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Макрохимический состав фосфоритов перспективных месторожде-
ний ЭССР изучен довольно детально благодаря массовым исследова-
ниям [*~ 4]. Информация же об их микроэлементном составе весьма огра-
ничена [ 5-B ]. В связи с этим нами был проведен нейтронно-активацион-
ный анализ фосфоритных руд, продуктов их обогащения и концентрата
глауконита с тем, чтобы выяснить и уточнить содержания в них макро- и
микроэлементов, а также следовых количеств примесей. Все исследова-
ния были проведены на установке при ядерном реакторе Института
физики АН ЛатвССР, условия и режимы описаны в [ 9- 10].

В нашем распоряжении было девять технологических проб, из них
три (1, 2 и 9), представленные фосфоритами и глауконитом, получены из
фонда бывшего сектора обогатительных процессов Института химии АН
ЭССР, остальные шесть (3 —8) из Управления геологии ЭССР.

В табл. 1 приведены результаты анализа фосфоритных руд и про-
дуктов их обогащения на содержание основных макрокомпонентов. В
табл. 2 охарактеризовано содержание 29 элементов (макро- и микро-
элементов, а также элементов-следов) в фосфоритных рудах, продуктах
их обогащения и концентрате глауконита. Кроме основного макроком-
понента кальция, фосфориты содержат в значительных количествах
стронций и барий, а также в малых количествах лантан, церий, самарий,
тербий и иттербий.

Анализы сделаны С. Детковским,

Химический состав фосфоритов и продуктов
Таблица 1

их обогащения *

Содержание, %

Проба Продукт
н. о. P2U5 MgO Ре2 03 FeS2 СаО

ПТ-125 концентрат 12,75 31,56 0,38 1,71 1,71 50,10
ПТ-125 руда 74,70 9,14 0,18 1,02 0,68 33,13
ПТ-157 шламы 31,17 18,20 2,02 3,77 0,14 31,58
ПТ-157 концентрат 7,86 29,40 2,03 1,89 0,23 44,83
ПТ-157 хвосты 95,50 0,77 0.05 0,50 0,06 1,66
ПТ-157 руда 53,78 13,70 1,17 1,28 0,15 22,33
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Содержание
элементовв

фосфоритных
рудах,

продуктахих
обогащения
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концентрате
глауконита,г/т

Таблица
2

Элемент

Проба

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Магний

не
опре-
не
опре-

9000,0

13000,0

9000,0

8000,0
не
определен

29000,0
208000,0

делен
делен

Алюминий
2200,0

2500,0

7100,0

12300,0

2100,0

8300,0

2900,0

6100,0

277500,0

Скандий

0,7

6,9

3,0

9,1

3,7

2,8

2,8

5,3

9,5

Титан

300,0

20400,0

800,0

2200,0

700,0

600,0

1300,0

5800,0

Ванадий

3,0

35,0

35,0

18,0

92,0

367,0

Хром

17,0

101,0

6,0

Марганец

6,0

673,0

560,0

139,0

689,0

80,0
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700,0
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33700,0
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600,0
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8,7

Никель

30,0

11,0

11,7

13,0

19,0

Медь

1400,0

Цинк

12,0
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530,0
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90,0
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0,8
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3,3

4,4

5,5

0,9

3.4

9,5

Сурьма

3,1

1,2

0,6

1,0

Барий

100,0

240,0

120,0

200,0

210,0

140,0

240,0

Лантан

18,0

254,0

45,0

87,0

74,0

81,0

200,0

Гафний

0,6

12,7

2,3

1,7

1,0

2,1

Тантал

0,25

0,33

0,02

0,09

0,4

0,23

Вольфрам

0,6

58,3

19,1

11,3

2,6

1,2

Церий

30,0

750,0

220,0

170,0

330,0

100,0
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370,0

Самарий

2,3

60,3

12,1

18,9

19,1

1,5

15,0
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Тербий
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6,4

1,1

2,1

1,9

4,0

2,0

5,5

Иттербий

0,9

19,5

2,1

3,0

2,8

0,6

5,8

18,9

0,3
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1,2

12,0

1,1

2,4
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0,7

2,3
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23,0
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Из литературы известны данные по экспериментальному определе-
нию естественных радионуклеидов в фосфоритах разных месторожде-
ний, в том числе и Маардуского [и]. Радиоактивность фосфоритов ока-
зывается связанной с наличием в них изотопов 226Ra и 228Th, в меньшей
мере с присутствием слабо радиоактивных лантана, неодима, самария и
лютеция [ l2].

Глауконит, как известно, является минералом морского осадочного
происхождения, его химический состав изменяется в широких пределах.
На основе многих исследований, в том числе и эстонских ученых [l3], его
формула может быть представлена в следующем виде: R2O-4(RO-
- • 10SiO2 • 3H 20.

Исследовавшийся нами глауконит был подвергнут обогащению с
помощью магнитной сепарации для удаления кварцевого песка. Мето-
дом нейтронно-активационного анализа в концентрате глауконита опре-
делено 15 макро- и микрокомпонентов и элементов-следов. Кроме извест-
ных макроэлементов, в нем содержатся в относительно больших коли-
чествах ванадий и рубидий, в незначительных количествах три лан-
таноида (самарий, тербий и иттербий), уран и торий.

Авторы статьи выражают благодарность руководству Института
физики АН ЛатвССР за предоставленную возможность проведения экс-
периментальной части настоящей работы и Управлению геологии ЭССР
за технологические пробы.
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