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образуется в основном фаза SrAl12O19 (SrO  ⋅  6Al2O3) (PDF#801195) с примесью SrAl4O7 (SrO  ⋅  2Al2O3) 
(PDF#721252), т. е. в соединениях наблюдается избыток Al2O3 из-за частичного растворения Sr(OH)2 
в процессе осаждения.

Рис. 3. Рентгенограммы образцов 1, 2, 3, 4, прогретых при 1200 °С (а) и 1500 °С (б)
Fig. 3. XRD patterns of samples 1, 2, 3, 4 heated at 1200 °C (a) and 1500 °C (b)

В дальнейшем процесс осаждения проводили при температуре 0 °С (ледяная баня), при которой 
растворимость Sr(OH)2 значительно уменьшается: при 25 °С растворимость составила 2,25 г на 100 г 
растворителя (H2O), а при 0 °С – 0,41 г [9]. Однако только при использовании для синтеза аммиачного 
прекурсора исходных реагентов в мольном соотношении по оксидам SrO  :  Al2O3 = 2  :  1 при прогре-
ве 1200 °С формируется в основном фаза SrAl2O4 (PDF#740794 (моноклинная)) с примесью Sr3Al2O6 
(PDF#090044), а при прогреве 1500 °С (рис. 3, образец 3) – беспримесная фаза SrAl2O4. Установлено, что 
при осаждении аммиаком независимо от соотношения исходных реагентов оптимальным уровнем рН 
является интервал 9,5–10,0, при рН 8,0–8,5 Sr(OH)2 не осаждается полностью [10]. 

При использовании в качестве осадителя бикарбоната аммония (NH4HCO3) и исходных реагентов 
в мольном соотношении по оксидам SrO  :  Al2O3 = 1  :  1 прекурсор преимущественно состоит из сме-
си SrСO3 (произведение растворимости составило 1,1  ·  10 –10) и Al(OH)3 (произведение растворимости 
составило 1  ·  10 –32) [9]. В процессе его прогрева при 1200 и 1500 °С формируются две фазы: SrAl2O4 
(моноклинная) и Sr3Al2O6 (кубическая) (рис. 3, образец 1).

На рис. 4 представлены СЭМ-снимки исследуемых образцов, полученных при температурной обра-
ботке 1500 °С. На фотографиях видно, что все образцы состоят из крупных агломератов произвольной 
формы, размеры которых лежат в пределах от нескольких микрометров до 40 мкм, однако наблюдается 
тенденция увеличения размеров при твердофазном синтезе.

На рис. 5 представлены СЛ cинтезированных образцов алюминатов стронция, активированных 
иона ми Ce3+ и Mn2+, в зависимости от температуры прогрева. Анализ СЛ (λ возб = 270 нм) показал, что их 
характер существенно зависит от метода синтеза, типа прекурсора и температуры. Так, в СЛ образца 3, 
полученного из аммиачного прекурсора, прогретого при 1200 и 1500 °С, присутствуют две полосы излу-
чения с максимумами при 336 (393) нм и 518 нм соответственно, первая из которых относится к переходам 
ионов Се3+ из метастабильного состояния с электронной конфигурацией 4 f  05d 1 в состояния 2F7/2 и 2F5/2 
основного терма, а вторая соответствует люминесценции ионов Mn2+с пе реходом 4Т1 → 6А1 [6].

Отметим, что после прогрева при 1500 °С интенсивность указанных полос значительно возрастает 

(приблизительно в 3,5 раза). Наблюдаемый сдвиг максимума излучения, характерного для иона Се3+, 
с 336 до 393 нм при нагреве образца при 1500 °С можно связать с изменением кристаллографического 
окружения ионов Се3+ вследствие изменения кристалличности матрицы. При использовании карбонат-
ного прекурсора СЛ образцов, прогретых при 1200 и 1500 °С, существенно отличаются от СЛ образ-
цов, полученных из аммиачного прекурсора. Карбонатные образцы характеризуются, во-первых, более 
низкой интенсив ностью люминесценции ионов Се3+ независимо от температуры прогрева, во-вторых, 
отсутствием полосы излучения ионов Mn2+ (518 нм), т. е. Mn2+ не встроился в решетку матрицы-хозяина, 
предположительно, из-за его окисления до Mn4+.


