци-
альной информации; 

- своды правил. 
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При разработке национальных стандартов как основу используют ме-
ждународные стандарты международной организации по стандартизации 
(ИСО), международной электротехнической комиссии (МЭК) и др., за ис-
ключением случаев, когда такое применение признано по тем или иным 
причинам невозможным. 

Большинство стандартов на строительные изделия и материалы — это 
стандарты технических требований и стандарты на методы испытаний. 
Стандарты технических требований нормируют показатели качества, на-
дежности и долговечности продукции, ее внешний вид.  

Кроме стандартов в строительстве действует система нормативных до-
кументов, объединяемая в «Строительные нормы и правила» (СНиП) и 
«Свод правил» (СП), которые представляют собой свод норм и правил по 
проектированию, строительству и производству строительных материалов, 
изделий и конструкций, а также зданий и сооружений.  

В целях повышения качества продукции, конкурентоспособности про-
дукции, работ и услуг на российском и международном рынках осуществ-
ляется удостоверение соответствия продукции, процессов производства и 
иных объектов технического регулирования техническим регламентам, 
стандартам и условиям договора.  

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 
добровольной сертификации — установления соответствия националь-
ным стандартам, стандартам организаций и условиям договора.  

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в фор-
мах декларирования о соответствии и обязательной сертификации — 
установления соответствия техническим регламентам. 

При проектировании, изготовлении строительных изделий и конструк-
ций, возведении сооружений пользуются единой модульной координаци-
ей размеров в строительстве (МКРС) на базе основного модуля, равного 
100 мм (1М). На практике используют как укрупненные модули (60М, 30М 
и др.) — при проектировании зданий, так и дробные (1/2М, 1/5М, 1/10М  
и др.) — при изготовлении строительных элементов. 
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1. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Состав строительных материалов 

Строительные материалы характеризуются химическим, минеральным 
и фазовым составами.  

Химический состав строительных материалов определяет деление 
их на органические материалы (древесные, битум, пластмассы и т.п.), ми-
неральные материалы (бетон, цемент, кирпич, природный камень и т.п.) и 
металлы (сталь, чугун, алюминий). Химический состав позволяет судить о 
других технических характеристиках (биостойкость, прочность и т.п.). Хи-
мический состав некоторых материалов (неорганические вяжущие, камен-
ные материалы) часто выражают количеством содержащихся в них окси-
дов. Оксиды, химически связанные между собой, образуют минералы, 
которые определяют минеральный состав материала.  

Минеральный состав показывает, какие минералы и в каком количе-
стве содержатся в материале. Этот состав непосредственно определяет 
свойства материала. Например, большее содержание в портландцементе 
такого минерала, как алит, ускоряет твердение, повышает прочность це-
ментного камня. 

Фазовый состав (по агрегатному состоянию) пористого материала ха-
рактеризует количество твердого вещества (твердой фазы), образующего 
стенки пор («каркас» материала), и пор, заполненных воздухом (газовой 
фазой) и (или) водой (жидкой фазой). Соотношение между указанными фа-
зами определяет баланс внутренних сил взаимодействия структурных эле-
ментов и во многом свойства материала. 

 
1.2. Структура строительных материалов 

Под структурой, или строением материалов как физических тел, по-
нимают пространственное расположение частиц разной степени дисперсно-
сти и других структурных элементов с совокупностью устойчивых взаим-
ных связей и порядком сцепления их между собой. Кроме того, в понятие 
структуры входит расположение пор, капилляров, поверхностей раздела 
фаз, микротрещин и других элементов. В зависимости от уровня изучения 
структуры выделяют макро- и микроструктуру, а также внутреннее строе-
ние вещества, составляющее материал на молекулярном уровне.  

Макроструктура материала — строение, видимое невооруженным 
глазом или при небольшом увеличении. Различают следующие типы мак-
роструктуры.  
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Плотную однородную структуру имеют металлы, стекло и т.п.  
Конгломератное строение характерно для большинства природных и 

искусственных каменных материалов (различных видов бетона, растворов, 
силикатного кирпича, некоторых видов керамических материалов), когда 
отдельные зерна заполнителя прочно соединены между собой прослойками 
вяжущего вещества. При этом в зависимости от относительного содержа-
ния этих основных элементов твердой фазы материала различают порфиро-
вый, контактный и законтактный типы структур. Порфировой принято на-
зывать структуру, в которой зерна заполнителя разделены толстыми 
прослойками вяжущего и для них характерно «плавающее» расположение в 
материале. Если зерна или частицы контактируют через тонкие прослойки 
вяжущего при сохранении ее непрерывности и сплошности, то такую 
структуру называют контактной. При непосредственном контакте дис-
кретных элементов, когда вяжущего вещества недостаточно для сохранения 
своей непрерывности и сплошности, говорят о законтактной структуре. 

Большинство строительных материалов имеют в своей структуре поры. 
От их характера и размера во многом зависят свойства материала.  

Мелкопористая структура характерна для пеностекла, а также некото-
рых бетонов с поризованным цементным камнем.  

Ячеистая структура характеризуется наличием макропор в материале, 
свойственна газо- и пенобетонам, ячеистым пластмассам.  

Волокнистую и слоистую структуры имеют материалы, у которых во-
локна (слои) расположены параллельно одно другому. Такая структура 
присуща древесине, изделиям из минеральной ваты.  

Рыхлозернистую структуру образуют отдельные, не связанные одно с 
другим зерна (песок, гравий, порошкообразные материалы). 

Микроструктура материала — строение, видимое в оптический мик-
роскоп. На микроуровне твердая фаза материала может быть кристалличе-
ской и аморфной. Неодинаковое строение кристаллических и аморфных 
веществ определяет и различие в их свойствах. Аморфные обладают нерас-
траченной внутренней энергией кристаллизации, химически более активны, 
чем кристаллические того же состава (аморфные формы кремнезема — 
пемза, туфы, трепелы, диатомиты). Теплопроводность аморфных материа-
лов ниже, чем кристаллических. Неодинаковые свойства могут наблюдать-
ся у кристаллических материалов одного и того же состава, если они фор-
мируются в разных кристаллических формах, называемых модификациями. 
Изменением свойств материала путем преобразования кристаллической 
решетки пользуются при термической обработке металлов.  
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Внутреннее строение веществ изучают методами рентгеноструктур-
ного анализа, электронной микроскопии и т.д. Под внутренним строением 
вещества подразумеваются расположение, взаимоотношение и взаимосвязь 
различных по размеру атомов, ионов и молекул, из совокупности которых 
слагаются различные вещества в твердом, жидком и газообразном состоя-
ниях. Атомно-молекулярное строение определяет микроскопические осо-
бенности материала. 

Структура материала не остается неизменной, «застывшей». В про-
странстве и во времени она непрерывно претерпевает изменения. Этому, в 
частности, способствуют постоянное движение элементарных частиц, ато-
мов, молекул, взаимодействие материала с окружающей средой. Почти все 
строительные материалы и их сырьевые смеси, по крайней мере на микро-
уровне, представляют собой дисперсные системы, т.е. микрогетерогенные 
системы, состоящие из двух или более фаз. Интервал размеров частиц дис-
персной фазы обычно составляет от нескольких нанометров до ∼ 100 мкм. 
Характер структуры материала как дисперсной системы во многом опреде-
ляется характером и величиной связей или сил сцепления между структур-
ными элементами. В зависимости от характера этих связей в дисперсных 
системах выделяют прочные фазовые контакты в конденсационных (сращи-
вание за счет химических взаимодействий аморфных частиц) или кристал-
лизационных (сращивание за счет химических взаимодействий частиц в ви-
де кристаллов) структурах дисперсных материалов, непосредственные 
атомные контакты в сухих порошках и сравнительно слабые силы молеку-
лярного взаимодействия (Ван-дер-Ваальсовые), действующие между части-
цами через прослойки жидкой фазы, в коагуляционных структурах. Особен-
ность структур второго и третьего видов — полная их обратимость по 
прочности. Конденсационные и особенно кристаллизационные структуры 
придают веществу повышенную прочность, хрупкость. Во многих случаях 
возможно сосуществование всех указанных видов структур. Например, при 
затворении цемента водой атомные (непосредственные) контакты перехо-
дят в коагуляционные, затем в фазовые. Этому переходу соответствует не-
прерывное изменение вязкости, модуля упругости и, главное, прочности 
дисперсных структур. 

Помимо рассмотренных выше видов взаимодействий и соответствую-
щих структур необходимо выделить такие важные взаимодействия, как ка-
пиллярные, проявляющиеся в трехфазных (твердое — жидкость — газ) дис-
персных системах, к которым относятся подавляющее большинство 
сырьевых (бетонных, растворных, силикатных и т.п.) смесей для изготовле-
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ния строительных материалов. На рис.1 показано искривление жидкости в 
зазоре между двумя частицами шарообразной формы, а также между шаро-
образной частицей и плоскостью, приводящее к их стягиванию в результате 
растяжения жидкости и появления в ней отрицательного капиллярного дав-
ления (основная составляющая силы капиллярного сцепления). Преоблада-
ние капиллярных сил над другими составляющими межчастичного взаимо-
действия особенно заметно для частиц размером более 10 мкм и вплоть 
до 1-2 мм. Именно действием сил капиллярного сцепления объясняются 
экстремальные зависимости насыпного объема, уплотняемости сырьевых 
смесей, а также прочности свежесформованных изделий. Капиллярное сце-
пление проявляется также в капиллярно-пористых телах, структурные эле-
менты которых в основном соединены другими связями некапиллярного 
характера. В этих телах силы капиллярного сцепления создают внутренние 
напряжения, вызывающие усадочные деформации, а также влияют на 
прочность материала.  

Подобно тому, как образуются конденсационные или коагуляцион-
ные структуры, под действием сил капиллярного сцепления возникают 
капиллярные структуры в сырьевых смесях (рис. 2), которые затем на-
кладывают свой отпечаток на строение и свойства материалов, получен-
ных из этих смесей.  

В полидисперсных трехфазных системах появление капиллярных мени-
сков и возникновение сил капиллярного сцепления между тонкодисперсными 
и грубодисперсными частицами приводит к прилипанию тонкодисперсных 
частиц к грубодисперсным с образованием агрегатов-глобул. В сырьевых 
смесях в результате процессов капиллярного структурообразования и наибо-
лее важного из них – глобулирования, концентрация вяжущего у поверхности 
заполнителей и в контактных зонах между ними выше средней концентрации 
в смеси. В этом одна из причин увеличения прочности и плотности материа-
лов в указанных зонах. Более полное использование гидратационной и свя-
зующей активности вяжущего в прессованных строительных композитах 
(силикатный и бетонный кирпич полусухого прессования и т.п.) достигается 
на стадии приготовления сырьевых смесей при влажности, соответствующей 
их максимальному глобулированию. В этом случае жидкая фаза играет роль 
усиливающего компонента, упрочняя материал за счет перевода матричного 
цементирующего вещества из объемного состояния в пленочное с более вы-
сокими прочностью и структурированностью. 
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Рис.2. Капиллярные структуры в дисперсных системах: 
а – трехфазная гранула; б – трехфазная глобула; 

в – ячеисто-глобулярная структура; г – двухфазная гранула 

Рис.1. Силы капиллярного сцепления: 
а – между двумя шарообразными частицами; 

б – между шарообразной частицей и плоскостью
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Если для дисперсных систем и материалов определяющими являются 
контактные взаимодействия, характер и величина которых обусловливают 
соответствующий тип структуры (эффект поверхностей), то для грубозер-
нистых заполнителей наибольшее значение имеют закономерности укладки 
в зависимости от размеров и формы зерен (эффект масс). Заполнители под-
бирают из условия обеспечения наименьшего объема межзерновых пустот, 
что позволяет экономить на расходе вяжущего вещества. С этой целью за-
полнители предварительно разделяют на фракции по размерам с тем, чтобы 
затем пробным подбором или расчетом найти содержание каждой фракции 
для получения их плотной смеси. 

Свойства материалов связаны с особенностями их строения и свойст-
вами тех веществ, из которых данный материал построен. В свою очередь 
строение материала зависит: для природных материалов — от их происхо-
ждения и условий образования, для искусственных — от технологии произ-
водства и обработки материала. 

 
1.3. Основные свойства материалов 

Чтобы правильно выбрать материал, спроектировать и построить со-
оружение, надо хорошо знать свойства применяемых материалов. Выделя-
ют основные свойства, важные для всех строительных материалов. 

Классификация основных свойств. В зависимости от характера ра-
боты материала в конструкциях и его взаимодействия с окружающей сре-
дой различают: а) физические свойства (удельные и структурные характери-
стики, гидрофизические, теплофизические, акустические, электрические); 
б) механические свойства (деформативные и прочностные); в) химические 
свойства; г) биологические свойства; д) интегральные свойства — долго-
вечность и надежность. Свойства материала всегда оценивают числовыми 
показателями, которые устанавливают путем испытаний. 

 

1.3.1. Физические свойства материалов 
Удельные и структурные характеристики — это истинная, средняя 

и насыпная плотность материала, а также различные виды пористости. 
Истинная плотность ρ (г/см3) — масса т единицы объема Vа материа-

ла в абсолютно плотном состоянии без пор и пустот: 

.
аV

m
=ρ  

Средняя плотность ρо (кг/м3) — масса т единицы объема Vо материала 
в естественном состоянии вместе с порами и пустотами: 

.
о

о V
т

=ρ  
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Истинная плотность в отличие от средней плотности является доста-
точно постоянной характеристикой, которая не может быть изменена, как 
средняя плотность материала, до изменения его химического состава или 
молекулярной структуры. Большинство строительных материалов имеют 
поры, поэтому у них истинная плотность всегда больше средней. Лишь у 
плотных материалов (стали, стекла, битума) истинная и средняя плотность 
равны, так как объемы пор очень малы. 

Часто среднюю плотность материала относят к плотности воды, при 
4°С равной 1 г/см3, и тогда определяемая плотность становится безразмер-
ной величиной, которую называют относительной плотностью.  

Насыпная плотность ρн (кг/м3) — отношение массы материала в на-
сыпном состоянии к его объему. Насыпную плотность определяют для сы-
пучих материалов (песка, щебня, цемента и т.п.). В ее значении отражается 
влияние не только пор в каждом зерне, но и межзерновых пустот в рыхло-
насыпанном объеме материала.  

Значения средней и насыпной плотности материалов являются необхо-
димыми характеристиками при расчете прочности сооружения с учетом 
собственной массы, для определения объемов, способа и стоимости пере-
возки материалов и т.д. 

Во многом свойства материала определяют количество, размер и ха-
рактер пор. Пористость — относительная величина (обычно в процентах), 
показывающая, какая часть объема материала занята внутренними порами 
или пустотами (пустотность). Поры представляют собой ячейки, не запол-
ненные твердым веществом (по величине до нескольких миллиметров). Бо-
лее крупные поры, например, между зернами сыпучих материалов, или по-
лости, имеющиеся в некоторых изделиях (пустотелый кирпич, панели из 
железобетона), называют пустотами. 

Различают общую, открытую и закрытую пористость. Общая порис-
тость вычисляется по формуле 

.1001П о ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

ρ
ρ  

Открытая пористость По определяется по водопоглощению  
(см. ниже). Закрытая пористость Пз равна разности П и По. 

Общая пористость колеблется в широких пределах: от 0,2–0,8% — у 
гранита и мрамора, до 75–85% — у теплоизоляционного кирпича и ячеи-
стого бетона и свыше 90% — у пенопластов и минеральной ваты. 

Гидрофизические свойства — это свойства строительных материалов 
по отношению к действию воды (гигроскопичность, влажность, водопо-
глощение, влажностные деформации, водопроницаемость, водостойкость, а 
также морозостойкость — при одновременном действии воды и мороза). 

Гигроскопичностью называют свойство пористого материала погло-
щать водяной пар из воздуха. 
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Влажность характеризует относительное содержание воды в материа-
ле в процентах. 

Водопоглощение — способность материала впитывать и удерживать 
воду при непосредственном контакте с ней. Величина водопоглощения за-
висит от структуры материала и, прежде всего от открытой (капиллярной) 
пористости. Различают водопоглощение по массе Вм (%), 

,100В
сух

сухнас
м ⋅

−
=

m
mm  

и водопоглощение по объему Во (%), 

,100В
во

сухнас
о ⋅

⋅

−
=

ρV
mm  

где mнас — масса образца, насыщенного водой, г; mсух — масса сухого об-
разца, г; Vо — объем образца, см3; ρв — плотность воды, 1 г/см3. 

Водопоглощение по массе изменяется в широких пределах, например, 
для гранита оно равно 0,02–0,7%, тяжелого бетона — 2–4%, кирпича — 
8–15%, для теплоизоляционного материала может быть более 100%. Водо-
поглощение по объему характеризует в основном открытую пористость 
материала. Зная водопоглощение по массе Вм и плотность ρо, можно рас-
считать водопоглощение по объему: 

⋅
⋅

=
в

ом
о

ВВ
ρ
ρ  

Влажностные деформации — это усадка и набухание. Усадка (усуш-
ка) — уменьшение объема и размеров материала при его высыхании. Оно 
вызывается уменьшением толщины слоев воды, окружающих частицы ма-
териала, и действием капиллярных сил, стремящихся их сблизить. Набуха-
ние (разбухание) — увеличение объема и размеров материала при его ув-
лажнении. Оно происходит вследствие расклинивающего действия воды и 
уменьшения капиллярных сил. 

Водопроницаемость — способность материала пропускать воду через 
свою толщу. Характеризуется величиной коэффициента фильтрации 
Кф (м2/ч), который определяется количеством воды, прошедшим через 1 м2 
площади в течение 1 ч при постоянном давлении. 

Водонепроницаемость – способность материала не пропускать воду, и 
она связана с коэффициентом фильтрации обратной зависимостью. Для 
бетона водонепроницаемость характеризуется марками W 2, W 4, … W 20, 
обозначающими избыточное давление (0,2; 0,4; …2,0 МПа), при котором 
образец не пропускает воду при стандартном испытании (метод «мокрого 
пятна»). Водонепроницаемость повышается при уплотнении материала и 
уменьшении капиллярных пор. 
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минерального порошка. Заданная асфальтобетонная смесь плотного ас-
фальтобетона  типа Б должна содержать щебня от 40 до 50 %; зерен мельче 
5 мм – от 50 до 60 %; зерен мельче 0,63 мм – от 20 до 60 %; зерен мельче 
0,071 мм – от 6 до 12 %. В соответствии с этим содержание щебня назнача-
ется 50 %. Содержание зерен мельче 0,071 мм назначается 6 %. В данном 
минеральном порошке фракций такой крупности содержится 70 %, следо-
вательно в асфальтобетонной смеси минерального порошка будет 6 : 0,7 = 
8,6 %. Принимается 9 %. 

Состав назначенной минеральной части асфальтобетонной смеси: 
щебень 5-40 мм – 50 %; 
минеральный порошок – 9 %; 
песок – 41 %.______________  
                                     100 % 

Зная зерновой состав каждого компонента и предварительный состав 
минеральной части, определяем количество каждой фракции минеральной 
части и содержание зерен мельче данного размера. Результаты расчета за-
носят в таблицу.  

Расчет состава минеральной части асфальтобетонной смеси 

Предельные 
размеры 
зерен, мм 

Количество зерен, %, мельче данного размера Нормы 
стандарта 

в щебне в песке в минераль-
ном порошке 

сум-
марное 

40 48,2 41,0 9,0 98,2 - 
20 24,8 41,0 9,0 74,8 - 
10 9,7 41,0 9,0 59,7 - 
5 2,2 40,4 9,0 51,6 50-60 

2,5 - 33,0 9,0 42,0 - 
1,25 - 22,3 9,0 31,3 - 
0,63 - 16,0 9,0 25,0 20-60 
0,315 - 5,7 8,4 14,1 - 
0,14 - 2,3 7,5 9,8 - 
0,071 - - 6,3 6,3 6-12 
 
По этим данным выполняем проверку соответствия гранулометрии 

смеси назначенного состава требованиям стандарта и области плотных сме-
сей (рисунок).  

Вывод: Минеральная часть асфальтобетона назначенного состава соот-
ветствует требованиям стандарта. Незначительные отклонения грануломет-
рической кривой от области плотных смесей объясняется тем, что норма-
тивные требования к зерновым составам минеральной части 
асфальтобетонных смесей получены по уравнению кубической параболы, а 
кривые сбега рассчитаны по уравнению геометрической прогрессии. 
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