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наблюдается полный проскок бактерий. Самые 
лучшие свойства при извлечении из модельного 
раствора культуры Escherichia Coli наблюдают-
ся у фильтрсорбента с размером частиц 0,1–0,5 
мм. Фильтрсорбент с гранулометрическим со-
ставом 0,5–1 мм показывает некоторую очистку 

водного раствора только на первых трёх литрах 
фильтрата, а далее идёт полный проскок бакте-
рий Escherichia Coli в очищаемую воду.

Модификация поверхности минеральных 
носителей придаёт им повышенные фильтраци-
онные свойства при очистке воды.
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Силикаты составляют основу многих строи-
тельных материалов и изделий – керамики, стек-
ла и стеклокристаллических материалов. Конеч-
ные свойства готовых изделий в значительной 
мере зависят от жидкой фазы (расплав), образу-
ющейся при высоких температурах [1–3].

При изготовлении многих видов силикат-
ных материалов с использованием энергии тер-
мической плазмы под действием высоких тем-
ператур происходит расплавление материала. 
Свойства полученной жидкой фазы оказывают 
значительное влияние на технологический про-
цесс, и как следствие, на конечные свойства го-
тового продукта. 

Для анализа процессов, протекающих при 
плавлении исходного сырья, были рассчитаны и 
построены кривые плавкости. В основу расчета 
был заложен метод последовательного плавле-

ния эвтектик. Далее проведен сравнительный 
анализ кривых плавкости, простроенных с уче-
том реального химического состава сырья и тра-
диционных кривых плавкости рассчитанных, 
посредствам пересчета на трехкомпонентную 
систему CaO–Al2O3–SiO2. В качестве исследуе-
мого сырья выбраны золы ТЭЦ Томской области 
[4], результаты химического анализа которых 
представлены в таблице 1.

Анализ процессов образования расплава 
золы с учетом фактического химического соста-
ва показал, что первичный расплав (33,33 мас. %) 
образуется при температуре 1170 °С (рис. 1). 
Далее, при температуре 1178 °С происходит об-
разование 4,99 мас. % эвтектического расплава. 
При температуре 1355 °С суммарное количество 
расплава составляет 42,22 %. Полное расплавле-
ние золы достигается при температуре 1590 °С.

Таблица 2. Фильтрация модельного раствора обсеменённого культурой Escherichia Coli

Пропущенный 
объём, дм3

Концентрация микроорганизмов в растворе после фильтрации, КОЕ/см3

Гематит Фильтрсорбент
0,1–0,5 мм 0,5–1 мм 0,1–0,5 мм 0,5–1 мм

1 3•106 2,8•107 0 2,4•103

2 9,5•106 2,8•107 0 4,1•106

3 2,8•107 2,8•107 0 1,3•107

4 2,8•107 2,8•107 48 2,8•107

5 2,8•107 2,8•107 5,3•103 2,8•107
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Около 35 % первичного расплава кривой 
плавкости для фактического химического соста-
ва образуется при 1170 °С, а для трехкомпонент-
ной при 1350 °С. Образование 100 %-го расплава 
золы в трехкомпонентной системе происходит 
при температуре 1640 °С, однако с учетом реаль-
ного химического состава зола полностью рас-
плавится при температуре 1590 °С.

Таким образом, на основании проделанно-
го анализа были получены расчетные данные 
отражающие особенности получения расплава 

из исследуемых материалов с учетом их реаль-
ного химического состава и при пересчете на 
трехкомпонентную систему. Анализ получен-
ных данных позволил установить возможность 
использования техногенных отходов в качестве 
сырья при получении химически однородных 
силикатных расплавов с использованием энер-
гии термической плазмы. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента РФ (МД-553.2018.8) и стипендии 
Президента РФ (СП-313.2018.1).
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Таблица 1. Химический состав исходного сырья

Сырье
Содержание оксидов, мас. %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO R2O Δmпр

Золошлаковые отходы 52,16 34,07 3,42 8,53 0,81 0,33 0,68

Рис. 1.		Кривые	плавкости	золошлаковых	отходов	ТЭЦ:	1	–	для	систе-
мы	CaO–Al2O3–SiO2;	2	–	для	фактического	химического	состава


