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при кратковременной термообработке. Следовательно, с целью со-

кращения расхода связующего целесообразно проводить сушку дре-

весного наполнителя при минимальной температуре, ограниченной 

только требуемой производительностью сушильного оборудования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  
СИЛИКАТА НАТРИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

Возросший интерес к применению древесины в строительстве в 

настоящее время обострил проблему защиты древесины от высоко-

температурных воздействий. 

Для огнезащиты древесины и изделий из нее, используются 

следующие виды материалов. 

Лаки – они образуют на защищаемой поверхности тонкую про-

зрачную пленку, позволяющую сохранить текстуру древесины, обла-

дают декоративными свойствами и защищают от возгорания и рас-

пространения пламени по поверхности;  

Краски, эмали – образуют на защищаемой поверхности тонкий 

непрозрачный слой различных цветов и оттенков (придающих декора-

тивный вид), препятствующий возгоранию, распространению пламени 

по поверхности и защищающий от воздействия влаги; представляют 

собой смесь связующего, наполнителей и пигментов; 

Пасты, обмазки – наносимые на защищаемую поверхность со-

ставы пастообразной консистенции, защищающие от возгорания. Они 

отличаются от красок большей толщиной покрытия, более грубой 

дисперсностью наполнителей и не обладают достаточными декора-

тивными свойствами;  
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Пропиточные составы – водные растворы солей (антипиренов), 
наносимые на поверхность древесины, вводимые способом глубокой 
пропитки под давлением или способом прогрев ‒ холодная ванна и 
снижающие ее пожарную опасность. Кроме того, огнезащитные со-
ставы могут быть атмосфероустойчивыми и не атмосфероустойчивы-
ми (не атмосфероустойчивые эксплуатируются в условиях закрытых 
отапливаемых помещений с относительной влажностью воздуха не 
более 70 %), а также стойкими в агрессивной среде (при воздействии 
агрессивных паров и газов). 

Целью работы является повышение огнестойкости древесно-
стружечных плит за счет применения в композиции водных растворов 
силиката натрия.  

Для обработки древесины использовали стекло натриевое жид-
кое, произведенное на ОАО «Домановский производственно-торговый 
комбинат». Для снижения вязкости пропиточных растворов проводи-
ли разбавление товарного продукта до 5, 10, 20, 40, 80% концентра-
ции. Пропитка древесины во всех случаях составляла одинаковое вре-
мя, равное 10 с. Далее образцы древесины высушивались и подверга-
лись испытанию на огнестойкость в огневой трубе. 

В результате проведения испытаний получили следующие ре-
зультаты: 

– образцы, пропитанные 5%-ным раствором жидкого стекла за-
горелись на 4 с и их горение поддерживалось до полного сгорания об-
разца; 

– образцы, пропитанные 10%-ным раствором жидкого стекла 
загорелись на 6 с и их горение поддерживалось до полного сгорания 
образца; 

– образцы, пропитанные 20%-ным раствором жидкого стекла 
загорелись на 9 с и продолжительность самостоятельного горения со-
ставила 45 с; 

– образцы, пропитанные 40 и 80%-ным раствором жидкого 
стекла не загорались. Плёнка жидкого стекла начала пузыриться, пла-
виться с образованием белой пены на поверхности шпона. Горение 
поддерживалось искусственным путём на протяжении 1 мин. 

Для поучения образцов древесностружечных плит использовали 
40% раствор жидкого стекла, так как он имел более низкую вязкость и 
соответственно лучше распределялся по поверхности древесной 
стружки. Плиты изготавливали однослойными по следующей схеме: 
смешивание стружки с раствором жидкого стекла (расход 10%); вы-
сушивание пропитанной стружки; смешивание пропитанной стружки 
с синтетическим связующим на основе карбамидоформальдегидной 
смолы; горячее прессование. 
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Исследования образцов плит показали, что потеря массы после 

горения контрольного образца (без добавления жидкого стекла) соста-

вила 10,3%, потеря массы после горения образца с добавлением жид-

кого стекла составила 1,3%. Интенсивность пламени горелки в первом 

случае была значительно выше и времени горения первого образца 

было на 10 секунд больше. 

Таким образом, в результате проведения опытов было выявлено, 

что обработка жидким стеклом древесного сырья значительно повы-

шает его огнестойкость. С учетом особенностей технологии древесно-

стружечных плит пропитку необходимо осуществлять пропиткой рас-

твором жидкого стекла с концентрацией 40% и расходом не менее 

10% по отношению к древесному сырью. 
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Переработка льна – одна из наиболее перспективных отраслей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающая производство ши-

рокого ассортимента изделий для различных отраслей промышленно-

сти [1]. Являясь важнейшей технической культурой, лен имеет боль-

шое экономическое значение для народного хозяйства. В РБ в основ-

ном выращивают лен-долгунец. Для Республики Беларусь представ-

ляет интерес глубокая переработка льна для расширения ассортимента 

выпускаемой продукции и эффективного использования сырья. На 

различных стадиях первичной переработки льна образуются треста, 

костра, солома, очесы. Благодаря своему составу и физико-химичес-

ким свойствам эти отходы являются вторичным сырьем и использу-

ются для получения различных востребованных продуктов. 

Костра составляет примерно 70 % от массы выращиваемого 

льна и является крупнотоннажным отходом при его производстве.  

С 1 га посевных площадей получают 1,5 т льноволокна и 3,5 т костры. 

В настоящее время около 60–65 % льняной костры сжигается в ко-

тельных льнозаводов, а значительная ее часть остается неиспользо-

ванной. Компонентный состав костры (табл. 1) и ее физико-

химические показатели (табл. 2), обуславливают возможность ее ис-

пользования для переработки в различные виды востребованной про-

дукции [1, 2]. 


