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Оборотные СМ0ОИ, используемые для приготовления разовых ли
тейных форм, составляют 40-90% от общего к личеотва затрачивае
мых формовочных материалов. Восстановление вачеотва этих смесей 
осуществляется за счет введения в них освежающих добавок в виде 
песков и глии. Для получения смесей с требуемыми технологически
ми свойствами необходимо знать содержание активной глины как в 
свежих песках, так и в обороткой смеси.

Стандартный метод определения глинистой составляющей не поз
воляет определить содержание активных глин в оборотных смесях и 
пеонах, а лишь дает представление о количестве частиц размером 
менее 0,022 мм, в том числе не пластифицируемых. Технологические 
же свойства формовочных смесей определяются в основном активнос
тью глин, т .6 , их способностью к набуханию и связыванию.

В этой связи представляет интерес возможность определения 
содержания активных глин в формовочных смесях путем контроля их 
электропроводности, которая обусловлена количеством ионов в расти 
воре.

Основным компонентом, влияюрм на содержание ионов в снеси, 
является глина, вяжущие свойства которой непооредотввйно зависят 
от ее способности к ионному обмену. Для определения содержания 
в формовочных смесях активных глин необходимо в первую очередь 
устранить влияние всех остальных факторов, вызывающих колебания 
электропроводности смеси.

В последние годы поцвился ряд работ / I ,  2, 3 /, в яоторнх ис
следуются электричеоние свойства глинистых суспензий и предлага
ется методика для определения содержания активных глин в свежих 
песках и оборотных смесях путем контроля их электропроводности.

С целью проверки возможности использования контроля электро
проводности VL ;л]овочных смесей для определения содержания в них 
активных глин в настоящей работе были исследованы три сорта гли
ны: бентонит, каолинит и гидрослюдная глина.^
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По ГОСТу 3226-65 фориовочные глины разделяются: 1)по минера
логическому составу} 2) по связующим сі/оі1ствам -  пределу прочности 
при сжатии во влажном и сухом состояниях; 3) по сумме обменных ос
нований; 4) по содержанию сульфитной серы и примесей 
КДСаО^П^; 5) по пла'стичности.

По сумме обменных оснований, которая измеряется в мг-экв» на 
100 г  сухой глины, формовочные глины делятся на три группы: высо
кую >50 мг-энв., среднюю 20-50 м г-экв,, низкую < 2 0  мг-экв. Бен
тонитовые глины должны иметь сумму обменных оснований более 50 
мг-экв, на 100 г сухой глины,При преобладании в обменном комплек
се M i и К^ бентонитовые глины называются натриевыми, при преобла
дании CcL и -  кальциевыми. ^ ^  ^

Бентонит относится к группе монтмориллонита 
 ̂ В кристаллической решетке монтмориллонита некоторая часть Qt ^мо

жет быть замещена а ; в результате частицы
глины приобретают электрический заряд. Химический состав монтмо
риллонита непостоянен. Температура плавления его 1250-1300^0. При 
нагревании монтмориллонита от О до I0 0 -I5 0 V  выделяется свободная 
вода, от 500 до 700^0 -  конституционная. При температуре 755-900^0 
происходит раэрушение кристаллической решетки и превращение монт
мориллонита в аморфное вещество•

itao ли нит -  водный ; ЛЮМООИЛИН8Т плотностью
2 ,58-2 ,60  г/оы® иизвт температуру плавления 1750-1787°С. Каолинит 
является основной частью каолина и большинства других глин. При 
вагравании каолинит притерпевает;следующие превращения: при 100- 
l4Q®C удаляется гигроскопическая кода, при 350-580°С -  конотиту- 
Пионная.вода, входящая в состав цоленулы. В пределах этих темпе
ратур обнаруживается эвдотерыичеокий аффект. При этом каолинит пе
реходит в метакаолянит ) и глина.теряет авизующие
овойотва. При 90о- ICSCPq метакаодивит распадается на смесь аморф-
Вых л 5i(^ ,

Гидрсолюдные глины промежуточные продукты разложения от 
. о ЛЮДЫ н каолину. По химичесноыу ооставу и физическим свойствам ати! 
минералы непостоянны. Из -минералов, присутствующих в гидрослюдных 
глинах, преобладает монотермит -  осадочная порода, богатая органи- 
иеокиын веществами.

Б акс^еримзитальной части работы было исследовано влияние 
иовцввтрации глии и теплового воздействия вя электропров'йднооть 
сзш ии ст суспеялий и фориовочных смесей.^ Электропроводность
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глинистых суспензий определялась при помощи стандартной измери
тельной ячейки Х-38 с платиновыми злентродами и рвохчзрдного мос
та Р-^38. Для устранения влияния температуры на злектропровод^ооть 
глинистой суспензии измерительная ячейка термостатировалаоь* Сус
пензия готовилась на дистиллированной воде.

На рйс.1 представлена 
зависимость влеитропровод- 
нооти формовочных глия от 
их минералогического оооФа- 
ва и нонцентрации (кривая 
1-бентонит,нрівая 2-гидро^ 
олпдная,крвая 3-иаолинит). 
Установлено, что влектро- 
проводнооть бентонита,ямв1>- 
щего значительно большую 
сумму обменных оснований, 
чем гидроолюдная глина в 
каолинит, выше влевТропро- 
водности других гдия. 

Результаты вйопврймвн*і
TOB не подтвердили отмеченного в работах / I ,  2 / линейного харак
тера зависимости удельной влентропроводнооти глинистых оуопеиаяй 
от их концентрации. Согласно общей теории влентродитов /Д /, 
электропроводность растворов вовраотает до некоторого,значения 
по степенной вависимооти, а ватам начинает падать, 8то полокевие 
справедливо и для коллоидных растворов, к которым относится гли
на. Закон разбавления Освальда /5 /  исключает Воаможнооть линей
ного изменения влектропроаодности растворов по мере ивменения их 
концентрации.

Глина, находящаяся в формовочной смеси, в процессе использо
вания подвергается периодическому тепловому воздействию со оторог> 
ны расплавленного металла. Длительность и интенсивность втого 
воздействия зависит от температуры заливаемого металла, размеров 
формы и отливки, а также ряда других факторов,

С целью изучения влияния теплового воздействия на удельную 
злентропроводность глин последние подвергались нагреванию до раа- 
личных температур в шахтной печи и выдерживались при заданной 
температуре 30 мин. После остывания на воздухе из обработанной
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Гзшны я дистиллированной 
воды готовилась 5-проц0нт- 
ная суспензия и изкерялась 
ее удельная электропровод
ность (рис*2)# Кривая I 
соотвествуот изуеиению 
удельной электропроводнос
ти бентонита, кривая 2 -  
гидрослюдной глиныI кри
вая 3 -  каолинита.

Установлено, что измене
ние температуры нагрева 
глины оказывает существен
ное влияние на ее удель- 

Рйо*2, ную электропроводность.
По мере повышения температуры нагрева электропроводность глины 
уменьшается не монотонно, как можно было бы ожидать исходя из 
снижения ее активности, а имеет два ярко выраженных экстремума. 
Для бентонита первый экстрві^ум находится в зоне температуры 2 ^ 0  
260^0, а второй -  при 650680^0 (кривая I ) .  Аналогичная зависи
мость существует как для гидрослюдной глины (кривая 2 ), так и для 
каолинита (кривая 5), хотя экстремумы для этих двух глин несколь
ко Оііецены по сравнению о кривой I .

Удельная электропроводность 5-процеитной суспензии бентони
та, подвергнутого нагреванию до 650^0, составляет 96» 2^*І0*"^оіЛ 
см"* ,̂ что соответствует электропроводности 9,5-процеятной суспен
зии бентонита, не подвергшегося тепловой обработке. В то же вре
мя нагретый до 650^0 бентонит полностью утрачивает свои вяжущие 
свойства.

Изменение электропроводности глин после их тепловой обработ
ки происходит, по-видимому, за счет изменения минералогического 
состава глин, связанного с испарением влаги и другими превраще
ниями.

Изучение электропроводности формовочных смесей проводилось 
по несколько видоизмененной методике /2 / .  Вместо ячейки,изготов
ленной из перфорированной ленты и покрытой металлической сетной, 
применялся цилиндрический стакан из нержавеющей отали со множест
вом отверстий диаметром 0,1 мм, которые обеспечивали заполнение
Ячейки водной оуопензией и препятствовали попаданию внутрь ее
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"J -/ .f
Ч̂О, ом CM

зерен песка* Формовочная смесь,состоящая кз 8^ бентонита и 92% 
песка IK02, после приготовления в смесителе нагревалась з печи 
до различных температур. Навеска омеои помещалась в стакан о дис
тиллированной водой и взбалтывалась, после чего туда погружалась 
измерительная Ліейка с концентрически установленным вторым элект
родом. Постоянная ячейки определялась при погружении ее в одно
нормальный раствор КС£. Электропроводность этой суспензии пол
ностью соответствует по своему характеру изменению удельной 
электропроводности бентонита (рис.З). Абсолютное же ее значение 
намного выше благодаря влиянию ионов различных химических вещееТВ| 
содержащихся в песке.

Установлено, что электро
проводность водной суепен-  ̂
зии зависит не только от тем
пературы нагрева смеси, но ^ 
от длительности выдержки об^ 
разцов в печи, а также от 
числа циклов нагрева (вы
держки смеси при определен
ной температуре, охлаждении 
ее и увлажнении водой) ♦Влия̂ - 
ет на электропроводность и 
методика измерений. Увеличе4̂  
ние времени отстоя суспен-

Вис.З. зии после взбалтывания вызы
вает набухание глины и повышение ее электропроводности.

С целью улучшения технологических свойств формовочк :х смесей 
в настоящее время в них вводятся различные химические вещества, 
растворы которых являются сильными электролитами. В силу этого 
определение содержания активных глин в смеси становится практи
чески невозможным.

На основании проведенных экспериментов можно сделать следу»** 
щие выводы:

а) удельная электропроводность водных суспензий формовочных 
глин определяется вяжущей способностью и зависит от ми- 
нералорическо ’О состава и когдентрации их в суспензии;

б) метод контроля электропроводности может быть применен 
для лабораторного анализа вяжущих свойств свежих формо-
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вочвых глин;
в) применение метода контроля электропроводности с целью 

определения содержания активных глин в смесях^ подверг
нутых тепловой обработке, не дало положительных резуль
татов, так как нагревание формовочных глин и смесей 
вызывает значительные колебания удельной электропровод
ности их водных суспензий.
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