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Биологическая очистка — наиболее распространенный способ снижения загрязнен
ности сточных вод. Главное ' преимущество этого способа — относительная простота 
организации технологического процесса. Снижение загрязненности сточных вод дости
гается за - счет утилизации органических соединений активным илом, который является 
биоценозом различных микроорганизмов. . К недостаткам биологической очистки 
относится высокая чувствительность активного ила к изменению нагрузки по органи
ческим компонентам и к нарушениям технологического режима очистных сооружений 
(перерыв в подаче воздуха, нарушение отбора избыточного ила).

Один из путей повышения стабильности биологической очистки — введение угле
родных сорбентов или активных углей [2]. В этом случае снижается отрицательное 
воздействие нарушений технологического режима на состояние активного ила.

Нами получены углеродсодержащие сорбенты из шлам-лигнина (который является 
многотоннажным отходом физико-химической очистки сточных вод ЦБП) путем его 
пиролиза при температурах 800...900 °C. По своей структуре эти сорбенты органо
минеральные и обладают развитой микропористостью с удельной поверхностью 
200... 300 м2/г [1]. . . .

Исследовано влияние добавки порошкообразного пиролизованного шлам-лигнина 
(ПШЛ) на процесс биологической очистки сточных вод. Образец ПШЛ был получен 
при 900 °C, продолжительность термообработки 90 мин. Удельная поверхность образца 
8>уд = 272 м2/г с преимущественным радиусом пор 1,5 нм.
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.Примечание. В числителе данные при сроке хранения ак
тивного ила 1,5 ч для концентрации активного ила 0,9 г/л; в зна

менателе— соответственно 18 ч и - 1,4 г/л.
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Испытания проводили на сточной воде очистных сооружений Соломбальского 
ЦБК с использованием активного ила тех же очистных сооружений. Две серии опы
тов отличались тем, что использовали активный ил с разной длительностью хранения 
после отбора из иловой камеры.

Процесс биологической очистки . моделировали в лабораторном сосуде с продувкой 
воздухом от микрокомпрессора. Объем сточной воды составлял 3 л, пробы на опреде
ление показателей загрязненности отбирали через фиксированные промежутки времени 
по 50... 75 мл. Процесс очистки, контролировали по показателям ХПК (химическое 
потребление кислорода), БПКь (биохимическое потребление кислорода) и ПО (пер
манганатная окисляемость), определяемым по стандартным методикам. Концентра
ция ПШЛ в обеих сериях составляла 0,7 г/л.

Результаты эксперимента приведены в таблице.
Изменение показателей очистки в зависимости от продолжительности аэрации 

графически представлено на рис. 1—3.

Рис. 2. Изменение БПКг от продолжительности аэрации 
(обозначения те же, что на рис. 1)

Рис. 3. Изменение . ПО от продолжительности аэрации (обо
значения те же, что на рис. 1)
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Анализ полученных зависимостей показывает, что в системе со свежим активным 
илом введение ПШЛ не приводит к улучшению показателей очистки по отношению 
к контрольной системе. В системе с длительно хранившимся активным илом введение 
ПШЛ позволяет стабилизировать процесс очистки, что особенно характерно проявля
ется для изменения показателя БПКб. В контрольной системе после снижения аэра
ции в течение 3 ч БПКб начинает возрастать, что, по-видимому, является следствием 
нарушений в функционировании активного ила.
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Таким образом, введение ПШЛ позволяет повысить устойчивость систем биоло
гической очистки к резким нарушениям технологического режима. Кроме того, исполь
зование такого отхода как шлам-лигнин в качестве сырья для получения ПШЛ сни
жает остроту проблемы удаления отходов ЦБП.
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способ подготовки шишкоягод АРЧИ 
К МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

С. Ю. АБСЕНТОВ

СредазНИИЛХ

В СредазНИИЛХ разработана машина МИС-0,2 для извлечения семян из шиш
коягод арчи [1]. Извлечение ведется методом истирания мякоти с поверхности семян 
между двумя терочными поверхностями. Исследованиями установлено, что истирание 
происходит качественно только при влажности шишкоягод менее 20 %.

Шишкоягоды собирают в октябре—ноябре, когда их влажность составляет 
60 ... 75 %. При высокой влажности (свыше 20 %) мякоть становится липкой и 
пластичной, снижение влажности (менее 20 ' %) ведет к затвердеванию ее поверхности. 
В этот период шишкоягоды считаются готовыми к механизированной переработке.

Для снижения влажности твежесобранныо шишкоягод до требуемой (менее 
20 %) необходимо их подсушить. Сушку производят солнечно-воздушным способом 
при средней температуре воздуха 19 °C. Используется открытая площадка размером 
4 X 5 м; толщина слоя шишкоягод— 16 мм. Влажность измеряли через каждые сутки.

Для описания процесса влагоотдачи рассмотрим схему строения шишкоягоды 
арчи, объясняющую механизм потери влаги с изменением состояния ее повермнотти,

На рисунке показано состояние шишкоягод целых (а) и с .предварительно 
•разрушенной поверхностью (б). Шишкоягоды с семенами из 1... .8'шт. составляют 
блоки 3, которые обволакиваются мякотью 2 и кожицей 1. -

При . сушке целых . твсжетобаанных шишкоягод процесс протекает медленно. В те
чение . 24. сут влажность. их снижается до 25, 15; . . 13 % соответственно по видам арчи 

.. '(Полушаровидной; . зсравшантkой• и туркменской; туркестанской). .
Влага испаряется . через тонкую кожицу 1, . при этом вокруг семян 3 образуется 

влажная 'зона . 4, состоящая ■ . из пластических веществ, имеющих жировые и смолистые 
• Примеси. Эт9 .объятогсття тем, .что при сушке целых шишкоягод влага либо испаря
ется через плотную кожицу и далее в атмосферу, либо концентрируется вокруг блока 
семян в виде жировых и смолистых примесей. .

Поиск новых •тпоcoбoв■lускоаенной сушки привел к выводу, что влагоотдача 
более интенсивна в том случае, если поверхности шишкоягод подвергнуты предва
рительному разрушению в виде трещин, вмятин, отслаивания кожицы и самой 
мякоти. Разрушение шишкоягод достигается двумя способами: ручным (при помощи 
доски, кирпича и др.) и механическим (между терочными дисками, при этом зазор 
устанавливают по наименьшему размеру шишкоягод' [2]). . '

В процессе сушки дробленых шишкоягод (рис. б) кожица 1 разрушена, что ве
дет к искусственному увеличению наружной и внутренней поверхности испарения. 
Испарение влаги из мякоти, покрывающей блок семян 3, происходит интенсивно 
только в одну сторону — в атмосферу. При интенсивной сушке влага испаряется рав
номерно и оболочка 4 (рис. а) вокруг семян не образуется, что улучшает условия


