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Углекислый газ (CO2) – это газ, вырабаты-

ваемый как природными, так и искусственными 
источниками, в виде сжигаемого ископаемого 
топлива для производства электроэнергии. 

Активное потребление ископаемых видов 
топлива для энергообеспечения производствен-

ных процессов способствовало общемировому 
экономическому росту, но также привело к про-

блемам загрязнения окружающей среды парни-

ковыми газами. Углекислый газ является самым 
распространенным парниковым газом антропо-

генного происхождения, концентрация которо-

го в атмосфере увеличилась на 47 % с момента 
индустриальной революции [1–3]. CO2, является 
основным продуктом полного сгорания ископа-

емого топлива, поглощает тепло из атмосферы и 
способствует изменению климата [4].

Энергетическая отрасль сталкивается с 
серьезными проблемами в достижении цели 
углеродной нейтральности. Основными произ-

водителями электроэнергии являются теплоэ-

лектростанции. ТЭС за счет меньших размеров, 
возможности их расположения позволяют по-

лучать относительно дешевую энергию за счет 
сжигания угля [5]. Ископаемое топливо в со-

вокупности является крупнейшим источником 
выбросов CO2, на долю которого приходится 
почти 65 % глобальных выбросов парниковых 
газов [6]. 

Углекислый газ можно рассматривать как 
дешевый и обильный источник мягкого окис-

лителя для производства продуктов с добавлен-

ной стоимостью в виде оксидов металлов. При 
разложении CO2 образуются молекулы CO и O2, 

Рис. 1.  ИК-спектр полиуретана

Таблица 1. Результаты испытаний на растяжение

Показатель
Содержание наполнителя, %

0 2,5 5,0 7,5 10,0
σр, МПа 5,3 4,3 4,2 4,4 4,3

εр, % 672 514 507 505 467



 Секция 10.  Перспективные материалы и нанотехнологии

279

который и будет являться окислителем. Однако 
разрыв молекул диоксида углерода требует зна-

чительного количества энергии. Плазменные 
технологии позволяют добиться этого, благода-

ря достижению высоких температур и давления. 
Конструктивно система плазмодинамиче-

ского синтеза состоит из трех основных эле-

ментов: а) секционный емкостный накопитель 
энергии; б) коаксиальный магнитоплазменный 
ускоритель с металлическими электродами; в) 
рабочая камера, где происходит плазмохимиче-

ская реакция.
Главной особенностью емкостного накопи-

теля энергии является его секционная конструк-

ция, позволяющая варьировать энергетические 
параметры процесса (максимум напряжение за-

рядки Uch = 5,0 кВ, максимальная емкость Cch = 
28,8 мФ, максимальная запасенная энергия 

Wch = 360 кДж) и количество последовательных 
импульсов питания. 

Коаксиальный магнитоплазменный уско-

ритель – это классический ускоритель Z-пинч, 
размещенный внутри мощной индуктивной си-

стемы, которая необходима для выравнивания 
электроэрозионного износа по длине стержне-

вого электрода и дополнительного ускорения 
генерируемой плазмы. Дуговой разряд иниции-

руется с помощью токопроводящей перемычки, 
выполненной в виде слоя графита, нанесенного 
на внутреннюю поверхность изолятора цен-

трального электрода. 
Для плазмохимической реакции простран-

ство рабочей камеры заполненяется двуокисью 
углерода (CO2) при нормальном давлении и ком-

натной температуре [9].
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