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0,55- удельный выход фурфурала по отношению к певтазанам 
в условиях данной методшш; 

5- объем фильтрата, взятый на анализ, м л. 

В таблице приведены результаты анализов 7 образцов опилок раз
личных древесных пород по испытуемой и общепринятой методикам. Из 
сравнения можно сделать вывод, что испытуемые методики обеспечива
ют в основном удовлетворительную точность анализов; это свидетель

ствует о правилыrости подхода к совершенствованию методик. 

Содержан11с 
лrпс, %, по Отно-

Содержа-
ние П, %. Ошо-

Порода дре- методике ситель- ПО MCTOДII!\C снтель-

весных нос нос 

оnилок обще-~ нспы- расхож- обще-~ иены- расхож-

при- туе- дение, % при- туе- денне, % 
}IЯТОЙ МОЙ нятоft мой 

Сосна • 16,8 16,7 0,6 12,3 12,3 0,0 
Кедр 18,9 16,9 10,6 7,45 7,45 0,0 
Пихта 16,2 15,7 3,1 10,2 10,0 1,9 
Листвепшща 20,8 20,8 0,0 14,4 14,4 0,0 
Ель 16,6 16,5 0,6 9,2 8,9 3,2 
Береза 26,2 25,5 2,6 21,6 21.8 0,9 
Осина 23,3 23,3 0,0 19,7 19,6 0,5 

При определении ЛГПС описанными методиками удалось сокра
тить продолжительность I{ипячения с 3 ч до 20 мин, т. е. в 6 раз; соот
ветственно в 6 раз уменьшились затраты энергии (на 1,5 кВт· ч) и во
ды на обратный холодильник. При определении П экономия по этим же 
показателям- в 4-5 раз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПРОЦЕССА 

УДЕРЖАНИЯ КАТИОННОИ ПАРАФИНОБОИ ДИСПЕРСИИ 
БУМАЖНОй МАССОй 

П. Ф. ВАЛЕНДО 

Белорусский технологический институт 

Катионные проклеивающие составы представляют большой интерес 
для целлюлозно-бумажной промышленности, так как при их использо
вании проклейку в массе можно осуществить в нейтрально-щелочной 
среде [2, 3]. Важной проблемой как с технологической, так и с эконо
мической точки зрения является выявление условий максимального 
удержания проклеивающих веществ целлюлозными волокнами [6]. 

В настоящей статье приведены результаты экспериментальных ис
следований по изучению ряда факторов, которые влияют на степень 
удержания катионных проклеивающих дисперсий бумажной массой. 

Для проведения эксперимента исnользовалИ беленую сульфитную целлюлозу 
марки АС-О и катионную парафиноную дисперсию, полученную ультразвуковым спо
собом. В качестве стабилизатора дисперсии при,.,tеняли кэтионное поверхностно·актив
ное вещество (ПАВ) - алкилдиметилбензиламмонийхлорид (алкил С11-С20) с мас
совым содержанием 1 % от абс. сухого парафина. Степень удержания дисперсии 
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определяли нефелометрическим: методом 
fб], электрокинетический потенциал IJO· 
локон- методом микроэлектрофорсза [5]. 

На рис. 1 приведены зависи
мости, отражающие влияние рас· 

хода катионной парафинавой 
дисnерсии на электрокинетиче

ский потенциал (кривая 1) и на 
степень удержания парафиноных 
частиц целлюлозной массой ( сте
пень помола- 35 °illP; кривая 2). 

Из рис. 1 следует, что при 
возрастании массового расхода 

катионной парафиноной диспер
сии до 5 % * ~-потенциал сни
Jкается, однако перезарядки во

локон при этом не происходит. 

Степень удержания парафино
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вой дисперсии возрастает до 98 %. Полученные зависимости объясня
ются тем, что исходное содержание катионного стабПJ1изатора недоста
точно для достижения изоэлектрического состояния системы н переза

рядки волокон. Но при болJ,ших расходах дисперсии суммарное 
количество стабилизатора возрастает, и Е -потенциал снижается до 

ТабJJиuа 1 

Влияние добавок сернокислого алюминия 
на степень удержания катионной 
парафинавой дисперсии и на 
~~потенциал бумажной массы 

Массовая 
доля 

Al2 (SО~)з Х 
Х 18 Н2О, % 

о 
0,5 
1.0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 

Степень 
удер

жания, 

% 

57,1 
68,6 
77,3 
89,3 
92,6 
93,2 
97,6 

~ ·ЛОТСН· 
Ц!Ja.'I, 

м~ 

-21,5 
-15,9 
-15,5 
-14,5 
-12,0 
-9,8 
+8,5 

критических для данной системы ве
личин, при которых силы межмоле

кулярного притяжения преобладают 
над силами отталкивания; наблю
дается активное электростатическое 

взаимодействие катионных пара
финовых частиц с целлюлозными 
волокнами и их гетероадагуляция в 

волокнистой массе. 
Это подтверждается данными 

(табл. 1), из которых следует, что 
добавка классического коагулян
та- сернокислого алюминия- спо

собствует снижению ~-потенциала 
волокон, проклеенных катионной па
рафиновой дисперсией в отрицатель
ной области, а при расходе 4 % 

Пр и меч а и и е. Во всех ~~учаях вызывает перезарядку системы и 
массовый расход дисперсии- 1 10 • способствует увеличению степени 
удержания проклеивающей дисперсии целлюлозной массой. Процесс 
проклейки при этом переходит в кислую область. Увеличение массового 
содержания стабилизатора алкилдиметилбензиламмонийхлорида в дис
персии от 1 до 5 % приводит к повышению удержания ее целлюлозной 
массой с 43,5 дР 96 % (табл 2). Но повышенное содержание гидро-

Таблица 2 

Влияние добавоi{ стабиJшзатора на степень удержания дисперсии 
'- бумажной массой 

Массовая доля 
стабилизатора, о/0 

Степень удержания, % 

2,5 1 3,0 1 4,0 1 5,0 

1 43,5 1 43 1 93,4 1 93,0 1 95 

* Здесь и далее- в процентах от абс. сухого волокна. 

10 

96 

15 

96 
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фильнога стабилизатора может нейтрализовать гидрофобизирующее 
действие парафинавой дисперсии, поэтому такие составы нецелесооб
разно использовать для проклейки бумаги [7]. 

В последние годы для придания бумаге повышенной прочности 
в сухом и влажном состоянии все шире используют I<атионные добавки 

конденсационного типа [1, 4]. В настоящей работе их использовали для 
усиления гетероадагуляции парафиновых частиц на целлюлозных во
локнах. В качестве I<атионоюпивных добавок были исследованы мела~ 
минаформальдегидная смола (МлФС) и полиаминоэпихлоргидринный 
водорастворимый полиэлектролит (ПЭВП) {рис. 2). 

Из рис. 2 следует, что добавки МлФС и ПЭВП позволяют резко 
увеличить степень удержания парафинавой дисперсии целлюлозными 
волокнами (степень помола- 14 °illP). Добавка ПЭВП в количестве 
0,1 % позволяет довести степень удержания парафинавой дисперсии до 
98 1% даже неразмолотой целлюлозной массой. 

Сравнивая кривые 1 и 2 рис. 2, можно сделать вывод, что в нейт
рально-щелочной среде ПЭВП- более эффективная добавка по срав
нению с МлФС. Из рис. 2 таюке очевидно, что массовое увеличение 
добавок ПЭВП и МлФС до 2 % приводит к снижению степени удер
жания парафинавой дисперсии, прнчем для ПЭВП это проявляется 
в большей степени. Полученные данные можно объяснить более высо
кой катиошюй активностыо ПЭВП и его стабилизирующим действием 
по отношению к дисперсным частицам при повышенных расходах [1]. 
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Рис. 2. Зависимость степени удержания 
парафинавой дисперсии бумажной мас
сой от добавок МлФС (J) и ПЭВП (2) 

Рис. 3 

Таблица 3 

Зависимость степени удержания катионной 
парафпновой: дисперсии целлюлозной массой 

от степени помола и расхода ПЭВП 

Мае- Численные значения степени помола, ошр, 
соnый для степени удержания, .% 
расход 

1 1 1 1 
пэвп, 

!6 20 30 40 50 % 

о 45,1 51,8 53,6 57,8 62,4 
0,1 98,0 96,6 100,0 97,1 100,0 
0,25 97,5 98,5 99,1 98,6 99,1 
0,5 97,6 97,8 97,0 97,1 100,0 
0,7 72,1 97,1 97,0 97,1 97,6 
1,0 50,8 76,1 74,6 65,1 95,5 
1.5 52,2 60,5 62,7 56,8 61,4 
2,0 ' 49,5 55,3 52,2 52,1 54,5 
3,0 42,0 52,3 52,2 52,4 52,4 

f/5 
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На рис. 3 показано влияние добавок ПЭВП на (-потенциал про
клеенных целлюлозных волокон. 

В табл. 3 приведены экспериментальные данные, отражающие 
влияние степени помола беленой сульфитной целлюлозы и расхода 
ПЭВП на степень удержания катионной парафинавой дисперсии (мас
совый расход дисперсии - 3 %) . 

Из данных табл. 3 видно, что увеличение степени помола массы 
и добавки ПЭВП способствуют удержанию дисперсных частиц целлю

лозной массой. Диапазон эффектив
т а блиц а 4 ностн ПЭВП расширяется по мере 

Зависимость степени удержания увеличения жирно_сти массы, что 
катионной парафинавой дисперсии вполне логично и связано с разни-

бумажной массой от порядка введения тнем поверхности волокон, их фиб-
проклеивающих компонентов 

J\\ассовый 
расход 

ПЭВП, % 

о 
0.1 
0.25 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 

Степень удержания, 
%, для реж1ша 

к~ 1 

51,8 
96,1 
97,5 
97,5 
59,3 
52,2 
40,9 

51,8 
98,9 
97,5 
87,6 
50,8 
52,2 
40,5 

рилляцией и увеличением адсорбци-
онной способности целлюлозных во
локон. 

Для определения оптимального 
порядка введения в массу про

клеивающих I<омпонентов были ис
пытаны два режима. По первому 
в массу вводили исходную катион

ную парафиноную днеперсию (иере
мешивание- 60 с), а затем ПЭВП 
(перемешивание- 300 с). По вто
рому режиму компоненты добавля-
ли в обратном порядке (табл. 4). 

Из данных табл. 4 следует, что порядок введения проклеивающей 
дисперсии и ПЭВП не оказывает существенного влияння на степень 
удержания ее целлюлозной массой. 

Таким образом, небольшие расходы ПЭВП в количестве (0, 1 ... 
0;25 %) позволяют повысить степень удержания катионной парафино
вой дисперсии целлюлозными волокнами в оптимальной области рас
хода ПЭВП до 96 ... 98 .% . Полиаминоэпихлоргидринные водораство
римые полиэлектролиты выпускают в настоящее время под марками 

«Водамин», Л-14 и могут быть рекомендованы для промышленного 
применения с целью усиления гетероадагуляции проклеивающих дис

персий в нейтрально-щелочной среде. 
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Древеснастружечные плиты (ДСП), изготовленные на основе кар
бамидаформальдегидных смол, включая и смолу марки К:Ф-МТ, не 
соответствуют существующим пормам по выделению и содержанию в 

них свободного формальдегида. Так как в настоящее время нет заме
нителей карбамидаформальдегидных связующих, обеспечивающих вы
сокую производительность при прессовашш ДСП, то исследователи 
обращаются к их модификации с целью снижения токсичности мате
риала без ухудшения физико-механических свОI'iств. 

Один из вариантов снижения токсичности карбамидаформальде
гидной смолы- модифицирование ее сланцевыми алкилрезорцинами 
(АР). Кинетика реакций· АР с формальдегидом достаточно изучена. 
Показаио, что реакционная способность АР в 4,3 раза выше,. чем ре
зорцина [2]. Установлено также, что стойкость соединений на карба
мидных клеях может быть повышена модифицировю'шем карбамидного 
полимера алкилрезорциновым олигамером [5]. 

В данной работе в качестве модификатора карбамидафорыальдегидной ~смолы 
марки, КФ-МТ (ГОСТ 14231-78) бьша использована выработанная на Кохтла-Яр
винском химкомбинате сыесь водорастворимых АР следующего состава, % *: резор
цин- 1,2; 2-метилрезорцин- 2,2; 5-метилрезорцип- 44,9; 2,5-диметилрезорцин-
18,3; 5-этилрезорцин- 11,1; 5-метил, 2-этилрезорцин и· 4,5-диметилрезорцин- 12,7; 
2-метил, 5-этилрезорцин- 4,5; 2, 4, 5-триметилрезорцин- 3,0; неизвестные- 2,1. 

Смолу К Ф-МТ как готовый о.1игомерный nродукт модифицировали nутем С!IIеши
вания ее с модификатором при температуре 35 ... 40 °С. 

Физико-химические свойства определяли сразу после смешивания 
с различным количеством АР (табл. 1). 

Содер· 
жаиие 

АР 
в КФ-МТ, 

% 

о 
0,5 
1,0 
1,5 
2,5 
5,0 

10,0 

Таблица 

Физико-химические nоказатели 
карбамидаформальдегидной смолы с АР 

Продол-
Вщ- житель- Массовая 
кость н ость доля 

по рН желати- cyxoro 
ВЗ-4, иизации остатка, 

с при % 
100 ~с. с 

48 7,41 69 65,7 
53 7,34 73 65,8 
56 7,33 75 65,3 
59 7,19 76 64,4 
62 7,18 78 64,4 
66 7,15 86 63,8 
72 6,89 95 63,6 

Проч-
иос.ть 

клеевоrо 

соеди-

пения, 

М.Па 

1,55 
1,58 
1,60 
1,60 
1,74 
1,72 
1,51 

Продолжительность желатинизации определяли в присутствии 1 % NH4Cl в виде 
20 %-го водного раствора. Прочность клеевого соединения определя~1и на образцах 

* Хроматаграфический анализ выполнила Х. Раудсепп (ТПИ). 


