
г

И З В Е С Т И Я
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
Тем 64 ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА 1948 г.

О ПОЛУЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ КРАСОК ИЗ 
СЫРЬЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ*

Э Ф Е Н Д И  M . Э .

Быстрый рост строительства, наличие все возрастаю щ его количества  
металлического оборудования, машин, транспортных с р е д с т в — все это  
т р е б у е т  значительного количества красок для сохранения этого  о б о р у 
дования и строений; при высоких темпах механизации сельского х о зя й 
ства, насы щ енного десятками тысяч тракторов, комбайнов, сеялок и пр. 
сельскохозяйственны х машин, тр ебуется  защита их от разруш ительного  
действия атмосферных осадков, которому они неминуем о подвергаю тся в 
поле.

А ссортим ент красок, потребляем ы х различными отраслями народного  
хозяйства, весьма различен, но все ж е  отдельны е представители их иногда  
имею т превалирую щ ее значение, благодаря массовому их потр ебл ен ию .  
Так, например, из всего количества терты х красо<, намеченных к п о т р е б 
лению в довоенны е годы, б о л ее  50%  занимали охра, мумия и ж елезны й  
сурик. Краски эти, носящ ие о бщ ее  название „земельные краски“, ср ав 
нительно дешевы.

Это и делает  невыгодным их транспортировку, поскольку зачастую  
стоим ость  их перевозки м ож ет приблизиться или д а ж е  превысить з а в о д 
скую  стоимость.

П оэтом у в каждом районе или области, в особенности обладаю щ их  
развитыми промышленностью и сельским хозяйством, д о л ж е н  быть с е р ь е з 
ным образом проработан вопрос о возм ож ности  производства земельных кра
сок , их ассортимента и с п особов  производства. Должны быть выяснены за 
пасы сырья для красок и их качество. Рациональное ж е  распределение  
промышленности производства красок, приближение е е  к источникам  
сырья д а е т  несомненный экономический эф фект.

Томская область не имеет в настоящ ее время сколько-нибудь значи
тельных промышленных предприятий по производству  земельных красок, 
м е ж д у  тем как потр ебн ость  в таковых здесь  весьма велика. Д оставка з е 
мельных красок из других районов СССР, где сосредоточивается  произ
водство  этих красок на базе значительных м есторож дений сырья для 
них, нерациональна ввиду имеющихся запасов его в Томской области.

В настоящ ей работе  разбирается возм ож ность  производства зем ел ь 
ных красок в Томской области, приводятся анализы образцов сырья, найден
ных геолого-разведочной  партией, организованной в 1945 и 1946 годах  
Западно-С ибирским  геологическим управлением в Томской области, и 
опыты по переработке его  на краски, а также сообщ аю тся  те  пути, по 
которым м ож ет  пойти производство  земельных красок в нашей области.

Н еобход и м о здесь  же отметить, что Томская область обл адает  и д р у 
гими широкими возможностями для производства красок из глин. П ервая

* Доложено на заседании Томского отделения BXO им. Д. И. Менделеева 9 января 
1 9 4 7  года.
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из них заключается в том, что белые глины Томской области  являю тся  
прекрасным сырьем для производства чрезвычайно деф ицитной краски  
ультрамарина.

Кроме то г о  весьма Интересным является использование глин для вы
работки цветных красок (зеленых, синих, розовых и защитных). Н ек о т о 
рые глины обладаю т способностью  хо р о ш о  поглощ ать основны е анили
новые красители и образую т с ними лаки, причем эти анилиновые кра
сители не подкрашивают, а дают прочные соединения [1]. Получаются  
весьм а красивы е оттенки различных цветов в зависимости от п р и бав л е
ния красителей. Красители могут быть— малахитовая зелень, бриллианто
вая зелень, метиленовая синь, аурамин и фуксин. Полученные зелены е  
цвета даю т в см еси  с охрой и ум брой всевозмож ны е оттенки защ итного  
цвета. Синие ж е  оттенки от метиленблау могут заменять частично для  
внутренних работ ультрамарин.

Главное д остои н ст в о  этих красок в том, что они в присутствии из
вести не выгорают, поэтому они называются известковыми красками.

П о отзыву М алярстроя получаемые лаки, особен н о  зелены е, оказались  
известковоустойчивы м и для внутренних работ на клее, казеине и извести  
и м огут  заменить д о  сих пор употребляемы е, негодны е в клеевых ок 
расках зелени (например, вагонная зелень, содерж ащ ая берлинскую  лазурь, 
разлагаясь в щ елочной ср еде , образует  окись ж ел еза  бур ого  цвета). 
Х ор ош и е  результаты получены с описанными выше красками и при п р и 
менении их в обойном деле .

Эти окраш енные глины для масляных работ мало пригодны, но з е л е 
ные лаки в смеси с умброй, охрой  и белилами даю т всевозможны е краски 
защ итногоцвета и могут быть применены и для масляных красок. При  
комбинации зеленых лакрв, получаемых вышеописанным с п о со б о м  из 
глин, с глауконитом м ож но получать всевозм ож ны е цвета для масляных 
красок, это  дает  возм ож н ость  заменить б о л е е  дорогие  хромовы е краски. 
В Том ской области, обладаю щ ей разнообразными глинами, изучение эт о го  
вопроса, с целью организации прои зводства  описанных выше красок, по  
нашему мнению, весьма ц елесообр азн о  и желательно, так как д а е т  в о з 
м ож ность  из местного сырья, при наличии ввоза лишь незначительного  
количества анилиновых красок, организовать п р ои зводство  зелены х, с и 
них, красных и желтых красок. П роводимы е нами первы е опыты с гли
нами Томской области  показали, что некоторые из глин х о р о ш о  п о г л о 
щают анилиновые краски с образованием  красивых тонов.

Возвращ аясь к производству земельных красок, следует отметить, что 
п оследн ее  на территории СССР насчитывает б о л е е  ста тридцати лет.  
В 1814 г о д у  было получено ж ел езн о го  сурика и мумии около 160 тонн  
(10000 пудов). Главным центром была Москва, кроме того  заводы и м е 
лись ещ е в Ярославле и П етер бурге. В 1912— 13 году в России было д о  
125 предприятий по производству различных красок. Предприятия, работа
вшие на импортном сырье, находились в полной зависимости от загра
ницы как в отнош ении сырья, так и в отнош ении рецептур . А ссортим ент  
имел ц елевой  характер— производство ограничивалось малярными краска
ми. В о о б щ е  ж е  лакокрасочные заводы дореволю ционной Р оссии  были 
в техническом отнош ении отсталыми и чрезвычайно примитивными.

П осле О ктябрьской революции лакокрасочная промыш ленность в С С СР  
сильно развивается. За  годы первой пятилетки были разведаны и освоены  
Ж уравские охры, земельные краски Ленинградской области и др.

Во второй пятилетке совершился сдвиг в сторону использования м ест 
ных запасов и подведения новой технической базы переработки взамен су щ е
ствую щ их нерациональных сп особов  производства  сухих земельных красок. 
Земельные краски б у д у т  продолж ать занимать одн о  из главных м ест  по  
своему удельном у весу  в ассортименте лакокрасочной промыш ленности.
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Земельные краски и способы их производства
И з земельных красок наибольш ее распространение и значение имеют ж е 

лезный сурик, мумия и охра [2]. Природный железный сурик представляет  
краску темнокоричневого цвета с красноватым оттенком . Краска эта с о с 
той  г из значительного количества окиси ж елеза  с примесью глины. С о д е р 
жание F e 2O 3 в природном ж елезном  сурике колеблется от 60 до  9 0 °/0. 
Ж елезны й сурик должен по возм ож ности  меньше с о д е р ж а т ь  глины. С у 
рик. употребляю щ ийся для окраски железа, не долж ен  содерж ать  свободны х  
кислот, сернистых соединений, гипса, сернокислого ж ел еза , мела и т. д. [3 ,4 ] . .

Мумия содер ж и т меньше окиси ж елеза  по сравнению с суриком . С о 
дер ж ан и е  F e 2O 3 в ней от 30 д о  55%* Она бывает различных оттенков— от  
ж елтокр асн ого  до  тем ноф иолетового . Кроме окиси ж елеза  в состав  
мумии входят глина и гипс, но не мел.

Охрами называются природные краски, состоящ ие из глин, окрашенных  
окислами ж елеза . Состав последних в охрах  F e 2O 3.H 2O до  F e 2O 3. ЗН 20 .

Ц вет охры зависит ог  количества примесей, к которым относятся  
окислы марганца, основное  сернокислое ж ел езо ,  закись-окись ж елеза , св о 
бодн ая  окись ж елеза , органические вещества, углекислый кальций и пр. 
Красный оттенок  зависит от наличия свободной  окиси железа. К оричн е
вый оттенок  охрам придают окислы марганца. Ц вет более  темной охры  
м ож н о улучш ить подмеш иванием какого либо белого  материала (тяжелый  
ш пат, известковый шпат, гипс, -литопон).

Н уж н о к тому ж е отметить, что охры, со д ер ж а щ и е  значительное коли
чество глины— жирные Охры, требую т больш его количества олифы, м едлен
н е е  высыхают и дают б о л ее  мягкую пленку, чем тощ ие (с кальциевыми  
соединениями). Х орош ие охры долж ны  иметь не м енее 17°/0 окислов ж ел еза  
и по возм ож ности  меньш е кальциевых и магниевых соединений, в п р о 
тивном случае увеличивается маслоемкость краСки, У охр  с больш им с о 
дер ж ан и ем  F e 2O 3 укрывистость выше.

При прокаливании охра меняет свой цвет, принимая красноватый о т 
тенок . Э то  происходит благодаря п е р е х о д у  водной окиси ж ел еза  в б е з 
в одн ую  и от сгорания органических вещ еств. При прокаливании охра т е 
ряет в весе. Чем меньше потери охры в весе, тем она считается лучш е.

Технология производства сухих  земельны х красок, в основном, своди тся  
к их обогащ ению  различными способам и и в некоторых случаях к терми
ческой обр а б о тк е  для улучшения их свойств и изменения цвета.

Томская область и близлеж ащ ие районы обладаю т несколькими отдел ь 
ными м есторож дени ям и сырья для производства земельных минеральных  
красок. Одним из лучших м есторож дени й  [5] минеральных красок в п р е 
д е л а х  Т ом ского района считается Б аренцевское м есторож ден и е. И спыта
ние охры  этого м есторож дения показали ее  высокие крою щ ие свойства  
и полную  пригодность для приготовления масляных красок к р асн ов ат о-бу 
р ого  и коричневого оттенков. О бщ ие запасы охр на этом  м есторож дени и  
достаточно велики. Пробы пород, окраш енных в желый, красный, з е л е н о 
вато-синий цвета (доставленных в лабораторию  аналитической химии Т о м 
ск о го  политехнического института с других м есторож дени й  инж. С азон о
вым П. Т.) были исследованы как на химический состав, так и ка свойства, 
характеризую щ ие эти породы как краски. Сделано соо т в е т с т в у ю щ е е  за к 
лючение относительно надл еж ащ его  процесса п ереработк и  сырья для  
прои зводства  из него красок.

Больш инство пород имеют желтый или темнож елты й цвет. П осл е  о б 
жига, вследствие разложения гидратов железа, цвет п о р о д  становится  
красным или оранжево-красным. Зеленовато-синяя глина после обж ига  
становится грязно-желтой.
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Химический анализ производился согласно ОСТ 229; в некоторых с л у 
чаях производился полный анализ красок.

Н иж е приводим результаты исследования п о р о д  с указанием, где  были  
взяты пробы, (таб. 1 и 2j.

Т а б л и ц а  1

JsiVJsfs
пп

Наименование места, 
где взята проба H2O SiO2 Al2O3

'
Fe2O3 CaO MgO

Потери 
при про

калива
нии

1 В 7 километрах от стан
ции Ижморка, около 
дер. Плант, в Успен
ском с/совете . . . 4.90' 53.61 19.16 16.32 0.69 0 . 1 2 7.15

2 Тайга, обр. 1 ................. 5 Ql 57.20 15..:8 10.42 0.82 0.30 15.91
3 Тайга, обр. 2 . . . 8.82 55. С. 1 15.03 10.75 0.71 0 .36 18.82
4 Петуховское месторож

дение .............................. 4.00 66.40 21.42 5 . 1 8 0.80 0.74 5 .50  *
5 Халдеевское 1 . . . . 7 64.42 19.14 8.06 1.28 1.85 4 .82
6 Халдеевское 2 . . .  . 6 . 1 61.68 21.03 10.37 0 .80 0.81 4.04
7 Лататское (1-бледножел

тая глина) ...................... 5.30' 61.92 20.24 8 .64 1 . 1 2 0.52 7. 10
8 Лататское (2-яркожел- 

тая) . .............................. 3.20 59.38 20.56 10 94 1.52 0.60 10.30
9 Лататскяя (синяя глина, 

перекрывающая охри
стую) 1945 г. 1J . . . . 5 .00 65.00 6.91 8.06 1.44 2 . 8 8 7.85

IO Лагерносадское м-ние 3.38 58.46 23.70 8.06 1.28 0.61 7 .00
11 Некрасовское 1-е “ 6 . 2 0 67.80 12.48 11.52 0.80 0.61 6 . 6 8
1 2 Некрасовское м-ние 2-е 5.46 61.80 14.28 5.22 5.30 2.03 9.24
13 Лучановское м-ние бо

лотная железная руда . 3.11 4.64 0 .48 34.56 17.08 0 .24 42.00
14 Халдеевское 1, кан. I *) 63.20 . 18.05 11.23 0 .56 0 .45 5 .94
15 Халдеевское, шурф 2 . •59 .55 18.94 13.10 0 .64 0.47 6.54

1946 г. -

Т а б л и ц а  2
іi Результаты испытания в ° | 0 0Io

Наименование места, Краткая характе Hepa- Потери
пп где взята проба ристика цвета Iio- 

I роды.
!

Fe2O3
створ.
оста
ток

при про
калива
нии

CaO CO2 H2O

1 В 7 километрах от стан
ции Ижморка, около де

Желто-коричне
вая, с красным от

ревни Плант, в Успенском тенком 16.32 77.94 7 .15 0.69 Отсут. 4 .90
с|совете ...............................

2 1 айі а; обр. 1 .................. Желтая 10.42 80.53 1 0 . 0 0 0.82 M 5.91
3 Тайга, обр. 2 . . . . . • 10.75 80.94 1 0 , 0 0 0.71 а 8.82
4 Петуховское м-цие . . Светложелтая 5. 18 82.81 5 . 6 8 0.80 « 4
5 Халдеевское 1 .................. Желтая с золотист.

оттенком 8.06 79.11 4.82 1.28 « 7
6 Халдеевское 2 . . . . Желтая 10.-37 80.13 4.04 0.80 ж 6.1
7 Лататское 1 ...................... Бледно-желтая 8.64 78 44 7.10 1.12 U 5.30
8 Лататское 2 . . . . Ярко-желтая 10.94 81.31 10.30 1.52 • 3 .20
9 Лататское (синяя глина, 

перекрывающая охру) .
Зеленовато- синяя 8 .43 — 9.96 — — 5.00

1 0 Лагерносадское м-ние . Желтая 8.06 77.13 7.00 1.28 a 3.38
11 Некрасовское 1 м-ние . Желто-коричневая 11.52 75.16 6 . 6 8 0.80 (і

При*
6 . 2 0

12 Некрасовское 2 м-ние . Желтая j 9.24 83.16 9.94 20.3 сут. 5 .46
13

І
Лучановское . . . . . Буро*красная | 34.56

.

42.00 17.08 — 3.11

Анализ проб 1946 г. произведен асе. Терешковой 3. Н.
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Д ал ек о  не все из приведенны х выше п роб  п о р о д  для прои зводства  з е 
мельных красок удов л етв ор я ю т  предъявленным к ним требованиям по их  
хим ическом у состав у  и, в первую оч ер едь ,— по сод ер ж а н и ю  ж е л е за .  Р а з 
бивая ж ел езн ы е  краски на ох р у ,  мумию и сурик, мы имеем примерное  
с о д е р ж а н и е  ж ел еза  в них: охр а— 10— 25% ; мумия— 30— 55%; природный  
ж елезны й сурик— 6 0 — 90% .

Сравнивая эти цифры с результатами анализа пород, мы видим, что  
основная часть проб  п о р о д  не у д о в л етв о р я ет  этим требованиям по с о 
дер ж ан и ю  ж елеза . С огласно ОСТ 229 охра сухая долж на с о д е р ж а т ь :  о к и 
си ж ел еза  не м ен ее  12%, п отер ю  при прокаливании не б о л е е  10%, влаги 
не б о л е е  3% , остатка, нерастворимого в соляной  кислоте, не б о л е е  75° 0. 
Реакция краски долж н а быть нейтральной.

Рассматривая приведенны е выше анализы красок и не принимая во  
внимание с о д е р ж а н и я  влаги, так как в п р оц ессе  переработки сырой и о - 
роды она м о ж е т  быть высушена, мы м ож ем  отметить, что Iro с о д е р ж а 
нию окиси кальция и по величине потери при прокаливании все п ороды  
почти уд овл етвор яю т требованиям О СТ 2 2 9 — сухая охра. П о содер ж ан и ю  
ж ел еза  породы , исключая бол отн ую  ж елезную  р уду  Л уч ановского  м есто 
рож дения, не отвечаю т требованиям  О СТ 2 2 9 —сухая охра . Л учановская  
руда м о ж е т  быть использована для приготовления мумии. В с е  остальные  
переч исленны е породы  м огут быть использованы для приготовления из 
них минеральной краски „типа о х р а “.

О днако, далеко  не всегда химический анализ красок м о ж е т  с л у ж и т ь  
окончательны м критерием их качества и пригодности  пород , из которы х  
они получаю тся, для производства естест в ен н ы х  зем ель н ы х красок.

Б ол ь ш ое  значение для качества краски им еет  величина укры вистости  
(р асход  краски на едини цу поверхности) и маслоемкости (к оли ч ество  о л и 
фы, т р е б у е м о й  для того , чтобы образовать  с краской м ассу , годную  для  
краски) [6].

Увеличение содерж ания  гидрата окиси ж е л е за  повышает укры вистость  
краски. С о д ер ж а н и е  глины в охре (жирные охры), как многие указывают»  
такж е в е д е т  к повышению укры вистости по сравнению  с тощ ими глинами  
(сод ер ж ащ и м и  известь). О днако, это п о л о ж ен и е  осп ари вается . Ж ирны е  
охры тр еб у ю т  всегда больш е масла (олифы), у  них выше величина м асло
емкости. Укры вистость зам етно повыш ается после прокаливания породы .

Укры вистость определяется  путем  повторны х накрашиваний испы туе
мой краски на заранее  взвеш енную  пластину б е л о г о  стекла разм ером  
10*30*2 .5  мм, на которой с обратн ой  стороны накрашены две. полосы — 
черная и белая. И спытуемая краска наносится д о  т е х  пор, пока в о т р а 
женном свете  черная и белая полосы с обратн ой стороны перестанут  
быть заметны.

М аслоем кость  красок оп ределя ется  путем приливания олифы, у д . вес  
которой точно известен, из бю ретки  к навеске краски, которая р а с т в о 
ряется  стеклянной палочкой д о  дости ж ен и я  малярной консистенции краски

Д ля  того , чтобы дополнить приведенные выше химические анализы  
природны х красок, для определения их качества нами были проделаны  
их испытания на укрывистость и маслоем кость. При этом для того, ч т о 
бы выяснить количество красок в зависимости от  способа п ер ер аботк и  
сырья, нами эти определения производились  как для отмученной и о б о ж 
ж енной пробы, так и для породы , не подвергавш ейся  никакой п р едв ар и 
тельной о б р а б о т к е  кром е измельчения и просеивания через си то  с о о т 
ветствую щ его количества отверстий на 1 кв. см.

Н и ж е, в таблице 3, приводим результаты  измерений м аслоемкости и 
укры вистости  для изучаемых нами пород .
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Если сравнивать величины маслоемкости для отмученных "и веотму- 
ченных красок, то мы наблюдаем некоторую тенденцию к повышению, 
хотя и весьма незначительную и даже не во всех случаях.

Для обожженных пород наблюдается резкое увеличение маслоемкости. 
Обратное явление мы наблюдаем с укрывистостью. Если после отмучи- 
вания укрывистость краски имеет некоторую тенденцию к улучшению, 
хотя и не одинаково выраженную для различных пород, то после обжига 
количество краски, потребное на единицу покрываемой поверхности, рез
ко падает.

Таким образом, благодаря уменьшению расходов краски, мы не будем  
иметь, несмотря на увеличенную маслоемкость, заметного увеличения в 
расходе олифы на единицу покрываемой обожженной краской поверхно
сти. Следовательно, в результате обжига мы не будем иметь какой-либо 
экономии, судя по величинам маслоемкости и укрывистости. Обжиг лишь 
можно считать методом изготовления красок, позволяющим изменить 
цвет последних.

Т а б л и ц а  3
Маслоемкость и укрывистость охр

Наименование
Порола из
мельченная

Порода отмученная, 
необожженная

\ іорода от и учен
ная, обожженная

месторождения
породы. Мас

лоем
кость

Укрывис
тость

Выход
краски

Маслоем
кость

Укры
вис
тость

Маслоем
кость

Укрывис
тость

В 7 километрах от стан
ции Ижморка, около * 
д. Плант, в Успенском 
с|сов................. .... 33.2 231.0 49 .4 35.1 212.3 49.5 138
Тайга 1 .............................. 38.5 243.5 44.8 37.0 218.1 55.5 143
Тайга 2 .............................. 86.5 231.5 42.5 39 .5 201.5 58.1 158
Петуховское м-ние . . 42.0 263.0 25.5 43.0 241.0 63.1 201
Халдеевское 1 проба 
1945 г....................... .... 47.3 215 53.5 51.5 210 60.5 185
Халдеевское 2 проба 
1945 г.................................... 48.5 212.5 51.5 48.5 211 63.5 193
Лататское 1 ...................... 34.5 207 48.5 41. 5 202 58.5 187
Лататское 2 ..................... 215 48.5 43 207 59 19
Лагерносадское . . . . 47.0 215.5 50.5 49 210 60 187
Некрасовское 1 . . . . 80 .5 198 55.5 32 320 41.0 175

Подходя к выбору способа производства, мы прежде всего должны 
остановиться на тех пробах, запасы которых весьма значительны и доста
точны для обеспечения^ завода сырьем. Таким сырьем для производства 
охры являются глины Халдеевского (1) месторождения. Мы видим, напри
мер, что с применением отмучивания не наблюдается особенного измене
ния в качестве краски, поэтому из этой породы можно приготовить крас
ку так же и не отмучивая ее.

Таким образом процесс производства охры можно принять следующий.
Сырье подается в склад, где частично подвергается естественной 

сушке, будучи размещено на досках небольшими слоями. Окончательная 
сушка производится в сушильной камере. Далее краска через бункер са
мотеком направляется для размола в дробилку, где тщательно измель
чается, и затем отделяется от крупных частиц в сепараторе.

В случае производства мумии (сырье Лучановское) вышеозначенный 
процесс изменяется так, что после сушки продукта производится его 
*бжиг в соответствующей печи,

20* Изв, Т П И , т. 64 305



Выводы
1. Н астоящ им исследованием нами установлена пригодность  н е к о т о 

рых местных п о р о д  для прои зводства  из них охры, зо л о т и ст о й  охры и 
мумии.

2. При терм и ч еской  обр аботк е  д зет  глин становится красным , или 
оранжево-красным.

3. Хотя полученны е из выш еперечисленных глин краски не вполне от-

представляю т из себя  лиш ь краски „типа о х р а “ (слабож елты й, зо л о т и с 
тый, светлокоричневы й, красный, темнокрасный и сизо-синий), они могут  
быть применяемы в малярном дел е  для шпаклевок, грунтовок, для окрас
ки деревянн ы х соо р у ж ен и й  (стен , п ол оз , д в ер ей , окон), ж ел езн ы х  п р е д 
м етов  и каменных с о о р у ж е н и й .

4. В результате исследования качества красок, в зависим ости от  с п о 
с оба  переработк и  породы , дана схема п р ои зводства  красок.
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вечают требованиям общ есо ю зн о го  стандарта охра сухая, и
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