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Советскими учеными впервые в мире   были разработаны общие 
пути управления и регулирования физико-химическими свойствами 
дисперсных систем, в том числе   свойствами глинистых минералов 
и их дисперсий  (1—8). Это позволяет создавать различные 
препараты на глинистой основе с заранее заданными свойствами. 

Одним из основных факторов регулирования свойств гли-
нистых минералов является ионный обмен. В предыдущих 
работах было показано, что с помощью ионного обмена можно 
изменять в широких пределах такие свойства глинистых 
минералов, как набухаемость, гелеобразование, вязкость, 
эмульгирующую способность рН и др.   (9—12). 

Ионный обмен позволяет получать   глинистые   минералы с 
высокими гидрофильными или же органофильными   свойствами. В 
таблице 1 приведены некоторые данные изменения указанных выше 
свойств в зависимости от природы обменного катиона. 

Таблица 1 
 

Изменение свойств глинистых  минералов  в  зависимости  от  природы 
обменного  катиона 

 Форма минерала 
Среда 

Мине-
рал 

а б в г д е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Набухаемость в см3 2 г глинистого минерала в 100 мл. 

Вода 
 

1 4,1 6,4 33,0 44,6 __■ 
2 3,6 4,2 7,8   10,3 — 
3 3,4 4,0 5,6 6,4 — 
4 3,2 3,8      3,9   4,3 — 

3,2 

3,0 

3,0 

3,0 

692 





Анализ данных таблицы   1   показывает,  что с  помощъю 
обменных катионов можно получить глинистые минералы, ко- 
торые будут иметь большое сродство к воде или к  органичес- 
ким жидкостям с самыми разнообразными набухающими, ге- 
леобразующими, вязкостными свойствами и, что очень важ- 
но, изменять в широком диапазоне рН среды, от кислой до 
сильнощелочной. .Так, если натриевые формы глинистых ми- 
нералов, особенно бентонитов имеют рН водных  суспензий, 
близкое к 9, то триетан оламинобентонит при более высоких 
набухающих, гелеобразующих и вязкостных  свойствах имеет 
рН водных суспензий, близкое   к 7. Это дает   возможность 
предположить, что последний может   найти   применение в 
дерматологической практике вместо рекомендуемой в насто- 
ящее время натриевой формы бантанита для получения  гид- 
рофильных мазевых основ, линиментов и суспензий.  

Аминоглины с длинноцепочными    аминами    при    рН=7 
имеют сродство к органическим жидкостям и, таким образом, 
могут быть рекомендованы для получения олеофильных   ма- 
зевых основ и стабилизации масляных линиментов и суспен- 
зий.   

Значительный интерес представляют водородная и каль 
циевая форма глинистых минералов, которые, являясь наи- 
более дешевыми и доступными формами, имеют рН<7 или 
рН = 7 и обладают относительно высокими адсорбционными 
свойствами. В таблице 2 приведены данные удельной поверх-  _ 
ности  (Sм2/г), раосчитаиные нами, исходя из теплот   смачи- 
ваемости по формуле: 

S = a/q 

Таблица 2 
Зависимость удельной поверхности  (Sм2/г)  глинистых  минералов от 

природы обменного катиона 
  Ка тионазамещаем ые модификаци

и 
 

Глинистые 
минералы 

П
ри

ро
д-

на
я 

Н+ Nа + К+ NH4+ Cа2+ Мg2+ Al3+ 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 
Каолинит 
Галлуанит 
Палыгорскит 
Монтмориллонит  

черкасский 
Монтмориллонит 
пыжевский 

75,7 
141 
914 
642 
 
779 

28,8 
143 
882 
523 
 
649 

21,6 
138 
770 
400 
 
739 

36,0 
130 
723 
263 
 
 — 

 — 
 — 
 — 
 — 
 
 479 

46,9 
147 
903 
696 
 
 
786 

137 
147 9
14 
667 
 
— 

  119 

 143 
 835       
559  

869     
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Аналогичные данные получены А. И. Растренко (13) по 
сорбционной способности, данные которого приведены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Сорбционная  способность крымского  кила,  насыщенного 

различными катионами (30) 
 

Форма кила По воде По бензолу По гептану 

 0,52 0,12 0,12 

 Cа2+ 0,43    - 0,21 0,25       
Ва2+ 0,42 0.15    0,18       

Н+ 0,45 0,22 0,25 

К+ 0,28  0,1З 0,1 

Такие высокие адсорбционные свойства Н и Са-форм при 
каждой нейтральной среде дали нам возможность предполо-
жить, что они дадут хорошие результаты, как наполнители в 
различного рода дерматологических присыпок, где требуется 
создание кислой .или, в крайнем случае нейтральной среды. 
И действительно, проведенные нами опыты присыпок от пота 
с этими веществами дали хорошие результаты. 

Очень важным является и то обстоятельство, что с по-
мощью обменных катионов можно изменять как эмульгирую-
щую способность глинистых минералов, так и эмульсий. В 
таблице 4 приведены полученные нами данные по эмульги-
рующей способности катионзамещенных форм глинистых ми-
нералов. 

Триэтаноламиновые формы глинистых минералов подобны 
натриевым формам и также способствуют образованию эмуль-
сии типа м/в независимо от соотношения между маслом и 
водой. 

В противоположность этому, аминоглинистые комплексы, 
несущие амины с длинной цепью, придают глинистым мине-
ралам олеофильные свойства и способствуют образованию 
эмульсий типа м/в независимо от соотношения между маслом 
и водой. 

В противоположность этому, аминоглинистые комплексы, 
несущие амины с длинной цепью, придают, глинистым минера-
лам олеофильные свойства и способствуют образованию эмуль-
сии типа в/м. Таким образом, эмульгирующая способность 
глинистых минералов также зависит от природы обменного 
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Таблица 4 
Зависимость эмульгирующей  способности  глинистых   минералов от 
природы обменного катиона 

 

Наименование 
глинистого 
минерала 

 Количество глины, 
способно заэмульги- 
роватъ  10 гр. 

 
 

Образую-
щийся тип 

 

Форма 
глинистого 
минерала 

Масло Воды эмульсии 
   1 2 3 4  б 

Монтмориллонит Природная 3,0 4,0 м/в.— в/м.. 

 Натриевая 4,7 — в/м.. 
 Водородная 3,5 4,6 м/в.—в/|М. 
 Кальциевая 3,3 4,0 м/в —в/м.. 
 Кальциевая 2,5 — м/в 
 г   1,0 — м/в 
 д —  3,0            в/м  
 е — 0,9       в/м 
            ж —        0,8 в/м. 
       з — 1,5         в/м 
Палыгорскит Природная 5,0 6,0 м/в.—в/м.. 
 Натриевая 2,5 — м/в. 
 Водородная 6,5 7,3 м/в.—в/м.. 
 Кальциевая 5,0 6,0 м/в.—в/м.. 
 г 2,3 — м/в. 
 д — 5,0 в/м 
 е — 2,8   в/м 

* г — триэтаноламиновая, д — гентадециламиновая, е — диэтано-
лаллилгеитадециламмониевая, ж — метилгеитадециламиновая, 3 — ди-
метилладитеградециаммониевая форма глин. 
катиона. По эмульгирующей способности масел катионы, будучи 
адсорбированы на глинах, располагаются в такой ряд: 

Триэтаноламин>натрий>калий>кальций>водород. Что  касается 
эмульгирующей способности по отношению к воде, то здесь 
можно сравнивать только родственные катионы. Неорганические 
катионы Са и Н хотя и способствуют образованию эмульсии типа 
в/м, однако такие эмульсии малоустойчивы и быстро 
расслаиваются. 

Органические катионы по своей эмульгирующей способно- 
6 9 6 



сти, как видно из данных таблицы 4, также проявляют опреде-
ленную закономерность, по ввиду отсутствия достаточного ко-
личества фактов, трудно сделать обобщения. Тем не менее, 
даже из имеющихся данных видно, что длина углеводородной 
цепи амина оказывает существенную роль на эмульгирующую-
способность аминоглинистых комплексов. Так, гексодециамин 
придает глинам большую эмульгирующую способность, чем 
гептадециламин. Аналогичным образом ведет себя диметил-
дитетрадециаммоний по отношению к диметилдиоктадецилам-
монию. 

ВЫВОДЫ 
1. Получены гомойонные образцы глинистых минералов и 

изучены их физико-химические свойства. 
2. Показано, что с помощью обменных катионов можно 

придавать глинам высокие как гидрофильные, так и органо-
филыные свойства. 

3. Установлено, что с помощью обменных катионов можно-
получать на основе глинистых минералов препараты нужной 
вязкости, адсорбционной способности, с определенным рН 
среды, а также эмульсионные системы как типа масла в воде, 
так и воды в масле. 
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