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Фторсульфатные стекла вызывают постоянно возрастающий 

научный интерес в силу ряда проявляемых ими оптических и физико-

химических свойств, благодаря которым фторсульфатные стекла можно 

считать перспективными анионными твердыми электролитами, сенсор-

ными материалами и материалами для волоконной оптики. Процессы 

стеклообразования и физико-химические свойства фторсульфатных сте-

кол еще мало изучены. В связи с этим актуальным является изучение 

способов получения, исследования термической стабильности и физико-

химических свойств фторсульфатных стекол. 

В настоящей работе, используя концепцию стеклообразующей 

способности вещества на основе квантовых характеристик атомов, вхо-

дящих в данное вещество, и учета природы взаимодействия между ними 

[1,2], расчетным путем определены области стеклования в системах NaF 

– MeF2 – CdSO4 (Me = Ca, Sr, Ba, Zn), границы которых подтверждены 

экспериментальными исследованиями.  

В качестве исходных веществ для синтеза стекол использовали 

товарные фториды (марок «хч»), и CdSO48/3H2O (марки «осч»). Суль-

фат кадмия предварительно прокаливали при температуре 200
о
С для 

удаления кристаллизационной воды, а фториды металлов обрабатывали 

при 300
о
С в присутствии гидрофторида аммония для удаления сорбиро-

ванного кислорода. Навески шихты плавили в электрической муфельной 

печи в закрытых платиновых тиглях при температурах 700 – 1000
о
С в зави-

симости от ее состава и выдерживали в расплаве в течение 15-20 минут. Для 

предотвращения пирогидролиза фторидов процесс проводили в присутствии 

10%-ного избытка гидрофторида аммония. Расплав охлаждали закалкой 

между двумя массивными стальными пластинами с отполированными по-

верхностями, скорость охлаждения при этом составляла несколько сотен 

град/мин. 

Области стеклования являются ограниченными и присоединяются 

к бинарным разрезам NaF – CdSO4 в соответствующих системах. Введе-

ние в двойную систему NaF – CdSO4 фторидов кальция, стронция, бария 

или цинка, которые является модификатором сетки стекла, приводит к 

закономерному распространению области стеклующихся составов в 

тройных системах по направлению к фторидам металлов. Стеклования 
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по бинарным разрезам MeF2 – CdSO4 (Me = Ca, Sr, Ba, Zn) не обнаруже-

но. 

По данным ДТА синтезированных стекол определены характери-

стические температуры: стеклования (Тg), начала кристаллизации (Тx), 

максимума эффекта кристаллизации (Тc) и ликвидуса (Тl). Плавление 

стекол является одностадийным, реже двухстадийным. Внутри области 

стеклообразования изменение температурных характеристик немоно-

тонно. Для оценки термической стабильности стекол рассчитаны крите-

рии, основанные на характеристических температурах: отношение Тg/Тl, 

∆Т=Тx-Тg, приведенную температуру H’=(Тx-Тg)/Тg, критерий Хруби 

Hr=(Тx-Тg)/(Тl-Tx) и критерий, определяемый уравнением Сааде-Пуле 

S=(Tc-Tx)(Tx-Tg)/Tg. 

Все полученные стекла прозрачны в видимой и ИК-области (до 7-

8 мкм) спектра. Ограничение пропускания обусловлено началом фунда-

ментального поглощения. 
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Силициды переходных металлов проявляют весьма высокую анод-

ную стойкость в кислых растворах, не содержащих фторид-ионов. Ранее 

анодные процессы на силицидах были исследованы методами вольтам-

перометрии, хроноамперометрии, электронной микроскопии, РФЭС.  

Целью настоящей работы является изучение особенностей анодно-

го поведения моносилицида кобальта (CoSi) в растворе серной кислоты в 

широком диапазоне потенциалов с помощью метода электрохимической 

импедансной спектроскопии (ЭИС).  

Измерения импеданса проводили с помощью потенциостата-

гальваностата Solartron 1280Z (Solartron Analytical) в стандартной элек-

трохимической ячейке ЯСЭ-2 с разделенными пористой стеклянной диа-

фрагмой катодным и анодным отделениями. Диапазон частот – от 20 кГц 

до 0.01 Гц. Амплитуда переменного сигнала – 20 мВ. При измерениях 


