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По графикам видно, что при увеличении 
концентрации гуминовых, будет лучше прохо-
дить очистка воды от ионов тяжеллых металлов.

Исходя из полученных данных , можно за-
ключить, что с точки зрения экологии гумино-

вые вещества являются эффективными, безо-
пасными и доступными средствами достижения 
предельно допустимых концентраций ионов 
тяжелых металлов (свиней, кадмий) в сточных 
водах. 
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Фторид тербия (III) – соединения тербия 
и фтора, используемое для получения чистого 
тербия, в качестве легирующей добавки в по-
лупроводниковой промышленности и создания 
просветляющего покрытия на кремниевых мате-
риалах.

Состояние рынка редкоземельных метал-
лов, однако, не позволяет покрывать потреб-

ность в них – например с тербием покрывается 
лишь 10 % спроса [1].

Целью данной работы было изучения про-
цесса фторирования оксида тербия (III) и вли-
яние концентрации и температуры на данный 
процесс.

Получения фторида тербия (III) происходи-
ло по следующей схеме: смешение компонен-
тов в заданной пропорции, нагрев до заданной 

Рис. 1.  Сравнение данных ДТ-анализов в зависимости от температуры



Том 2 XXIV Международная конференция «Химия и химическая технология в XXI веке»

152

температуры, выдержка в течении 15 минут и 
последующий нагрев до 600 °С для удаления 
непрореагировавшего фторида аммония и раз-
ложения образовавшегося (NH4)2TbF5. Опыты 
проводились при температурах 150/200/250 °С, 
содержание веществ в исходной смеси – 50/300, 
50/450 и 50/600 мг. оксида тербия (III) и фторида 
аммония соответственно.

Нагрев и отслеживание изменения массы 
образцов проводились с помощью термоанали-
затора SDT Q600 в платиновых тиглях с продув-
кой воздухом в размере 0,1 л/мин. 

В следствии того, что конечные массы (со-
гласно рисунку 1) получаются одинаковыми, 
то можно утверждать, что времени проведения 
эксперимента хватает для проведения реакции в 
исследуемом диапазоне. Однако, чем ниже тем-
пература выдержки, тем медленнее идёт образо-
вание (NH4)2TbF5 и соответственно его разложе-
ние.

Согласно рисунку 2, и проведённым расчё-
там, выход продукта составил 7,274 мг., 4,861 
мг. и 4,597 мг., что соответствует практическому 
выходу в 79,9 %, 90 % и 99,5 % для состава 1 : 1, 
1 : 1,5 и 1 : 2 соответственно.
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При проведении исследований по изу-
чению экстракционной способности орга-
нических экстрагентов было показало, что 
ди-(2-этилгексил)ортофосфорная кислота, 
[(C2H5)–C6H12O]2PO(OH), (Д2ЭГФК), лучше экс-

трагирует по сравнению с трибутилфосфатом 
(C4H9O)3PO, (ТБФ), за счет большей устойчи-
вости к гидролизу и меньшей растворимости в 
воде. Для более подробного исследования экс-
тракционной способности Д2ЭГФК изучены 

Рис. 2.  Сравнение данных ДТ-анализов в зависимости от состава смеси реагентов




