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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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Г. С. ДАВТЯН, Р. Г. РЕВАЗЯН

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАДЖАРАНСКИХ ФЛОТАЦИОННЫХ 
ОТХОДОВ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ

Во многих странах за последние два десятилетия продолжаются 
«поиски методов производства и применения различных стекловидных 
материалов (фриттов) в качестве медленно действующих минеральных 
удобрений. Указанные удобрения слабо взаимодействуют с почвой и, 
оставаясь изолированными, непосредственно поддаются поглощению кор
нями растений. Эти материалы интересны и тем, что почти не подверже
ны выщелачиванию из почвы [5]. Исследования по применению стекло
видных удобрений показали, что они не уступают чистым солям микро
элементов [2, 3, 7, 8].

Известно, что для разложения силикатных пород термической об
работкой обычно применяются различные плавни: щелочные плавни- 
гидроокиси, карбонаты, или кислотные плавни-бисульфаты [4, 6].

Состав флотационных отходов Каджаранской обогатительной фаб
рики близок к составу стекла, включает значительное количество щелоч
ных плавней и много различных макро-, микро- и ультрамикроэлементов. 
Учитывая это, мы подвергли термической обработке непосредственно 
флотационные отходы без добавок. Проведенные исследования показа
ли, что образование сплава хорошо удается при температуре 1300°С, без 
применения плавней.

Испытание изготовленных нами сплавленных отходов проводилось в условиях ве
гетационного опыта. Последние были заложены на бурой карбонатной почве, разбавлен
ной песком, при соотношении 1:1. Сплавленные отходы вносились в почву из расчета 
0,1 мг Мо на кг почвы на фоне минерального удобрения (1УРК). Для сравнения в почву 
вносили чистые соли микроэлементов в виде (ЫН4)2МоО4; Си8О4; МпЗО4 в дозах, 
соответствующих содержанию их в отходах, при этом учитывалось действие и после
действие отходов на урожай (табл. 1, 2).

Данные показывают, что в течение первого года положительное дей
ствие сплавленных отходов ввиду их труднорастворимости проявляется 
слабо. Однако эта картина меняется в течение второго года (табл. 2).

На второй год после внесения сплавленных отходов эффективное 
кущение и урожай выше, чем от применения солей микроэлементов.
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Влияние сплавленных отходов на урожай пшеницы 
(1967—первый՛ год действия)

Т а б л и ц. а I

Вариант опыта
Кущение 

(число стеб
лей на куст)

Эффектив
ное куще
ние (число 
колосьев)

Средний 
урожай 
.г/сосуд 
(Мн-гл)

Прибавка

г/сосуд %

Без удобрения 1,5 1,5 12,6+0,3 — —
ИРК (контроль) 2,1 1,8 14,8+0,6 —— —
ИРК+ (Мо, Си, Мп) 2,3 2,2 16,9±0,5 2,1 14
1УРК-|-сплавленные отходы 2,1 1,9 15,3±0,7 0,5 3

Таблица 2
Последействие сплавленных отходов на урожай пшеницы 

(1968—второй год действия)

Вариант опыта
Кущение 

(число стеб
лей)՛

Эффектив
ное куще
ние (число 
колосьев)

Средний 
урожай՛ 

в г/сосуд
(М+т)

Прибавка

г/сосуд %

Без удобрения 1,7 1,7 13,2+0,2 _ —
ПРК (контроль) 2,2 2,0 14,2+0,4 — —
№К+(Мо, Си, Мп) 2,2 2,1 15,3+0,2 1,1 7
ИРК+сплавленные отходы 2,5 2,4 17,0+0,5 2,8 19

Повышение последействия сплавленных отходов объясняется посте
пенным увеличением подвижности микроэлементов в молотой массе стек
ловидного сплава -и переходом их в доступное для растений состояние 
[1]. Кроме того, положительный эффект, очевидно, связан и с многоком- 
понентностью сплавленных отходов, частицы которых, с одной стороны, 
защищены от опасности выщелачивания, с другой,—постепенно подда
ются непосредственному поглощающему действию корней.

Таким образом, с целью получения из флотационных отходов медно
молибденовых руд дешевого многокомпонентного микроудобрения при
менен способ их непосредственного сплавления (с дальнейшим обмоло
том) без плавней.

Испытание полученных сплавленных флотационных отходов пока
зало, что они оказывают положительное действие на. урожай пшеницы 
и характеризуются как медленно и продолжительно действующее мик
роудобрение местного значения, содержащее Мп, Си, Мо №, Т1, Ре, Со, V 
и много других элементов.
Институт агрохимических проблем и гидропоники

АН АрмССР Поступило 29.XII 1970 г.
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Գ. Ս. ԴԱՎԹՅԱՆ, Ռ. Հ. ՌԵՎԱԶՅԱՆ

ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՊՂԻՆՋ֊ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ԹԱՓՈՒԿՆԵՐԻ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ

Ամփոփում

Վերջին երկու տասնամ յակում ընդլայնվել են ուսումնասիրություններ  ̂
ապակենման պարարտանյութերի (ֆրիտտներ), որպես դանդաղ և երկարատև֊ 
ներգործող նյութերի արտադրության և կիրարւման ուղղությամբ։ Հետազոտու֊ 
թյունները ցույց են տալիս, որ այդ նյութերը հողում հիմնականում մնում են 
մեկուսացված վի՜ճակում ՛և կլանվում են, առավելապես, բույսերի արմատների 
կողմից։ Այս պարարտանյութերն արժեքավոր են նաև նրանով, որ հողում չեն 
ենթարկվում լվացման։

Հեղինակների հիմնական խնդիրն է հանդիսացել ուսումնասիրել Քաջարա- 
նի պղնձա֊մոլիբդենային ֆլոտացիոն թափուկների վերամշակումն և փորձար֊ 
կումը որպես դանդաղ և երկարատև ներգործող մ ի կր ոպ ւս ր ա ր տ ան յ ո ւթ։ Հաշվի 
առնելով, որ նշված թափուկներն իրենց քիմիական կազմով մոտ են ապակուն 
և պարունակում են հալանյութ ու բույսի կենսագործունեության համար անհրա֊ 
ժեշտ միկրոտարրեր, դրանք ենթարկեցինք ջերմամշակման և փ որձա րկե ցին ք 
արդյունավետությունը։

Ստացված նյութի (միահալվածք) փորձարկում ը ցույց տվեց, որ այն 
դրական ազդեցություն է թողնում ցորենի բերքատվության վրա և միաժամա
նակ բնութագրվում է որպես դանդաղ ու երկարատև ազդող տեղական նշանա
կություն ունեցող կոմպլեքս մ իկրո պա րա րտ ան յո ւթ։
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