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Введение
Кремний содержится практически во всех 

рудных материалах и, в некоторых случаях, ус-
ложняет получение ценного компонента. Для 
отделения кремния от основной части материа-
ла возможно использование фторидной перера-
ботки исходного сырья с получением гексафто-
росиликата аммония. При действии щелочи на 
раствор гексафотросиликата аммония возможно 
получить осадок оксида кремния. 

Теоретическая часть 
Измерение pH важная часть технологиче-

ского процесса, так как, чтобы производить про-
дукцию с предписанными свойствами, необхо-
димо поддерживать рН в заданном значении [1]. 
Одним из вариантов электрода, чувствительного 
к ионам водорода, является сурьмяный элек-
трод. Необходимость применения металлоок-
сидных электродов возникает при измерениях 
концентрации водородных ионов в агрессивных 
средах, содержащих фторид ионы. Поэтому для 
анализа был исследован и применен сурямый 
электрод и пластиковый электрод сравнения [1].

Экспериментальная часть 
Для сравнения, в анализе были использова-

ны в качестве осаждающих реагентов 25 % рас-
твор NH4OH и 25 % раствор КОН. Предполагае-
мые реакции взаимодействия:

(NH4)2SiF6 + 4NH4OH = 
 = SiO2 • 2H2O + 6NH4F, (1)

(NH4)2SiF6 + 4KOH = 
 = SiO2 • 2H2O + 4KF + 2NH4F. (2)

Для проведения опыта был получен рас-
твор гексафторосиликата аммония, начальное 
значение рН составило 6,71. Затем провели экс-
перименты, в которых постепенно увеличивали 
добавляемый объем щелочи к 50 мл раствора 
гексофторосиликата аммония. Наблюдали по-
степенное увеличение количества осадка оксида 
кремния. Затем провели фильтрацию и сушку 

полученных осадков. Также было измерено зна-
чение рН каждого раствора после проведения 
процесса осаждения. 

По результатам экспериментов был постро-
ен график зависимости массы SiO2 от рН осаж-
дения (рисунок 1).

По теоретический расчетам максимальная 
масса осадка составляет 2,7 грамма. Исходя из 
рисунка 1 при использовании NH4OH выход 
осадка от теоретического составил 86,9 %, в то 
время как при использовании КOH это значение 
составляет 168 %. 

Заключение 
В результате экспериментов были сделаны 

выводы, что при использовании раствора КОН 
полученный осадок оксида кремния может соо-
саждать соединения калия, который увеличива-
ет массу полученного осадка, а также повыша-
ет возможность протекания побочных реакций, 
в результате которых образуется твердая фаза. 
Также, после сушки осадков, полученных в ре-
зультате осаждения раствором КОН, процент 
потерянной массы находился в диапазоне от 60 
до 80 %. Такой результат может говорить о том, 
что осадки имеют переменный состав в зависи-
мости от рН среды.

Таким образом наиболее эффективно ис-
пользование 25 % раствора NH4OH в количестве, 
соответствующем рН = 9,71.

Рис. 1.  Зависимость массы SiO2 от рН осаждения
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В работе представлены результаты ис-
следования синтеза такого прекурсора оксида 
алюминия как гидроксокарбонат алюминия-ам-
мония (ammonia aluminia carbonate hydroxide, 
далее − AACH) с использованием в качестве 
исходного реагента гидратированного оксида 

алюминия, который получали описанным ра-
нее методом [1]. Типовая экспериментальная 
процедура синтеза осуществлялась следующим 
образом. Навеска гидратированного оксида алю-
миния Al2O3 • nH2O (содержание Al2O3 50 % мас.) 
помещалась в термостатированный при 80 °С 

Рис. 1.  Дифрактограммы продуктов реакции при различной продолжительности синтеза




