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шинстве лабораторий и расходуются в микроко-
личествах. 

Работа выполнена при финансовой под-

держке Российского фонда фундаментальных 
исследований в рамках гранта № 17-303-50011 
мол_нр.
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В настоящее время переработка стекла в 
России – очень актуальная проблема. Низкий 
уровень развития стеклоперерабатывающих 
производств не позволяет замедлить постоянно 
увеличивающееся количество отходов. Из этого 
можно сделать вывод, что разработка новых ме-
тодов утилизации стекла является перспектив-
ным решением непростой экологической задачи. 

В рамках данной работы стеклобой высту-
пает в качестве сырья для получения жидко-
стекольной композиции, которая аналогична по 
своим характеристикам промышленному жид-
кому стеклу. Силикатные покрытия, получаемые 
на его основе, обладают большим количеством 
преимуществ перед другими видами красок: 
экологичность, безопасность, долговечность и 
другими [1]. Промышленное жидкое стекло-
получают автоклавным растворением силикат 
глыбы, которую синтезируют при температурах 
свыше 1000 °С. Либо по щелочной технологии, 
путем автоклавного растворения кремнеземи-
стого компонента в растворе едкой щелочи [2]. 

Цель работы – разработка технологии одно-
основной силикатной краски с использованием 
отходов стекла. Для достижения цели был по-
ставлен ряд следующих задач: разработать со-
став жидкостекольной композиции; определить 
режим синтеза жидкого стекла; определить фи-
зико-химические характеристики синтезирован-
ной композиции; подобрать оптимальный состав 
для приготовления силикатной краски; пригото-
вить силикатную краску с использованием полу-
ченной жидкостекольной композиции. 

В промышленности большинство силикат-
ных красок являются двухкомпонентными и со-

стоят из жидкого стекла и порошкообразного на-
полнителя. В состав последней входят цинковые 
белила, углекислый кальций, тальк и кремнезе-
мистый компонент. На данный момент одной из 
проблем, требующих решения, является созда-
ние одноосновной краски, которая сможет быть 
пригодной для использования более длительный 
период после вскрытия. Очень важно выдержи-
вать оптимальное содержание кремнеземистого 
компонента для сохранения ее вязкости, текуче-
сти, а также различных эксплуатационных ха-
рактеристик [3]. 

Для получения жидкого стекла из стеклобоя 
были опробованы два состава. Первый состав 
синтезировался из стеклобоя и твердого гидрок-
сида натрия, путем активации смеси в вибро-
мельнице. Во втором составе использован фто-
рид аммония, который совместно со стеклобоем 
и твердым гидроксидом натрия активировали в 
планетарной мельнице, после чего к смеси при-
ливалась вода и активация продолжалась. На вы-
ходе получена однородная суспензия светло-се-
рого цвета, однако первый состав со временем 
претерпел расслоение.

Основной характеристикой жидкого стекла 
является силикатный модуль, представляющий 
собой соотношение оксидов SiO2 и Na2O. Со-
временные силикатные покрытия получают на 
основе жидкого стекла с силикатным модулем 
не ниже 2,75. Установлено, что композиция пер-
вого состава имеет значение модуля 0,76, во вто-
ром случае его значение составило 1,95. Данная 
жидкостекольная композиция была использова-
на в дальнейших исследования. 

Согласно выбранному для приготовления 
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краски составу, полученная композиция явля-
лась частичной заменой промышленного жид-
кого стекла и полной заменой кремнеземистого 
компонента из-за присутствия частично нерас-
творенного стекла, содержащего в составе крем-
незем. 

В результате проведенной работы предло-

жен новый вариант использования вторичного 
стеклобоя, который является привлекательным 
с экологической и экономической точки зрения. 
Предварительные исследования показали прин-
ципиальную возможность утилизации отходов 
стекла в качестве основы для получения сили-
катной краски. 
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За многолетнюю работу предприятий ЯТЦ 
в бассейнах-хранилищах накоплены миллионы 
тонн жидких радиоактивных отходов с иловыми 
отложениями (ИЛО) следующего состава: Fe – 
(3,0–17,0 %), Si – (2,8–8,5 %), Ca – (0,2–3,2 %), 
Mg – (1,0–2,8 %), Na – (0,7–1,9 %), P – (0,1–0,9 %), 
H2O – остальное [1].

Для переработки ИЛО используются тра-
диционные методы (химические, сорбционные, 
электрохимические и др.), а также механическая 
классификация с отделением фракций с наи-
большим содержанием радионуклидов [2].

Для стабилизации ИЛО и переводаих в 
устойчивые формы, препятствующие миграции 
радионуклидов, применяются высокотемпера-
турные методы обработки с получением керами-
ческих и стеклоподобных матриц, кнедостаткам 
которых следует отнести: многостадийность, 
низкую эффективность и высокие энергозатра-
ты [2, 3]. Для преодоления этих недостатков 
может быть использована плазмохимическая 
переработка ИЛО в воздушной плазме в виде 
оптимальных по составу ило-органических су-
спензий (ИЛОС), имеющих адиабатическую 
температуру горения не менее 1200 °C [4].

На рисунке 1 показано влияние содержания 

ИЛО и дизельного топлива (ДТ) на адиабатиче-
скую температуру горения (Тад) различных по 
составу ило-органических суспензий.

Из полученной зависимости определен 
состав ило-органической суспензии с макcи-
мальным массовым содержанием ИЛО (40 %) и 
Тад ≈ 1200 °С (ИЛОС-1) : (40 % ИЛО : 15,5 % ДТ 
: 44,5 % вода).

С целью определения оптимальных условий 
проведения процесса проведенырасчёты равно-
весных составов газообразныхи конденсирован-
ных продуктов плазмохимической переработки 

Рис. 1.		Влияние	содержания	ИЛО	и	ДТ	
на	адиабатическую	температуру	го-
рения	ило-органических	суспензий


