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Изучено воздействие растворимых и не растворимых в воде соединений алюминия 
на содо-снлнкатную смесь в процессе приготовления шихт для бессвинцового хру
сталя.

Рентгенографическим и ИК спектрографическим методами установлено, что малые 
количества (до 5—8%) А12Оа усваиваются со стороны ереванита с разрушением кри
сталлической фазы в превращением смесн в полностью аморфную массу, т. е. проис
ходит реакция между этими компонентами с образованием натриево-алюмо-гядроси- 
ликатов аморфного характера.

Большие количества А12О3 в смеси неполностью усваиваются химически активным 
ереванитом, и часть кристаллической структуры сохраняется.

Рис. 2, табл. 1, библ, ссылок 9.

В ряде работ [1—6] исследованы гндроалюмосиликаты натрия раз
личных структурных типов, полученные при реакции различных сили
катных растворов натрия с солями алюминия.

Целью настоящей работы является исследование воздействия сое
динений элементов III группы периодической системы, в частности, раст
воримых и не растворимых в воде соединений алюминия (А12О3; А1-С1з) 
на содо-силикатную смесь—еревалиты, являющиеся частью многокомпо
нентной системы шихты.

Для эксперимента были взяты ереванит-25, А12О3 и А1С13. Опыты 
проводились в лабораторных условиях в стеклянном реакторе, снабжен
ном мешал)кой и помещенном в водяной термостат с контактным термо
метром. Перемешивание пульпы ереванита-25 и А12О3 с Ж : Т = 3 : 1 про
водилось при 50°, с экспозицией 30 мин, затем пульпу фильтровали на 
нутч-фильтре для отделения осадка от жидкой фазы. В таблице приве
ден химический анализ осадка. Как видно из нее, алюминий полностью 
остается в осадке, в то время какбольшая часть натрия выходит в филь
трат. Те же опыты проведены и с А1С13; получены аналогичные резуль
таты.

Каж известно, в щелочно-силикатнои смеси существуют -~Si—ON а 
группировки, которые придают веществу химическую активность своей 
способностью реагировать с оксидами, гидроксидами, солями, кислота
ми и шелочами с образованием сложных гидросиликатов [7]. Поэтому 
нами было сделано предположение, что в полученном осадке образуют
ся новые соединения типа гидросиликатов.
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Для выявления природы вновь образовавшихся соединений в смеси 
ереванита и соединений алюминия проведены рентгенографический и 
ИК спектрографический анализы.

Для получения ИК спектров использованы спектрофотометры 
ИКС-29 и «Specord 75 iR». Спектры снимали в характерном диапазоне 
волновых чисел в интервале 400—2200 см՜1 для «Specord 75 JR» и 400— 
1400 см-1 для ИКС-29. Образцы снимались в виде пасты с вазелино
вым маслом. На рис. 1 приведены ИК спектры ереванита-25 с А12О3 и 
Л1С13.

Как видно из кривых, на спектрограмме ереванита-25 присутствуют 
полосы поглощения 'карбоната (850 саг՜*) и связи Si—О—S1 (805, 
788 см՜'). По мере увеличения содержания А12О3 в омеси наблюдается 
смещение и некоторые изменения в полосах поглощения в интервале 
500—1000 см՜1. На них отсутствует полоса карбонатной связи, а вме
сто полосы поглощения Si—О—Si связи появились новые полосы со 
слабой интенсивностью 955, 950, 795, 730 саг՜՜1.

Указанное дает основание предположить образование гидроалюмо
силикатов с Si—О—А1 связями в малых количествах, т. к. полосы погло
щения на спектрограммах смесей совпадают с полосами поглощения 
связи Si—О—AI (955, 950, 795, 730 саг՜1) [1—6].

Рентгенографические анализы проводились на приборах ДРОН- 
1,5 (трубка с медным анодом, скорость вращения счетчика 2 град!мин.) 
и УРС-70. Идентификацию полученных фаз проводили по [8, 9].

Рентгенограммы ереванита-25 и его смесей с низким содержанием 
А12О3 и А1С13 оказались рентгеноаморфными, несмотря на то, что сое
динения алюминия, входящие в состав смесей, кристаллические.

Это дает основание предположить, что в омеси происходит струк
турное изменение кристаллических соединений и вместо них появляются 
аморфные. В данной среде, по всей вероятности, идут реакции между 
ереванитом, А1гО3 и А1С13 с образованием натрипалюмогидросиликатов 
преимущественно аморфного характера.

Для подтверждения сказанного теми же методами были исследо
ваны образцы смесей ереванита-25 я А12О3, содержащие 15 и 30 г по
следнего на 100 г ереванита.

На рентгенограммах этих образцов присутствуют максимумы, при
надлежащие лишь оксиду алюминия.

На спектрограммах этих же образцов (рис. 2), наряду с полосами . 
поглощения оксида алюминия и Si—О—Si связи, имеются полосы по
глощения, принадлежащие Si—О—А1 связи (950, 640, 585 саг՜1).

Из характера кривых рисунков и данных таблицы видно, что ма
лые количества А12О3 усваиваются со стороны ереванита-25 и, по-види- 
мому, трехвалентный алюминий внедряется в кремнеземистую решетку 
полимера с образованием соединений аморфного характера. Дальней
шее увеличение содержания оксид?։ алюминия в смеси приводит к то
му, что часть его остается в свободном состоянии в виде механической 
примеси, а другая часть усваивается ереванитом.

Таким образом, рентгенографическим и ИК спектроскопическим 
методами показано, что при добавлении к ереванитовой смеси раство-
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римых п ие растворимых в воде соединений алюминия происходит ча
стичное взаимодействие между этими веществами (до 5-^8%) с обра 
зованием соединений типа аморфных натрийалюмогидросиликатов. 
Большие .количества А12О3 в смеси неполностью усваиваются хими 
чески активным ереванитом, и в указанной смеси часть кристалли
ческой структуры сохраняется.

Рис. 1. ИК спектры: 1—ереванит-25. 
2 — ереваиит-25 (100 г)-|-А1։О3 (4 г). 
3 — ереваппт-25 (100 г) л-А1С13 (2 г). 
4 — ереванит-25 (100 г)А13О3 (8 г).

Рис. 2. ИК спектры: 1—ерева
нит-25 4-А1,О3 (15 г), 2 — ерева

нит-25 + А1։О3 (30 г).

Данные химического анализа смеси ереванита-25 и А13О3 
после репульпации и фильтрации

Таблица

Коли
чество 
А1։О3, 

г/л

Осадок, % Фильтрат, г/л

ՏէՕյ Иа,0 А1։О3 влага Տ1Օ։ Иа։О А1։О3

2 53,36 3,87 1,02 40,00 1.44 32,9 не обнаружен
4 51,8 4.5 2,46 41,00 1,25 30,98

8 47,7 6,0 5,05 41,6 3.3 26,9 ■
15 42,9 4.8 9.9 42,6 4,5 26,9 ■
30 40,7 2,89 16,6 40,4 0,65 26,15 ■

ԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈԴԱ-ՍԻԼԻԿԱՏԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ՎՐԱ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ

Ա. 8. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ն. Ջ- ՍԱՐԳՍ8ԱՆ, Պ. Ս. ՇԱՄԻՐՅԱՆ և Մ. Ս. ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ

Հետազոտված է ալյումինի ջրում լուծելի և անլուծելի միացությունների 
ազդեցությունը սոդա֊սիլիկատային խառնուրդի վրա անկապար հաղճապակոլ 
բովախառնուրդի պատրաստման պրոցեսում։

Ռենտգենոդրաֆիական և ՒԿՍ մեթոդներով հաստատված է, որ AlշOз-/' 
փոքր քանակները (5—8°^) յուրացվում են երևանիտի կողմից և այդ պրոցեսում 
քայքայում են նրա բյուրեղային կառուցվածքը, խառնուրդը վերափոխելով ամ- 
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բողշովին ամորֆ մասսայի։ Տեղի ունեցող ռեակցիայի շնորհիվ առաշպնում են 
ամորֆ նատրիալյումինային հիդրոսիչիկատներ։ АЬОз-Д մեծ քանակները խառ
նուրդում ւրիվ չեն յուրացվում քիմիապես ակտիվ երևանիտի կողմից ՛և՛ բյուրե
ղային կաոուցվածքի մի մասը պահպանվում է նշված խառնուրդում։

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ALUMINUM 
COMPOUNDS UPON ALKALINE-SILICATE MIXTURES

A. Ts. OUEVORKIAN, N. Z. SARKISSIAN, P. S. SHAMIRIAN 
and M. S. MOVSESS1AN

The influence of water soluble and Insoluble aluminum compounds 
upon aikallne-sllicate mixtures has been studied in the process of pre
paring non-lead porcelain charges.

It has been found by X-ray and IR spectroscopy that small amounts 
of AJ։O3 (5—8%) are assimilated by yerevanite and during this process 
the crystalline structure is destroyed and the mixture becomes amorphous 
due to the formation of amorphous sodium hydrosilicates. Great amounts 
of Al2Oj are not completely assimilated by chemically active yerevanite 
and part of the crystalline structure remains unchanged in the mixture.
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ЭКСТРАКЦИОННО-ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПАЛЛАДИЯ АКРИДИНОВЫМ ОРАНЖЕВЫМ ,

Дж. А. МИКАЕЛЯН, Л. А. ГРИГОРЯН и В. М. ТАР АЯН '
Институт общей и неорганической химии АН Армянской ССР,' Ерёвйй 1

Ереванский государственный университет ‘

Поступило 15 X 1982

Разработан экстракционно-флуориметрическпй метод определения микрбграммо- 
вых количеств палладия (II). Ионный ассоциат палладия (II) с акриди(говый1.оранже- 
вым извлекается из водной фазы изоамилацетатом.-Интенсивность; флуоресценции из
меряют после добавления ацетона (1 : 1). Оптимальные условия: рН.вродой, фазы
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