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НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Л. Я. Григорян

Адсорбционные свойства вулканических шлаков 
Армянской ССР

Средн всех вулканических извержений наших гор самыми не
изученными являются вулканические шлаки. Поэтому изучение их 
физико-химических свойств должно представлять интерес.

В данной статье мы приводим результаты изучения только ад- 
» сорбционных свойств вулканических шлаков.

Сильная пористость вулканических шлаков позволяет предпола
гать об их адсорбционной активности. Нами проведено исследова
ние обесцвечивающих свойств этих шлаков.

Пригодность различных веществ как органического, так и не
органического происхождения для применения их в качестве отбель
ных материалов характеризуется двумя величинами: показателем 
обесцвечивания и емкостью (маслоемкость).

Первая из величин определяет адсорбционную способность ве
ществ, величина которой зависит от множества факторов и практи
чески определяется чаще всего колориметрическим методом.

Вторая величина, показывающая количество удерживаемого ад
сорбентом вещества в итоге отбелки,, выражается в 0 / * от веса 
взятого вещества. При наших испытаниях, как правило, сперва бы- 
ли.опробованы вулканические шлаки бе i предварительной обработ
ки. Одновременно мы ставили параллельные опыты с целью актива
ции шлаков нагреванием их вплоть до 50041 и обработкой кислота
ми. Оказалось, что при этом их активность значительно повышается.

Для выяснения влияния отдельных окислов на адсорбционные 
свойства шлаков были поставлены опыты с добавлением окислов 
алюминия, кальция и магния. Оказалось, что повышение активности 
шлаков имеет место при добавлении чистого глинозема, тогда как 
добавки СаО и MgO до 1О°/0 заметно не изменяют адсорбционной 
силы вулканических шлаков. Адсорбционные свойства отбеливающих 
материалов при пбжмге с последующей обработкой кислотами обыч
но повышаются [I]. В нашем случае имеет .место повышение актив
ности после обработки слабой соляной кислотой, что на первый 
взгляд трудно объяснимо. Казалось бы, крепкая кислота должна 
действовать сильнее, что не наблюдается.
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Следует особо отметить способность отработанных шлаков 
приобретать свою первоначальную активность при нагревании их 
до 300—400° как в случае образцов предварительно обожженных, 
так и необожженных, причем в последнем случае активность после 
регенерации доходит до 8О°/о первоначального значения, тогда как в 
случае обожженных образцов до 70—75%.

Температура обжига или прокалки сильно сказывается на от
беливающих свойствах шлаков. Поэтому становится необходимым 
для каждого отдельного материала экспериментально подбирать оп
тимальную температуру обжига. Опыты показали, что процент ак
тивации при регенерации отработанных шлаков можно довести поч
ти до первоначального значения предварительной обработкой отра
ботанных шлаков кислотами, с последующим нагревом до 400—450° 
Повторяемость регенерации ограничена: вторично регенерированные 
шлаки'имеют сильно пониженную активность.

Выяснилось также, что при регенерации адсорбента нагрева
нием после отбелки сахарной патоки наблюдается некоторое повы
шение адсорбционной способности адсорбента по сравнению с пер
воначальным значением. Повидимому, это происходит за счет оста
ющегося в порах сахара, коксующеюся при нагреве и создающего 
добавочные очаги адсорбции.

Шлаки отличаются еще следующими ценными свойствами, при
сущими хорошим отбеливающим землям, как флоридин, гумбрвн н 
др.: они не придают особого вкуса и запаха и не дают заметных 
потерь очищенного вещества.

По своим отбеливающим свойствам шлаки не являются таким 
первосортным материалом, как некоторые советские и импортные 
отбеливающие вещества (нурнусский диатомит Армении, гумбрин 
Грузин, фуллерова земля, тонсил, флоридин и др.); тем не менее 
они с большим экономическим эффектом могут применяться в каче
стве заменителей вышеназванных материалов на сахарных заводах 
и в нефтяной промышленности [2]. Некоторую же пониженное™ от
беливающих свойств шлаков можно компенсировать увеличением 
процента адсорбента.

Для целей рафинации большое применение на наших гидроге- 
ипзациоиных заводах имели кизельгур и земли, добываемые в Гру
зинской ССР (Киснтибах)- Однако, они, ввиду нх недостаточных от
беливающих свойств, были заменены гумбрином. Волее или менее 
детальных сведений о вышеназванных материалах, применяемых в 
нашей промышленности, в специальной литературе не имеется.

П- Я- Земятчнпскнй |3]. являющийся хорошим знатоком вопроса, 
указывая на огромную потребность в отбеливающих материалах в՛ 
нашей промышленности, отмечает довольно беспечное отношение к 
вопросам выявления и исследования новых материалов с отбелива
ющими свойствами.

Мы изучили только пеызовндные вулканические шлаки Аряндж- 
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ского н Канакерского месторождений, не затрагивая шлаков плот
ной структуры типа андезнто-базальта.

Хотя нами не установлена ясно выраженная зависимость меж
ду химико-минералогическим составом адсорбента и отбеливающим 
свойством его, все же мы приводим для сравнения химические ана
лизы отбеливающих материалов, заимствованные из книги Дубини
на [4] с анализами вулканических шлаков Армянской. ССР, приме
ненных в качестве адсорбента в наших исследованиях (см. табл. 1).

Химический состав отбеливающих материалов

Таблица I

Химический
Ф л о р И А и в ы

Каолины Кизельгур

Вулканиче
ские шлаки

состав Американ- 
скис

Англий
ские

СССР (наши дан
ные)

■о 
X

Кремнева»
ХЙСЛрТ.1 39.66-72.00 •11,0—60.9 46,06—51,47 81.25-91,61 4538-53,91 62

Окись алю
миния 5,00-8338 6,92-23,06 32,79-38,85 1.5—3,13 16,70-20,22 12

Окись тигана — — — 0.10-0,30 — —

Окисли же
леза 1.26-14,87 3,78—11,78 0.09-1.63 0,66-2.22 5,55 — 11,97 —

Окись каль
ция 0.00-1,36 1,25-5.00 0.22-2,2 0,18-0.62 7,55-11.24

Окись магния 0,00-4.36 1,25-5,00 0.09-0.11 - 0,47 3,91-5,94 —

(Цело ч и

Вода

- 8.32 

4,3-15,0

1,72-5,00

4,89 — 24,95

нет данных

12,14-13,7

орг- вещест.
1,65-8,43
0,58-7,11

3,5—4,00

0,28-2,45 —

и. п. п. — — — — 035-4,69 —

Экспериментальная часть
Определение процента отбелки производилось следующим об

разом:
В снабженный мешалкой стеклянный стакан С (см. рис. 1), на

ходящийся в термостате Т, где требуемая температура (20—85°) 
поддерживалась при помощи нагревательного элемента Э и термо
регулятора Тр, вносился адсорбент в измельченном виде. Стакан С 
предварительно наполнялся подлежащим отбелке маслом (100 гр), 
которое перемешивалось до достижения постоянного цвета. Опти
мальный процент и степень измельчения адсорбента, продолжитель
ность отбелки, оптимальное число оборотов мешалки и температу
ра определялись опытным путем.

Параллельно с определением процента обесцвечивания опреде
лялись: кислотность масла до и после отбелки, иодное число, число 
омыления в процент неомыляемых веществ.

Результаты опытов с хлопковым маслом Ереванского завода. 
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представляющие среднее из многократных повторных наблюдений, 
приведены в таблице 2.

Цветность масла определена колориметром Дюбоска по абсо
лютной шкале Паллуфа. Стандартным раствором служил раствор 

иода в иодистом кали, Процент остав
шихся красящих вычислен по форму
ле:
X = 1£0Хцветность отбельного масла

РИС •

тате обработки кислотами 
чем при действии соляной

цветность исходного масла 
и по разности (100֊- X) исчисляется 
% отбелки.

Как видно из таблицы, черные шла
ки по своей силе отбелки занимают 
равное с гумбрином место, а гумб- 
рнн, как известно, принято считать 
самым эффективным отбеливающим 
материалом՛ в СССР.

Ниже приводим данные по актива
ции шлаков Аринджского месторож
дения в зависимости от природы кис
лоты, прокаливания, промывки водой 
и сушки до и после прокаливания 
(см. табл. 3).

Как видно из таблицы 3, в резуль- 
активность адсорбента повышается, прн- 
кислоты в несколько большей степени.

Что касается концентрации кислоты, то наши эксперименты 
указывают на однонормальную концентрацию, как оптимальную. 
Крепкие кислоты не только не повышают активности вулканических 
шлаков, ио, наоборот, в некоторых случаях даже понижают их.

Последовательность этих операций имеет существенное значе
ние: упомянутый выше порядок проведения операций приводит к 
лучшим результатам. Невидимому, здесь имеются необратимые пре
вращения, сущность которых нам пока что неясна и подлежит 
дальнейшему изучению.

При обесцвечивании отработанного трансформаторного масла 
вулканические шлаки показали пониженную активность. Условия 
эксперимента, за исключением % адсорбента и температуры, кото
рая в отличие от принятой в предыдущих опытах изменялась соот
ветственно между 1—5%, 30—60°С, были те же. При повышении 
температуры масла отбеливающие свойства сильно понижались и 
время равновесного состояния наступало на 30—40 минут позже.

Данные экспериментов по обесцвечиванию трансформаторного 
масла приведены в таблице 4.
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Таблица 2 •о о> 
к

Колич. 
адсор
бента 

а % %

Продол- 
жнтельн. 
отбелки 
в мину

тах

Темпе
ратура 
отбел
ки в °C

Масло до отбелки Масло после отбелки Масло- Տ о

Название адсорбента
Степень 
измель
чения

% 
влажно

сти ♦/<, мыла
Кислот
ное чис

ло

Цвет
ность в 

млгр{см1 
иода

% мыла
Кислот
ное чис

ло

вДосвет- 
леним

емкость 
от веса 
адсор
бента

!о
аэ

 оп
ин

Красный шлак Лриндж- 
ского .месторождения 
(образец 1)

Черные шлаки Кэнакер- 
ского месторождения 
^образец 2)

Пемза анийская, белая

Туф эртякскнн. розо
вый

Гумбрии грузинский

Прохо
дит че
рез си
то -1900 
отв /см* 
и оста
ется на 

сите 
6400 

отв/с.и1

»

•* 

ж

2.5

2.5

2.5

25

45

45

45

45

45

40

40

40

40

40

2.5

2.5

2,5

2.5

2,5

0,024

0.024

0.024

0.024

0.024

0,56

0,56

0.56

0,56

0,56

0,1135

0.1135

0,1135

0,11353

0.1135

0,0148

0,0148

0,0130

0.0139

0.019

0.53

0.53

0.50

0.54

0,45

21,83

27,41

31.18

26.22

27.81

90

80

80

90

70

Я
ства вулканических г>лаков Арли С

С
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Таблица 'i
Результаты активации шлаков Ариыджского месторождения

хх 
н/п

Наименование 
кнелпты

_____ __v.

Нспрока- 
ленниы ад
сорбентом

о с в е т л

Прокален
ным адсор

бентом

епнп масла

Промытые водой н просу
шенные при 115°С

Ло прокплк- 
П4ННН

После прока- 
лноання

1

2

8

Соляная кислота 1>п

Серная кислота 1/н

Л ютил» кислота 1/н

23,11

22.48

21.70

25.20

24.82

24 10

27,1

26.8

26.0

Таблиц

30.8

29.5

28.5

а 4

X 
X п

/п Степень НЭ- 
мельче ни я ад
сорбента

Количе
ство «д- 
сорбен
та »•/*•/•

Продол- 
ДИТСЛЫ1.1 
отбелки 
• мнн |

Темпе
ра гурд 
отбелки 

в *С

пости ад-} 
сорбсн-

Высота 
стана, 
раство

ра И 
п мм

Высота 
иены г. |
Ж ИДК. 1
Н։ п 
мм

7о обес- 
циечниа- 
ним О.

1 Отобранная 
фракции меж

1
2

8
4

5
6

7
8

9
10

ре

ГД

ра

эк

от

ра

те

дуем та мн -1000 
отв {см3— 

61UI) отв/ «՛>։’

Образен 1 շ
- 1 

о• ••. ։
: \

1 
, 2

Процент 

зультэты по

е Н и Н։ - 

створов в м 
Оптпмаль

спернмепгы, 
в/сма.

В таблиц։

Продол ж 

вновесному 

мпературы

1,0
1.0

2,0
2Х>

5.0 
5.0.

5.0
5.0

5,0
50

эбесиве* 

дсчитан

соотве 
к. О - 

ной сте 

являет

5 ПрИ£ 

цельно 

состояв 

1роцент

90 
90

90 
90

60 
60

60
60

45

4ИВЗНИЯ 
ы по ф

О =

тственнс•Հ отб 

пенью ։ 
:я фрак

едены 
сть от< 
ню. Из 

обесцве

60 
60

60 
to

40 
40

40 
39

30 
30

опреде 

эрмуле:
Н-1 

Н 

высот; 

елки, 

имельче 

цня кеа 

нализы 

елки с 
таблниь 

чнвання

2 
о •»

2 
о

2
2

2
2

2
2

лен ко.

ioc

стзнд

?ння аде 

ду ент

образце

OOTBCTC1
4 след 

поннж

100 
>с.о

160
100 

то
100

100
100

100
100

юрнмет

1, 

артного

орбента 

а мн 490

в шлаке 

нует у 

уст. что 
зется. С

70,59
69,89

68.95
68.00

67,55
6600

64.90
64.0)

61ХЮ
61,(Ю

зон Лк

и испы

. как
О отв./с.

>в I и 2

становн

с повь

ушеству

29.41 
.30.11

31.05
32.00

32.45
34.00

35,10
36,20

30 00
30.00

боска н

туемого

юказали 
к3 6400

ипемуси 

пцением 

ет опре-

деленная оптимальная температура отбелки, которой соответствует 
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наибольшая скорость достижения определенного % отбелки, пови- 
лимому, определяющаяся первым долгом природой адсорбента и 
среды. В нашем случае она колеблется в пределах от 30 до 40°С.

Из таблицы также следует, что процент обесцвечивания я его 
скорость повышаются соразмерно с повышением процента адсор
бента.

Таблица оխ/Ա К
 X 

|

Место
рожде

ние
SiO, ЙО, Fe,O, FcO С1О

„о? 
■

MgO МпО Na,О «,О P.O,
ппп 
и

11,0

1 Кзна- 
керское 62,11 10,67 6.16 3,84 9.44 0.55 5,18 0.11 2.57 J.93 следы 6,83

о Ариндж- 
ское •18,92 16,72 7,21 2,01 9.13 0.74 5.62 0,19 2,05 1.39

■
7.09

Выводы
1. Определены обесцвечивающие свойства вулканических шла

ков Аринджского и Канакерского месторождений в отношении хлоп
кового и трансформаторного масел.

2. Выяснено влияние температуры, степени помола и продол
жительности отбелки па процессе обесцвечивания.

3. Выяснено, что отбеливающие свойства вулканических шла
ков Канакерского месторождения выше Аринджского месторождения.

4. Отбеливающие свойства шлаков в отношении хлопкового 
масла выше, чем в отношении трансформаторного.

5. Исследованные вулканические шлаки слабее адсорбируют 
красящие пигменты из водных растворов.

6. Выяснено влияние некоторой предварительной обработки на 
степень активации вулканических шлаков.

7. Вулканические шлаки Армянской ССР могут быть эффек
тивно применены в качестве адсорбента, заменяющего дефицитные 
привозные отбеливающие земли в сахарном, мыловаренном, нефтя
ном и др. производствах.

Химический Институт Академии
Наук Армянской ССР

Поступило 28 IV 1Ձ48-

ЛИ ТЕРАТУР А

I. Porter 7. Г.—Properties Tests of Fullers. Մ. S. Geol. Sery. Bull. 315, 285, 1907. 
.2- Сборни к—Технология жиров, сто. 238 —251 1910. Москва.
3. П. Я. Зумятчинский— Глины СССР. 310, 1935, Москва—Ленинград.

Мат, для изуч. естеств. произвол, сил России, 27 1919. Поглотительные 
свойства русских глин.

4. Л4. М. Дубинин— Физико-химические основы сорбционной техники. 48, 183, 
48В. 1835. Ленинград.



220 А. А. Григорич
*• և Դրփրյորյան

ՃԱՅԹԱԿԱՆ ՍՍՌ 2ՐԱՐԽԱՅՒՆ ^ԱՐԱՄՆեՐՒ ԱԴՍՈՐԲՑՒՈՆ 
ՃԱՏԿՈհՔՅՈՒՆՆեՐԸԱ Մ Փ Ո Փ I» հ Մ

Որոշված է հրաբխային խարամների ղունաղրկող Հատկությունը բամ
բակի և ւորանսՏիորմատորային յուղերի ն կա տմ ա il բ, ըսսէ որում պարղված 
I.) որ նրանք] ղոէնաղրկող Հատկությունն աոաջին jnt ղի նկատմամբ ավելի 
ում եղ Լք յււսն ^թւ1'ո1"ւ[' ե քուծ ույ թնե ր ի ղհսքրումւ

''Iwpu'/uii Լ հ երմաստիճանի. մանրատման աստիճանի, ղունա թ ափ ման 
պրոցեսի տևողության և խոնավության ա ղղե tj m թ յուն յչ հրաբխային խա- 
րամեևրի աղոոր բը իոն հա տ կու թ յուննև ր ի վրաւ

Հասաատված Լէ որ ’Բանաբեոի հանբավայրի հրաբխային խարաէքեերի 
ղոէնաթափող հատկությունն ավելի ում եղ Լ,բան Աոին9ի հանցավայրի 
հրարխա յին խարաՍեերինր •

Հայկական ՍԱՌ հրաբխային խարաէքեե բր կարող են էֆեկտիվ կեր^ 
ս1ո,1 կիրաով^Ղ ^րղյ^մնարերության մեջ որպես էժան դուեաթափող նյութ' 
ներւ/ուծվող ղունաթսւփող հողերի փոխարենէ
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