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Таблица 2 

Результаты определения содержания 

железа в технических лигнинах 

Образец 

Сульфатный 
лигнин 

Технический лиг~ 
носульфонат 

:Железолигпосуль
фонатный ком
плекс 

Содер
ЖI:Нпtе 

железа, 

% 

0,06 

0,07 

9,18 

Средне
квадра

тпчное 

отклоне-

н не 

0,008 

0,008 

0,097 

воре после мокрого озолепия определяют 

фотометрическим методом с примепеннем 

сульфосалициловой кислоты [5]. 
Оценка точности определения содержа

ния железа проведена на растворах, полу

(Iенных путем смешения заданных объемов 
раствора технических лигносульфонатов 
(концентрация 50,08 г/л) и раствора желе
зоаммонийных квасцов (концентрация же
леза 27,8 г железа/л). Соотношения сме
шиваемых растворов были выбраны таким 
образо1'1I, чтобы содержание железа было от 
1 до 30 % от лигпос.ульфонатов. Все ана
лизы выполнены 4-6 раз. Результаты ана
лизов (табл. 1) показали, что относитель
ная логрешиость оnределения железа не 

превышает 2 %. 
Предложенная методика была опробова-

П р и м е ч а н и е. Для всех образцов на на препаратах сульфатного лигнина, же-
число параллелыrых образцов равно 4. лезолигносульфонатного комплекса, полу-

чешюго в условиях [1], и технических лнr
посульфонатов. Данные определешi:я приведепы в табл. 2 и свидетельствуют о хоро
шей воспроизводимости результатов анализа. 
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Целлюлозно-бумажная nромышленность при проклейке бумаги потребляет отшло 
50 % производимого сернокислого глинозема- дефицитного реагента, в связи с чем 
возникает необходимость его замены менее дефицитным. Таким реагентом может быть 
нефелиновый коагулянт (ТУ 113-08-531-83), представляющий собой смесь алю
мокалиевых и алюмонатриевых квасцев. 

Опытную выработку бумаги массой 60 ., .. 70 гfм2 проводили на бумагоделатель
ной машине ЦНИИБа. Соотношение ингредиентов бумажной массы в I\аждом опыте 
было следующим: сульфатная белепая целлюлоза марки А-1- 5 кг (массовое содер
жание 100 %) ; белый канифольный клей, содержащий ~ 20 % свободной смолы,-
0,1 кг (массовая доля 2 %) ; нефелиновый коагулянт и сульфат алюминия, которые 
подавали как раздельно, так и совместно,- 0,2. ·1· 2,0 кг (массовое содержание 
4 ... 40 %). Составы нефелинового IЮагулянта и сульфата алюминия соответствен~ 
но, %: А1203 -10,2 и 15,5; Fe20 3 -0,7 и 0,04; свободная серная rшслота-3,16 и 
0,05; нераствориыый остаток (сиштоф) -22,7 и 0,5; Na20 -1,12; К2О-О,Б6; As203-
0,003. Средние значения основных физико-механических показателсй опытных образ
цов бумаги, приведеиные в таблице, определяли по результатаы десяти параллельных 
нзыерений I<аждой величины. 

Оптимальная величина рН прок.чеi'ши ~ 2 % -i'l волокш1стой суспензии, равная 
4,5-4,7, получается при введении в бумажную массу сульфата алюминия (массовое 
содержание 10 ... 12 %), который был выбран в качестве коагулянта сравнения. Прп 
массовой доле нефелинового коагулянта 4 · ... 40 % рН проклейки пзменяется от 5,2 
до 4,3 соответственно. 

Физико-il-1еханические показатели бумаги также существенно зависят от дозировки 
нефелинового коагу.пянта: при его малом массово~1 содержании (4 ... 10 %) заметно 
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ухудшаются прочностные свойст~ 
в а- сопротивление разрыву и про

давливанию на 1 О •.. 20 %, разди
ранию- в полтора раза, что объ
ясняется уменьшением содержа

ния в коагулянте водорастворимо

го алюминия по сравнению с сер

нокислым глиноземом. Несмотря 
на некоторое снижение степени 

проклейки, гидрофобные свойства 
бумаги остаются достаточно высо
кими, что связано с наличием 

кремниевой кислоты, образующей
ел при разложении нефелинового 
концентрата. 

При увеличении массовой доли 
нефелинового коагулянта в бу
мажной массе до 20 % и дости
жении рН проклейки 4,7 получа
ется бумага, по свойствам анало
гичная той, что и с 10 ... 12 % 
сульфата алюминия, за исключе
нием разрывной длины (3 250 ... 
3 440 м), которая увеличивается 
на 10 ... 15 % за счет nрисутст
вия наnолнителя-сиштофа, состоя
щего главным образом из кремне
зема, недоразложившегося нефе
лина и примесей nустой nороды. 
При совместной подаче нефели

нового коагулянта и глинозема 

выдерживали рН проклейки 4,6-
4,7; суммарное массовое содержа
ние коагулянтов составило 12,5 ... 
17,5 %. из них на долю нефелино
вого приходидось 37,5 ... 85,7 %. 
При массовом содержании 15 % 
смешанного коагулянта, в котором 

нефелиновый составляет 1/3-2/3 
от общего количества, получена 
бумага, превосходящая по проч
ностным свойствам на 10 ... 15 % 
образцы, произведенные с ПОi\Ю· 
щью сернокислого глинозема. 

В заключение следует отметить, 
что при наличии в сиштофе ~ 2 % 
частиц пиритного концентрата, об
ладающих ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И 
абразивным де!'kтвием, необходи
мо их удалить, например в цикло

не, в процессе приготовления сус

пензии нефелинового коагулянта. 
Таким образом, определена эф

фективность замены сернокислого 
гJшi-юзема (uена 63 ... 67 р.fт) в 
процессе проклейки бумаги и I<ар
тона нефелиновым коагулянто:-.1 
(30 р.fт). 
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СЕДЬМЫЕ СУКАЧЕВСI(ИЕ ЧТЕНИ.Я 

В Москве 15 апреля 1988 г. проходили седьмые Сукачевекие чтения, посвящен~ 
ные механизмам биотической деструкции органических веществ в почве биоrеоценоза. 

В учении В. Н. Сукачева о биогеоценозе нашло отражение сформулированное 
В. И. Вернадским представление о геохимической роли живых организмов, а также 
значение биотических факторов почвообразования, о котором nисал ранее В. В. До
кучаев. С энергетической точки зрения В. Н. Суi{ачев рассматривал биогеоценоз как 
однородную систему получения и превращения энергии отдельными компонентами 

биоrеоценоза. Открывая чтения, директор Лаборатории лесоведения АН СССР 
С. Э. Вамперекий подчеркнул, что в учении о биогеоценозе В. Н. Сукачев большое 
внимание уделял функциональным связям между компонентами живой и неживой 
природы. Особое значение в системе обменных процессов В. Н. Сукачев придавал 
почве, наиболее полно отражающей результат всех биогеоценотических взаимодейст
вий, в которых балансируется динамика аккумуляции энергии в органическом веще· 
стве и ее высвобождения при его минерализации. Если растительность определяе1 
н:оличество и качество органического вещества в почве, то распределение масс-энер

гетических лотоков между компонентами почвенной биоты и скорость мигращш 
элементов питания из почвы в надземные части растений зависят от жизнедеятель
ности почваобитающих организмов. 

Зоегенной деструкции органических остатков в почве был посвящен доклад 
Б. Р. Стригановой. Вопросы зоотической активности в трансформации органических 
остатков в почве относятся к проблемам биологического круговорота, в частности его 
деструкционного звена, которое в наземных экасистемах почти полностыо связано 

с почвенным ярусом. Зона концентрации застической активности в почве определяется 
гидратермическими условиями. Так, под пологом лесной растительности ее максимум 
отмечается в нижнем слое подстилки и верхнем почвенном горизонте. В засушливых 
условиях зоогенная активность смещается в более. глубокие горизонты. Мощность 
гумусового профиля почв разных типов коррелирует с глубиной зоегенной активности. 

Информативное. значение имеет сопоставление первичной nродукции н запаса 
органических остатков в почве, массы опада и запаса подстилки н пр. В докладе 
проведено сравнение этих показателей в ряду зональных ландшафтов от тундры до 
пустыни. 

В основных типах биогеоцепозов, характеризующих зональные почвенные типы, 
проявляется тенденция к нарастанию фито:массы и почвенной зоемассы с максимумом 
в зоне широколиственных лесов с наиболее благоприятными гидротехническими усдо· 
виями. Южнее, по мере нарастания арндности климата, величина фитамассы и общей 
зоемассы снижается. В травянистых ландшафтах снижение фитоыассы выражено 
более ярко, чем зоомассы. В докладе были nредставлены расчеты уровней зоомассы 
почваобитающих беспозвоночных в зональных ландшафтах на основании данных 
о численности массовых групп почвенной фауны. 

Высокая зоотическая активность в почве связана с быстрыми те,.,ша:ми минера· 
лизации органических остатков. В природных биогеоценозах разных почвепно-клнма
тических зон затраты энергии на минерализацию органических остатков существенно 

различаются. Это связано как с общим запасом энергии в почве, так н с особенно· 
стями ее распределения между отдельными компонентами. Наибольшей эпергое;..шо· 
стыо отличаются почвы луговых степей, к северу и югу от.: них запас энергии сни
жается. 

В разложении растительных остатков непосредственное участие припиыают сап
рофаги, которые в составе животного населения высокопродуктивных почв представ
ляют наиболее массовую группировку по показателям численности и биомассы. В наи
более распространенной в настоящее время классификации сапрафагав выделяются 
макрофитофаги, микрофитофаги и панфитофаги. Последние предположительно могут 
потреблять и i\Шкрофлору, и остатки тканей сосудистых растений. Каждая из выде· 
ленных групп отличается спецификой. пространственного распределения в почвенном 
профиле, приуроченностью I< очагаы концептрации соответствующих пищевых рееур· 
сов. В докладе была дана развернутая структура сапрафильного комплекса почвенных 
беспозвоночных. ПрсдставлспLI оспаоные тенденции запальных изменений структуры 
сапрафильного ко:.шлекса. В районах бореальнаго и умеренного климата в почвенных 
сообществах доминируют сапрофаги, на долю которых приходится до 80 .... 90 % 
зооыассы. Наиболее многочисленньн;~ сапрафильные комплеi~сы характерны для лес· 


