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Кирпичные заводы, работаю щ ие сезонно, для ф орм овки  кирпича при 
отрицательных тем пературах  вводят в глину растворимые в воде хлори
стые соли. Д обавкой  солей  ставится целью понизить тем пературу  зам ер 
зания воды и тем самым , предохранить  сырец от замораживания. Х лори
ст ы е  соли NaCl *и CaCl2 в присутствии водяных паров, при нагревании, 
реагируют с глиной с образованием хлористого водорода, которы й  дей 
ствует на глину главным образом  на тонкодисперсную  часть, резко  изме
няя ее свойства [1;2]. В ыделение хлористого  водорода при нагревании 
глин с добавками растворимых хлористы х солей легко устанавливается 
как в лаборатории , так и в заводских условиях.

Химизм взаимодействия хлористых солей с глинистыми минералами 
пока изучен недостаточно. В литературе чаще встречаю тся сведения, о т 
носящиеся к взаимодействию  карбонатных солей с каолином [3] или с 
окислами, составляю щими его. Например, в последнее врем я исследова
нием химизма взаимодействия карбоната натрия с кремнеземом и глино
земом занималась М. К. М ошкина под руководством проф ессора И. С. 
Л илеева  в Западно-Сибирском филиале АН СССР. По их исследованиям 
сода с глиноземом реагирует  труднее, чем с кремнеземом. С глиноземом 
взаимодействие начинается при более высокой температуре, чем с кр ем 
неземом, и с заметной скоростью  эта  реакция идет при тем пературе выше 
750°С. На тем пературу  начала реакции и ее  ск о р о сть  с кремнеземом ока
зывает влияние физическая структура кремнезема. С гелем SiO2 сода н а
чинает реагировать  при тем пературе  300°С и со значительной скоростью  
реакция идет при 450°С. С кварцем реакция соды начинается при тем пе
ратуре  500°С и п риобретает  значительную скорость  выше 650°С.

Взаимодействие хлористы х солей с глиной, введенны х в смесь в виде 
водных растворов, начинается при более  низких температурах . Нами были 
исследованы смеси глины с хлористыми солями при нагревании до раз
ных тем ператур, с вы д ер ж ко й  в 30 минут, результаты  такого  и сследова
ния приведены В табл. 1. " Т а б л и ц а  1

Количество Количество растворимой соли, прореагировавшей с глиной
растворимой соли, при нагревании до температуры в 0C
введенной в глину! в о/0

в
100 200 300 400 500 600

CaCl2 . . . . 1,0 30.0 60,0 60,0 83,0 96,0 99,0
То же , . . . 3,26 9,2 24,0 36,0 57,0 78,0 99,0
То же . . . . 4.32 8,0 12,0 12,0 19,0 77,5 96,0
NaCl . . . . 1,0 12,0 47,0 52,0 69,0 96,0 99,0
То же . . . . 1,74 5,15 30,4 31,6 52,0 83,0 97,0
То же . . . . 3,07 6,8 . 13,1 22,2 38,4 85,0 У4.0
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Д ля исследования образцы из глин с некоторым количеством раство
ренной соли готовились пластическим формованием в виде дисков диа
метром 40 м м  и толщиной 0 , 4 - 0 ,5  мм. П осле подсуш ки на воздухе при 
комнатной тем пературе  диски нагревались, затем обрабатывались водой, 
и титрованием вы тяж ки  о п р ед ел ял о сь  количество  непрореагированной 
соли по хлрру. За эталон во всех случаях принимался образец  то го  же 
состава, но не подвергавш ийся нагреванию. И сследование проведено с 
красными кирпичными глинами, состав которых приведен в табл. 2.

Таблица 2
Химический состав

Название глины SiOs Al5O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 п. п. п. Сумма

1. Томск, завод 
,Керамик“ 63,36 13,40 7,40 5,10 1,37 0.55 7,49 98.67

2. Томск, завод 
№ 10

62,60 16,70 6,10 3,06 1,39 — 9,70 99,55

Наши исследования по применению хлористых солей в заводских у с л о 
виях показали, что при введении хлористого кальция или хлористого  нат
рия в глину в количестве 3% прочность обож ж енны х кирпичей п о н и 
жается почти в три раза. Понижение механической прочности о б о ж ж е н 
ных кирпичей находится в прямой зависимости от количества введенной 
хлористой соли.

Из м атериалов  периодической печати известно, что ряд  заводов Союза 
практикует  и в настоящее время введение в глину хлористых солей или 
д аж е  соляной кислоты [4] при производстве  кирпича, и пока не было 
сообщений относительно отрицательного  их действия, кроме наших работ. 
Мы сделали предположение, что  не во всех случаях добавка в глину х л о 
ристой соли действует  отрицательно и в связи с этим провели более де
тальное исследование с различными глинами с целью выяснения их о тн о 
шения к добавкам  солей.

П оскольку механизм разъедания кирпичей с добавками хлористы х с о 
лей сводится к взаимодействию  с глиной хлористого  водорода, р азл и ч 
ное отнош ение к глине хлористой  соли можно установить обработкой  е е  

(глины) непосредственно хлористым водородом. Н а глину д ей ствую т как 
газообразный хлористый водород, так и его  водные растворы . Ho д е й 
ствие газообразного хлористого  водорода проявляется  менее резко, чем 
действие растворов соляной кислоты. По этой причине при лабораторны х 
исследованиях мы приняли обр аб о тку  глины растворами соляной кислоты, 
в этом случае различное отнош ение глины к действию хлористого  в о д о 
рода обнаруж ивается более резко, и проведение эксперимента осущ еств
ляется значительно проще и точнее.

О бработкой  глин водными растворами хлористого  водорода разной 
концентрации нам удалось  воспроизвести  структуру и окраску  разруш ен
ного кирпича, изготовленного  на заводе и обож ж енного  в кольцевой  
печи. Э то  не означает, что при обжиге кирпича в кольцевы х печах р а зр у 
шение его происходит только в - р езу л ьтате  дей ствия  водных растворов 
хлористого  водорода, безусловно, вм есте  с ними на глину дей ствует  и 
газообразный хлористый водород. Это зависит, главным образом, от ре
жима обжига. Ho при действии газообразного  хлористого  в одород а  и его 
водных растворов или только  газообразного  хлористого в о д о р о д а—в обоих 

•случаях наблю дается значительное пониж ение механической прочности
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структуры  кирпича, и разница заключается лиш ь в том, что при об разо 
вании растворов хлористого  водорода на поверхности  кирпича зн ач итель 
но сильнее р азъ едается  его поверхность, ребра и углы и изменяется ок
раска (она становится зональной), чего не наблю дается при действии о д 
ного газообразного хлористого водорода.

П роведенные нами исследования показывают, что хлористый водород, 
действуя  на глину, в . значительной степени изменяет ее технические 
свойства: ухудш ается  пластичность, уменьш ается усадка изделий при. 
сушке, увеличивается пористость  и уменьш ается механическая прочность 
готовых изделий, обож ж енны х на температуры ниже тем пературы  сп ека
ния глин. Т акое  глубокое изменение свойств глин с полной потерей пла
стичности при действии на них хлористого водорода  происходит в р е 
зультате разложения их тонкодисперсной части, сложенной наиболее ак
тивными гидрофильными минералами, способными образовы вать  на своей 
поверхности, при взаимодействии  с водой, коллоидные растворы (гели 
и золи). И сследованиями Н. Я. Денисова и П. А. Ребиндера [5] установ
лено, что „существенным результатом  взаимодействия воды с ги дроф и ль
ными минеральными частицами является  образование на их поверхности 
не пленок чистой воды в обычном состоянии, а пленок коллоидного  р а
с т в о р а “. На это такж е указы вает  в своих работах  и В. С. Ш аров [6; 7; 8].

Коллоидные пленки на поверхности частиц гидрофильных минералов 
обеспечиваю т клеящ ее (связываю щ ее) действие глинистых частиц и нали
чие пластичности. С  разрушением этих минералов исчезает и главное тех
ническое свойство  глин— пластичность. Такое  суж дение привело нас к вы 
воду, что различное действие хлористого во до р о д а  на глины мож ет б ы ть  
объяснено различным минералогическим составом их тонкодисперсных 
фракций. Этот вы вод  и был принят в качестве основной гипотезы  при 
практических исследованиях.

В. Н. Разумова [9] указывает, что в состав обычных глин входит срав
нительно ограниченное число глинистых минералов. Рентгенограф ическими 
и другими методами исследования установлено, что тонкодисперсная часть, 
красных глин слож ена преимущественно минералами трех  групп: монтмо
риллонитом, гидрослюдами и каолинитом. Различная минералогическая 
природа тонких фракций глин приурочена не только  к разным м есто р о ж 
дениям: нам известен случай залегания глин с разным минералогическим 
составом  тонких фракций в отдельных слоях одного и трго же месторож 
дения. Значительно чащ е устанавливается методом окраш ивания и терми
ческим анализом совместное присутствие минералов всех трех групп в. 
одной и той же глине, тогда химические свойства  их имеют более слож 
ный характер , и действие хлористого  водорода на такие  глины проявляется 
менее резко, чем в случаях мономинерального состава тонких фракций.. 
В общем ж е свойства красных кирпичных глин в значительной степени 
определяю тся минералогической природой их тонкодисперсной части.

О трицательное д ей ствие  хлористых солей на образование прочной 
структуры кирпича наблю далось  нами на томских кирпичных заводах, ра
ботающих на глинах следую щ его состава.

М инералогический состав  грубодисперсных фракций обеих глин зам ет
ного различия не имеет. Главную массу ш лиха составляю т полевые ш п а
ты — плагиоклаз и микроклин в виде округлых, яйцевидных и призм ати
ческих зер ен ,  от  слегка буроватого  до бурого цвета. Встречаю тся четкие 
полисинтетические двойники плагиоклаза и микроклина. Количество по
левы х шпатов в ш лихе около 50% . Вторым по распространенности мине
ралом является  кварц, в виде довольно редких, чаще неправильной ф о р 
мы зерен, в количестве  10— 12% шлиха. Ч асто  встречается роговая о б 
м анка—зеленая и бурая. Зеленая роговая обманка встречается в виде 
крупных и мелких призмочек, а такж е в виде неправильных зерен . Наб-
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л ю д а е т с я  п л е о х р о и з м  и ин огда  в п р и з м о ч к а х  р о го в о й  о б м ан ки — сы п ь  м а г 
н е т и т а .  Б у р а я  р о г о в а я  об м ан ка  в с т р е ч а е т с я  в виде  еди ничны х зер ен .

Д о в о л ь н о  р а сп р о стр ан ен н ы м  в ш л и х е  я в л я е т с я  эп и дот ,  к о т о р ы й  н а б л ю 
д а е т с я  в в и д е  с е р о в а ты х  или ж е л т о в а ты х  неп р ави л ьн ы х  зер ен .  В виде  
о т д е л ь н ы х  зерен, в с т р еч а ю т с я  а п а т и т ,  п и р о к с е н ,  х л о р и т ,  б и о т и т  и другие... 
Ф ракц и и  м ел ьч е  о д н о го  м и крон а ,  вы д ел ен н ы е  из глин м е то д о м  с е д и м е н т а 
ции, при  о п р е д е л ен и и  м и н ер а л о ги ч е с к о го  с о с т а в а  м ето д о м  о к р а ш и в а н и я  
по H. Е. В е д е н е е в о й ,  п о к а зы в а ю т  сл едую щ и й  м и н ер а л о ги ч е с к и й  с о с та в .

Т а б л и ц а  3

Название глины Г идрослюды Монтмориллонит Каолинит

1. Завод „Керамик* основной примесь нет
2. Завод № 10 основной примесь нет

К р и в ы е  н а гр е в а н и я  и п о тер и  веса  глин  п ри ведены  на ф иг. 1. Х а р а к 
терн ы м  я в л яе т с я  д л я  то н к и х  ф р акц и й  о б еи х  глин н аличие  в .н и х  в ы с о к о г о  
с о д е р ж а н и я  ц е о л и т н о й  воды, к о т о р а я  о т щ е п л я е т с я  х о т я  и не с о д и н а к о 
вой  с к о р о с т ь ю ,  но  б ез  р езки х  с к а ч к о в ,  на всем  п р о т я ж е н и и  нагреван и я . .

- темпераivpß f\ç 6 во . вд зго «so «о зьо адо W  вой
температура 5° C-.

Фиг. 1. Кривые нагревания и потери веса глин завода 
„Керамик“ и завода № 10.

Х им ический с о с т а в  тон ки х  ф р ак ц и й  м е л ь ч е  0,001 м м  п р и веден  в табл .  4..
Т а б л и ц а  4

Название
глин п. п. п. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO R2O Сумма

1. Завод „Кера
мик“ 18,40 45,12 22,84 7,76 1,10 2,32 1,59 99,13

2. Завод № 10 18,85 44,76 22,10 9,10 1,43 2,32 1,40 99,71
59-



Приняв окислы ж елеза сущ ествую щ ими в глине в виде гидратов, со 
с т ав  тонких фракций выразим в виде следующих химических ф орм ул:

глива с завода „К ерамик“ 0 ,1 1R2O • 0 ,3 ( C a , Mg) О • Al2O 3• 3 ,5 S i0 2-n H 20  
глина с завода №  10 Oj IR2O 1OjS ( C a jM g ) O -Al2Og-SjSSiO2. п Н 20 .

При лабораторны х исследованиях нами были подобраны глины, основ
ное вещ ество  которы х (глинистая часть) выполнено преимущественно ка
ким-либо одним глинистым минералом или с небольш им количеством при
месей других.

з) Каолиновые глины.
Т а б л и ц а  5

Химические составы глин и их тонких фракций (мельче 0,001 мм).

Название п. п. п . SiO, Al2Og Fe2O3 TiO2 CaO MgO Сумма

1. Ивановская . . . . 12,88 47,32 35,71 0,48 3,01 0,56 0,14 100,10
2. Владимирская . . . 12,00 49,20 34,60 0,50 2,80 0,40 0,10 99,60
3. Белогорская 10,54 62,64 21,30 1,36 2,41 0,60 0,34 ■ 99,19
4. Ее тонкая фракция . 15.20 45,48 35,90 1,60 нет 0,80 0,68 99,66

При определении  минералогического состава методом окрашивания 
у ивановской и владимирской глин устанавливается один каолин, у бе- 
логорскон  глины— каолин с примесью гидрослюд.

Кривые нагревания и кривые потери веса при нагревании этих глиа 
приведены на фиг. 2.

Фиг. 2. Кривые нагревания и потери веса каолиновых глин.

Все три  глины имеют очень небольш ую  набухаемость в воде и обмен
н ую  катионную емкость, характерную  для каолинов, которая  не превы
ш ает  20 милли-эквивалентов на 100 г сухой глины.



б) Д ля  исследования глины с монтмориллонитовой основой был в з я т  
бентонит химического состава: п .п.п.— 13,12% ; SiO2— 59,04%; Al2O 3- 14,87%; 
F e 2O 3- 3,03% ; CaO—6,70%; M g O - 2,57%; сумма 99,33%. 5,2% окиси к а л ь 
ци я  в глине находится в виде карбоната, который легко обнаруж и вается  
действием  на глину раствором  соляной кислоты и и звлекается  н о р 
мальным раствором  хлористого  аммония при кипячении. М етодом о к р а 
шивания в бентоните устанавливается один монтмориллонит. В в о д е  
сильно набухает  и имеет высокую обменную катионную ем кость  (130 мил
ли-эквивалентов на 100 г сухой глины)— характерную  для монтморилло
нита.

Д иф ф еренциальная  кривая -нагревания и кривая потери веса при на
гревании приведены на фиг. 3.

Мопттотллопит

Фиг. 3. Кривые нагревания и потери веса монтмориллонита 
и г и д р о с л ю д о в ы х  глин 1 1 8  и к а м е н с к о й .

в) В качестве гидрослю довых глин были взяты красные кирпичные 
глины, тонкие фракции которы х при определении  методом окраш ивания
имею т гидрослю довый состав  и другие глинистые минералы; главным об
разом, монтмориллонит обнаруж ивается  как примесь, а каолин не обна
руж ивается  совсем.-



* Химические составы  этих глин мало отличаются от составов обычных
кирпичных глин Томской области, составы  которых изменяются в очень 
ш ироких  пределах. Ho их тонкие фракции (мельче 0,001 м м ) по содерж а
нию главнейш их окислов, входящ их в состав глинистых минералов, имеют 
более постоянные значения.

Химические составы гидрослю довых глин и их тонких фракций п р и в е
дены в табл . 6.

Таблица 6

Название глины п. п. п. SiO2 Al2O3 FesO3 CaO MgO R2O

Каменская . . . . 8,84 63,02 17,55 5,15 2,82 1,48 0,37
Фракция мельче

0,001 м м .................. 16,40 46,16 23,04 8,56 1,90 2,35 1,48
А н ж ер ская .................. 6,35 65,60 17,00 7,00 2,64 1,36 0,30
Фракция мельче 0,001 мм 18,40 43,48 21,04 8,86 2,40 2,35 1,40

Если принять, что химически связанная вода из глин вы деляется  при 
тем пературах  выш е 400°С, а до 400°— вы деляется вода, связанная цеолит- 
но, то  химические составы  глин и тонких фракций выразятся следую щи
ми уравнениями:

Ивановская глина — 0,04 (CajMg) О • Al2O 3 • 2 ,2 S i0 3• 1,45Н2 O - j -0 ,6 4 H 2O.
Владимирская глина—0,03 (Ca1Mg) О • Al2O 3 • 2,4SiÖ2 • 1,56Н20  +  0,39Н2О.
Ф ракция мельче 0,001 мм  белогорской глины —

0,09 (M g,Ca) О ' A l2O 3 • 2,1 SlO 2 • 1,42Н30  +  0,95Н2О.
Бентонитовая  глина —

0 ,6 1 (M gjCa)O • Al2O 3 • 6,GSiO2 • 2.08Н, О +  2,82НаО .
Тонкая фракция каменской глины —

О, I R2O • 0,4 (M g1Ca)O  • Al2O 3 • 3 ,4 S l0 2 • 0,98Н,О - f  3 ,1H2O.
Тонкая  ф ракция анж ерской  гл и н ы —■

0 ,11 R2O • 0,49 (M g1Ca)O • Al2O 3 • 3 ,4 S i0 2 • 1,7Н20  +  3,4Н„0.

При лабораторны х исследованиях действия хлористого водорода  еа 
глины нами был использован следующий метод: 100 г сухой глины сме
ш ивается с водным раствором хлористого  водорода известной концентра
ции. Ж идкости  вводится такое количество, чтобы влажность теста приб
лизительно равнялась формовочной. Масса тщ ательно проминается и в 
суш ильном ш кафу высуш ивается досуха при тем пературе не выш е I lO 0C. 
И з высушенной пробы глины пластическим способом на воде ф ормую тся 
опытны е образцы, которы е после сушки при комнатной тем пературе  о б 
ж игаю тся при тем пературе 900°С и испытываются. Опытные образцы  го
товились  в виде кубиков  со стороной в 25 мм.

П осле такой  обработки  у глин разного м инералогического состава 
наблюдались следую щ ие изменения физико-химических свойств (табл. 7).

Каолиновые глины ивановская и владимирская не изменяют своих 
свойств при обработке  их растворами хлористого  водорода. З а м ет н о е  
изменение физико-химических свойств наблю дается у каолиновой глины 
Белогорского  месторождения, вследствие присутствия в ее составе гид
рослюд.

Очень большие изменения с полной потерей свойств, присущих гл и 
нам, происходят у монтмориллонитовых и гидрослю дисты х глин, при о б 
работке их растворами хлористого  водорода. Н ацело  тер яется  пластич
ность, вследствие  этого  уменьш ается водозатворяем ость  и усадка при 
сушке. Увеличивается пористость структуры  и очень резко ум еньш ается  
е е  прочность. Во всех случаях степень изменения свойств глин при обра-
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1. Иванонская каолиновая глина
T a (і л и ц а ‘1

Свойство Удельный расход хлористого водорода в граммах на г сухой глины
0,0 0,0005 0,001 0,(02 0,0041 0,0083 0,02 0,041 0,083 0,166

1. Водозатвор. в % ....................................
2. Пластичность............................................
3. Усадка при сушке в 0Z0 .........................
4. Водопогл. обож. образцов в . . . .
5. Прочность на сжатие в кг/слі2 . . . .

44.0 
хор.

5,5
27.0 

91 — 100

45,0 
хор. 

6,0 
25,4 

9 2 - HO

44.0 
хор.

6,0
26.0 

97-100

44,8
хор.

5,6
26,2

90-100

44.0 
хор.

5,0
27.0 

89-95

43,6 
хор. 

6,0 
26,0 

95—120

44.0 
хор.

6,0
26.0 

100-120

45,0 
хор. 

6,5 
26,6 

t c o - n o

41,0 
.хор. 

6,0 
26,6 

110-120

39.0
Xe р.

5,0
27.0 

100-120

T а б л и ца 8
Владимирская каолиновая глина

Свойство Удельный расход хлористого водорода в граммах на 1 г сухой глины
0,0 0,0005 0,001 0,002 0,0041 0,0083 0,02 0,041 0,083 0,166

1. Водозатвор. в о / о ....................................
2. Пластичность ............................................
3. Усадка при сушке в % ..........................
4. Водопогл. обож. образцов в °'0 . ■ •
5. Прочность на сжатие в кг-см- . . . .

33,0
хор.

8,0
17,3

270-280

32.0 
хор.

8,0
18.0 

240-270

31,2
хор.

- 7,2 
20,0 

220-260

30,9
хор.

8,0
20,3

200-270

28.4 
хор.

8,0
20.5 

200-252

29.5 
хор.

9,0
20.6 

230-262

29,3
хор.

8,4
21,0

240-265

27,3
хор.

8,2
21,9

250-260

29,3
хор.

7,4
22,2

221-250

30,3 
хор. 

7,4 
2 2 7 

248 - ’260

Т а б л и ц а  9
Белогорская каолиновая глина с примесью гидрослюд

Свойство
Удельный расход хлористого водорода в граммах на 1 г сухой глины

0,0 0,0005 0,001 0,002 0,0041 0,0083 0,02 0,041 0,083 0,166

1. Водозатвор. в °/0 .....................................
2. Пластичность ............................................
3. Усадка при сушке в °/0 ..........................
4. Водопогл. обож. образцов в <у0 . . . .
5. Прочность?на сжатие в к г /л /  . . . .

24,5
хор.

5,0
15,3

120-144

26,0
хор.

6,4
15,9

170-200

26,0
хор.

6,2
16,1

220-300

26,4
хор.

6,5
15,9

230-310

26,0
хор.

5,0
15,6

300-400

24,5
хор.

4,6
16,0

200-220

23,0
хор.

4,5
15,4

200-220

21,8
хор.

4,6
15,1

200-240

14.7 
хор.

2,0
15.7 

120-140

12,0
хор.

1,5
25,0

70-72



Т а б л и ц а  10
Монтыорилланитовая глина—бентонит

Свойство Удельный расход хлористого водорода в граммах на ! г сѵхой глины
0,0 0,0005 0,001 0,002 0,0041 0,0083 0,02 0,041 0,083 0,166

. Водозатвор. в °|0 ............................................

. Пластичность ............................................

. Усадка при сушке в 0I0 .............................

. Водопогл. обож. образцов в "|0 ...............

. Прочность на сжатие в /сг|слг'2 ..................

52.0
О .  X .

12.0 
19,5

350-5:,0

53.0
0 .  X .

13.0
20.0 

330-470

50.0 
хор.
12.0 
18,5

300-465

48,0
хор.
12,4
17,8

300-324

46,0*
хор.

9,5
23,8

280-350

40.0 
м. п.

10.0 
23 5

280—286

39.0 
м. п.

9,0
23.0 

200—230

37,5 
м. п. 

9,0 
24,1 

MO—160

28,0 
м. п. 

4,5 
26,5 

60—88

18,0 
и. и.

1,0
26,3

30-65

» T а б л и ц a 11
Красные кирпичные глины, тонкие фракции которых сложены гидрослюдамн—каменская

Свойство
Удельный расход хлористого водорода в граммах на 1 г сухой глины

0,0 0,0005 • 0,001 0,002 0,0041 0,0083 0,02 0,041 0,081 0,166

1. Водозатвор. в ‘>|0 ........................................
2. Пластичность...............................................
3. Усадка при сушке в 0Je .............................
4. Водопогл. обож. образцов в °|0 ...............
5. Прочность на сжатие в к г \с м - ..................

21,0

7,4
12,2

300—330

21,3
хор.

6,5
11,5

291-830

20,2
хор.

6,4
11,1

300-330

20,5
хор.

6,5
11,0

340-360

20,6 
м .  П.

7,0
11,3

270-320

18,0 
м. П. 

6,0 
11,0 

240-318

16,0 
м .  П.

4,1
12,0

200-220

15,8 
м .  П.

2,6
13,4

196-196

16.5
и .  П. 

0,0 
19,4 

34—40

11,5
11. П.

0,0
21,1

10—12

T а б л и ц а 12
Анжерская

Свойство
Удельный расход хлористого водорода в граммах на 1 г сухой глины

0,0 0,0005 I 0,001 0,002 0,0041 I 0,0083 I 0,02 I 0,011 0,083 j 0,166

1. Водозатвор. в °|(.............................................
2. Пластичность................................. ...
3. Усадка при сушке в % .............................
4. Водопогл. обож. образцов в 0/0 ...............
5. Прочность на сжатие в кг\см2 ..................

24.5 
хор.

9,0
11.5 

410-470

22,2
хор.

9,0
1 1 3

450-460

22,0
хор.

8,0
11,4

350-460

22,0 
хор. 

8,0 
11 9 

350-400

18,5
хор.

7,4
11,2

360-380

18,0 
и .  п.  

7,4 
11,0

280-450

16,0 
м. П. 

6,0 
11,5

300 - 320

13,1
М .  П.

5,0
12,25

318-318

12,0 1 10,0 
М.  Tl. и . Tl.

3,0 0,0
17,3 I 21,0 

72-92 ! 45-52

П р и м е ч а н и е .  Оценка пластичности и таблицах имеет следующее значение: о, х. очень хорошая, хор,—хорошая, м. п.—мллоплл 
стичная Ii п. п.—непллстнчиая.



ботке находится в прямой зависимости от  удельного расхода хлористого  
водорода на единицу массы глины.

Различное отношение хлористого в о д о р о д а  к глинам разного минера
логического  состава их тонкодисперсных фракций объясняется  р азл и ч 
ными свойствами глинистых минералов, являю щ ихся следствием неодина
к о вы х  условий их образования.

Известно, что при искусственном получении глинистых минералов, 
в гидротермальных условиях, в зависимости от химической среды полу
чаются различные минералы [10].

В кислых условиях, с отношением щ елочей  к глинозему и крем незе
му—М " 0  : AI2O 3 -.SiO2—меньше 0,02:1:4—всегда образуется то л ько  один  
каолинит. В присутствии небольш их количеств щелочей Ca (O H )2, M g(O H ),,  
К  О Н  и NaO H  — получаются одновременно каолинит и монтмориллонит.

В щелочных же условиях, при отнош ении М " 0  : Al2O 3: S iO 2 —  больш е 
чем 0 , 2 : 1 : 4  —  образуется только  один монтмориллонит. Так же и в п р и 
роде каолинит образуется в результате  кислого выветривания. М онтм о
риллонит и гидрослю ды образую тся в щелочной среде, на первых стадиях 
химического выветривания, при этом  при построении кристаллических 
реш ето к  связывается монтмориллонитом— окись магния, а слюдами— окись 
калия. В присутствии воды слюды гидролизируются и переходят  в ги д 
рослюды [11].

Относительно химической устойчивости монтмориллонита В. А. Прик- 
лонский сооб щ ает ,  что  „при смене щ елочных условий кислыми м онтм о
риллонит снова р азруш ается“. О б  этом пишет и С. Д. С едлецкий— при 
обсуж дении  явлений эндокриптии, наблю даю щ ихся в природе. Таким об
разом , монтмориллонит и гидрослю ды, образующиеся в природе, в осн ов 
ной среде являю тся соединениями не устойчивыми против действия ки 
слот и при практической обработке глин, тонкие фракции которы х сло
жены гидрослюдами и монтмориллонитом, разбавленной соляной кислотой 
на холоду (при тем пературе таяния льда); данные алю мосиликаты  р азла
гаются и п ер ех о д ят  в раствор, чего не наблю дается у каолиновых глин. 
Каолин против действия кислот является более  стойким. Э. С. Д ана со о б 
щает, что каолин нерастворим в кислотах  [12]. По А. Г. Бетехтину  „С о
ляная  и азотная кислоты на каолин почти не д ей ств у ю т“ [13]. Каолинит— 
наиболее изученный глинистый минерал и его высокая кислотоустойчи- 
вость  хорош о известна. По этой причине и обнаруж ивается  различное 
отнош ение к действию  хлористого водорода глин с разным минералоги
ческим составом тонких фракций.

Выводы

1. Глины, тонкие фракции которы х слож ены  гидрослюдами и м онтмо
риллонитом, обладаю т б о л ее  высокой пирохимической и химической ак 
тивностью : имея основной характер , данные глинистые минералы легко 
разлагаются кислотами. Введение в них растворимы х хлористых солей при 
производстве кирпича сопровож дается  резким изменением их ф изико-хи
мических свойств, с большим понижением механической прочности к и р 
пича.

2. К аолиновы е глины от действия хлористого  водорода своих свойств 
не меняют. Д о б а в к а  хлористых солей в них при производстве кирпича 
вредного  химического влияния не оказывает .

5. Изв. ТПИ, т. 77. 65
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