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•	 оптимальный	pH	осаждения	составляет	7;
•	 переосаждение	 и	 нагревание	 существенно	
улучшают	процесс	коагуляции	осадка.
Определение	 молибдена	 в	 фильтрате	 про-

ведено	 методом	 спектрофотометрического	
анализа.	 Методика	 основана	 на	 способности	
мoлибдена	(V)	образовывать	в	присутствии	вос-
становителя	комплексное	соединение	с	родани-

дом	оранжево-красного	цвета	[3].
График	зависимости	оптической	плотности	

от	 содержания	 молибдена	 в	 градуировочных	
растворах	имеет	следующий	вид:

В	исходной	навеске	молибдата	аммония	до	
проведения	 процесса	 осаждения	 содержание	
молибдена	 составляло	 19,58	 мг.	 Общий	 объем	
пробы	после	процесса	осаждения	–	22	мл.	Как	
видно	из	рисунка	1,	 в	5	мл	пробы,	отобранной	
для	анализа	из	общего	объема,	содержание	мо-

либдена	 составило	 0,62	 мг.	 Пересчитывая	 на	
общий	объем,	получаем	содержание	молибдена	
в	фильтрате	(пробе)	после	осаждения	–	2,73	мг.	
Эффективность	 процесса	 соосаждения	 соста-
вила	86,1	%.	Содержание	железа	в	пробе	суще-
ственно	 уменьшается	 при	 исключении	 ошибок	
на	стадии	осаждения.
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Введение
Создание	реакторов	с	использованием	рас-

плавленных	солей	являлось	актуальной	задачей	
с	того	момента,	как	началось	развитие	атомной	
энергетики.	Одним	 из	 основных	 вариантов	 ис-

пользования	 является	 использование	 расплав-

ленной	соли	в	качестве	топливной	среды,	кото-

рое	работает,	как	теплоноситель	и	как	топливная	
матрица.	Несмотря	на	ряд	преимуществ,	имеет-
ся	важная	проблема,	которая	требует	достаточ-

ного	 внимания,	 –	 обращение	 с	 отработанной	

Рис. 1.  Градуировочная зависимость
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топливной	солью	после	вывода	реактор	из	экс-
плуатации	и	последующая	её	переработка.

Эксперимент
Переработка	топливной	соли	заключается	в	

полном	удалении	фтора	из	системы.	Данная	ра-
бота	направлена	на	переработку	 только	 чистой	
соли,	 без	 нахождения	 в	 них	 предполагаемых	
продуктов	деления.	В	данной	работе	рассмотрен	
один	из	 способов	переработки	 топливной	 соли	
состава	 LiF–BeF2	 с	 помощью	 азотной	 кислоты	
HNO

3
	и	оксида	кремния	SiO2.	В	результате	про-

ходят	следующие	реакции:
4LiF	+	4HNO

3
	+	SiO2	=	

	 =	4LiNO
3
	+	SiF

4
	+	2H2O,	 (1)

2BeF2	+	4HNO3
	+	SiO2	=	

	 =	2Be(NO
3
)2	+	SiF4

	+	2H2O.	 (2)
Измельченный	образец	смеси	LiF–BeF2	сме-

шивается	с	измельченным	диоксидом	кремния	с	
последующим	добавлением	 азотной	 кислоты	и	
перемешиванием,	 выдерживается	 при	 опреде-
ленной	 температуре	 в	 муфельной	 печи.	 После	
остывания	добавляли	воду	для	промывки	и	рас-
пульпования	 осадка.	 Осадок	 после	 промывки	
отправляют	на	сушку,	а	раствор	на	определение	
концентрации	фтор-ионов.

Для	 установления	 оптимальных	 условий	
было	 рассмотрено	 влияние	 различных	 параме-
тров	на	процесс	обесфторивания	(табл.	1):

•	 количество	обесфторивающего	агента	SiO2;
•	 длительность	выдержки	системы;
•	 количество	азотной	кислоты	HNO

3
;

•	 концентрация	азотной	кислоты	HNO
3
.

Заключение
Таким	образом	по	итогам	экспериментов	по	

обесфториванию	 системы	 на	 основе	 фторидов	
лития	и	бериллия	были	подобраны	оптимальные	
условия	 переработки	 некондиционной	 топлив-

ной	соли	с	удалением	фтора.	В	результате	10,4	%	
фтора	от	исходного	содержания	перейдет	в	рас-
твор,	 89,6	%	 свяжется	 в	 комплексный	 ион	 или	
улетит	виде	газовой	фазы.
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Введение
Циркон	 ZrSiO

4
	 является	 подходящим	 сы-

рьем	 для	 получения	металлического	 циркония.	
Однако	 присутствующие	 в	 данном	 минерале	
примеси,	в	том	числе	и	радиоактивные,	услож-

няют	процесс	переработки.

Эксперимент
Данная	 работа	 рассматривает	 следующие	

стадии	(рис.	1):
После	 удаления	 основного	 количества	

кремния	[1]	возможны	несколько	вариантов	из-

бавления	 от	 радионуклидов.	 В	 данной	 работе	
рассматривается	 удаление	 концентрированной	
азотной,	которая,	не	реагируя	с	цирконием,	пе-
реводит	в	раствор	уран	и	торий:

UO2	+	4HNO3
	→	

	 →	UO2(NO3
)2	+	2NO2	↑	+	2H2O,	 (1)

	 ThO2	+	4HNO3
	→	Th(NO

3
)

4
	+	2H2O.	 (2)

Для	 определения	 эффективности	 сравни-

ваем	 удельные	 активности	 радионуклидов,	 ко-

торые	были	получены	на	 гамма-спектрометрах	
(рис.	2).

Таблица 1.	 Зависимость	 концентрации	 фтор-ионов	
от	массы	обесфторивающего	агента

Масса	обесф-

торивающего	
агента,	m	
(SiO2),	г

Масса	осад-

ка,	mТВ,	г

Концентрация	
фтора	в	раство-

ре,	С(F)Ж,	г/л

1,5 – 7,5
3,0 0,51 5,5
4,5 1,84 5,09
6,0 3,40 3,61


