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Ряд производств, использующих боксит в качестве сырья, связан с 
его плавлением: электрокорунд, муллит, кальций-алюминатные шлаки 
(глиноземистый цемент и пр.). Весьма существенную роль в эффектив
ности процесса плавки играет температура плавления сырья. Она в 
значительной степени определяет собой температуру ванны, так как 
плавка ведется обычно в шахтной печи, в которой расплав находится 
в соприкосновении с шихтой и, следовательно, имеет температуру, 
близкую к температуре ее плавления. В то же время температура ван
ны имеет решающее значение для течения процессов в ней. Особенно 
важную роль этот фактор играет в процессе плавки электрокорунда, 
температура плавления которого выше, чем температура плавления 
боксита.

Процесс производства электрокорунда состоит в восстановительной 
электроплавке боксита с углеродистым материалом, с переводом приме
сей (окислы железа, кремния, титана) в металл и выделением, таким 
образом, более или менее чистого глинозема, который при остывании 
кристаллизуется в виде корунда. По мере восстановления примесей тем
пература плавления ванны повышается. Это приводит к загустению ван
ны, тем большему, чем ниже температура плавления боксита и чем пол
нее производится восстановление примесей, и постепенной кристалли
зации корунда еще в процессе плавки: первое затрудняет течение вос
становительных реакций и препятствует получению чистого продукта; 
второе превращает процесс в принципиально периодический (блоко
вый).

Для определения температуры плавления боксита был применен 
«метод конуса». Несмотря на недостаточную строгость, этот метод выб
ран потому, что он фиксирует важный для производственных целей мо
мент перехода исследуемого вещества в капельно-жидкое состояние; 
он достаточно прост, позволяя измерять температуру оптически, что 
существенно для тугоплавких веществ.

Исследуемые образцы боксита измельчались до прохождения через 
сито 100 меш, увлажнялись водой до тестообразной массы, из которой 
формовались трехгранные усеченные пирамиды со стороной нижнего 
основания 6—8 мм, верхнего — 2 мм и высотой 35—40 мм. После суш
ки образцы, по 4 штуки, устанавливались на прямоугольной колодке 
по диагонали (для удобства наблюдения за каждым образцом). Колод
ки изготовлялись из огнеупорной массы: для температуры до 1800° из 
65% мелкозернистого белого корунда и 35% огнеупорной глины, для 
более высокой температуры — из молотого плавленого магнезита, ув
лажненного £% раствором жидкого стекла.
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Определение производилось в 
электрической печи сопротивле
ния с угольной трубой внутрен
ним диаметром 45 мм. Неудоб
ство печи с угольной трубой, со
здающей неприемлемую в данном 
случае восстановительную атмос
феру, было устранено примене 
нием внутренней защитной об
мазки трубы (‘). Это делает ат
мосферу печи окислительной, а 
также предохраняет образцы от 
осыпания на них золы трубы. 
Для создания более окислитель
ной среды печь устанавливалась 
под небольшим углом к гори
зонту, что создавало в ней ток 
воздуха.

Рекомендуемая для определе
ния температуры плавления обыч
ных керамических масс скорость 
подъема температуры около 5° в 
минуту неприемлема для данного 
случая. Серия опытов показала, 
что оптимальной является ско
рость около 50° в минуту, при 
более медленном подъеме темпе
ратуры наблюдается повышение 
температуры плавления образца 
вследствие более или менее пол
ного восстановления окислов же
леза до металла. Измерение тем
пературы производилось с по
мощью оптического пирометра с 
исчезающей нитью, через который 
одновременно производилось на
блюдение за деформацией образ
цов. При этом фиксировались мо
менты начала деформации образ
ца и наклонения вершины пира
миды до уровня ее основания 
(температура плавления). Опре
деление производилось на 6—8 
образцах с выведением средних 
значений; при этом значения, от
клоняющиеся на +20—25°, от
брасывались. Исследованию были 
подвергнуты образцы различного 
химического состава различных 
месторождений. В табл. 1 сведе
ны данные о происхождении, 
внешнем виде, химическом и ми
нералогическом составе * наибо
лее характерных исследованных 
образцов.

• Минералогический анализ образцов 
выполнен О. И. Аракилян.
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е™ТИМОСТЬ темпеРатУРы плавления исследованных образцов бок
ситов от содержания в них глинозема (в пересчете на обезвоженную 
массу) графически представлена на рис. 1. ооезвоженнуго
мин=^ ° С 77,40/0 глинозема (92«/0 на обезвоженную массу), 
ш«МрЛЬН0М содержании примесей, имеет температуру плавл

эт?г0 боксита отвечает составу нормального корунда ко- 
к указанной б™^ Д°ЛЖеН ИМеТЬ темпеРатУРУ плавления^близкую 
к указанной. Бокситы, практически применяемые при плавке электво- 
корунда, т. е. с содержанием глинозема 48—55% (55—63% на обезво- 
?700°7Ю массУ)’ имеют температуру плавления в интервале 1600 —
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Рис. 1. Зависимость температуры 
плавления боксита от содержания 

в нем глинозема

металла

Рис. 2. Зависимость темпе
ратуры плавления боксита 
от степени восстановления 

окислов железа

Из сопоставления известных кривых
“ глин03ем — окись железа следует ожидать что'окие
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