
На основании результатов исследований установлена возможность полу
чения петроситалла на основе изученного природного сырья Белоруссии.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИХТЫ МЕТОДОМ СООСАЖДЕНИЯ

В процессе повышения однородности и снижения температуры варки стек 
ла весьма перспективным является использование истинных и коллоидных 
растворов при получении стекольной шихты методом соосаждения [1—4, 9—11 
Соосажденные шихты обладают высокой степенью однородности, плавятся при 
более низких температурах, чем химически идентичные шихты, приготовлен
ные смешиванием из порошковых компонентов.

Целью данной работы является разработка способа получения соосажден 
ной шихты для зеленого стекла, используемого при изготовлении светофилы 
ров, которое содержит в своем составе окислы кремния, циркония, хрома, би 
рия, лития, натрия и калия.

В результате проведенного исследования процессов растворения и совмес! 
ного осаждения химических соединений, содержащих указанные компоненты 
в заданных соотношениях, разработан способ получения шихтгы из растворов 
для синтеза из нее указанного стекла, который заключается в следующем.

В процессе приготовления шихты сначала готовятся два раствора, содер
жащие компоненты синтезируемого стекла.

Первый раствор содержит нитраты хрома и меди, хлорид бария, азотно
кислый цирконий и соляную кислоту, второй — силикат натрия. Кроме того, 
приготавливается суспензия карбонатов лития и калия.

Затем первый раствор при тщательном перемешивании выливается во 
второй. Полученный осадок отделяется на фильтре и промывается водой до 
тех пор, пока остаточное количество № 26) в шихте не приходит в соответствие
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с заданным. К промытому осадку добавляется суспензия карбонатов калия и 
лития. Полученная гелеобразная масса тщательно перемешивается и сушится 
при температуре 125—150°С.

Исследования показали, что соляную кислоту, вводимую в первый раст
вор, необходимо брать в количестве, достаточном для полного осаждения 
кремния в виде кремнегеля. Опытным путем установлено: для создания пол
ного осаждения бария из раствора количество силиката натрия во втором раст
воре необходимо увеличить в 1,3 раза по сравнению с расчетным, определяемым 
составом синтезируемого стекла.

Рентгенограммы образцов полученной шихты и шихт, подвергнутых тер
мообработке в течение 1 ч в интервале температуры 800—1450°С, приведены 
на рис. 1. По данным рисунка, исходная соосажденная шихта рентгеноаморф
на. В процессе одночасовой обработки такой рентгеноаморфной шихты в ин
тервале температуры 800—1400°С в ней сначала появляется кристаллическая 
фаза с межплоскостными расстояниями (4,10; 2,52), характерными для 

-кристобалита [5 ], а в области 1100—1300°С — тридимит (4,34; 4,11; 3,85). 
При температуре 1450°С получено рентгеноаморфное стекло. Появление 
кристаллических фаз Ы, -кристобалита и тридимита объясняется наличием 
в исходной шихте не связанной с другими компонентами кремневой кислоты, 
которая при нагревании и образует соответствующие модификации кварца.

Инфракрасные спектры соосажденной шихты, прошедшей последователь
ную термообработку в области температур 800—1300°С, а также полученного 
из нее при 1350°С стекла, представлены на рис. 2. Глубокая полоса поглоще
ния в области 1080—1100 см~~  ̂ свидетельствует о наличии во всех рассматри
ваемых материалах кремнекислородных группировок, близких по своим 
параметрам к  структуре кварца [6—7 ]. Полоса поглощения в низкочастот
ной части спектра в области 470—480 см ~^, по данным И.И.Плюсниной [8 ], 
обусловлена деформационными колебаниями S i—О. Как видно из рис. 2, 
спектры рентгеноаморфных материалов — шихты и полученного из нее стек
ла — весьма сходны между собой. Спектры материалов, в которых рентгено
графически обнаружены кристаллические образования -кристобалита 
(2 ,3 ,4 ) и тридимита (5 ,6 ,7 ) , имеют те же полосы поглощения (1120, 800 и 

1
480 см ), что и рентгеноаморфные материалы, но отличаются от последних 
главным образом конфигурацией .кривых в области спектра между 480 и 
800 см“ 1.

Сравнительные варки стекол из соосажденной и полученной обычным 
способом шихты проводились в корундизовых тиглях емкостью 0,3 и 0,5 л 
в электрической печи. Состав стекла из соосажденной шихты отличался от 
заданного в пределах допустимых отклонений компонентов. Результаты варки 
из соосажденной шихты стекла при 1450°С в течение 1—2 ч показали, что в 
этих условиях в ней полностью заканчиваются процессы стеклообразования 
и гомогенизации расплава. Стекло более гомогенно, чем из шихты, составлен-
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Рис. 1. Рентгенограммы соосажденной 
исходной шихты (1) и шихты, прошедшей 
одночасовую термообработку при темпера- 
туре 800°С (2) ; 900 (3 ); 1000 (4); 1100(5); 
1200 (6 ); 1300°С (7), и полученного из нее 
при 1450°С стекла (8) .

8 10 15 го 25 н м -10J

Рис. 2. ИК-спектры поглощения 
шихты, полученной методом соосаж- 
дения, прошедшей термообработку 
при 800 С (1), 900 (2), 1000 (3), 
1100 (4), 1200 (5), 1300 (6), 1 400°С 
(7), и стекла, полученного при 
1 450°С (8) .
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Рис. 3. Электронно-микроско
пические снимки: 
слева — стекла, полученного из со
осажденной шихты при 1450°С, 
справа — стекла, полученного при 
1600 С из шихты, приготовленной 
сухим смешиванием порошкооб
разных компонентов. Продолжи
тельность варки при указанных 
температурах 1, 2 и 3 ч.



ной из обычных сырьевых материалов и сваренной при температуре 1600°С. 
Электронно-микроскопические снимки показывают, что стекло, сваренное 
из соосажденной шихты при 1450°С, достаточно однородно, в то время как 
стекло, полученное при 1600°С из шихты, приготовленной традиционным 
способом, обладает четко выраженной неоднородностью (рис. 3).

На основе анализа полученных экспериментальных данных можно сде
лать вывод, что использование шихты, приготовленной способом соосаждения, 
приводит к снижению температуры варки стекла не менее чем на 150°С по 
сравнению с температурой варки стекла, шихта для которого готовится из 
порошкообразных материалов обычными методами. Причем из соосажденной 
шихты получается более гомогенное стекло.
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