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Система изучалась для выяснения влияния образования соединений 
на обменное равновесие в расплавах. Исследование производилось 
визуально-политермическим методом. Фториды натрия и бария гото
вились растворением химически чистых углекислых солей в плавико
вой кислоте, перегнанной из платинового перегонного аппарата, и 
после высушивания прокаливались. Хлориды марки х. ч. дважды 
перекристаллизовывались из воды.

Диаграммы плавкости бинар
ных систем, ограничивающих 
квадрат состава, были ранее 
исследованы разными авторами. 
Три пары солей этих бинарных 
систем образуют простые эвтек
тические системы. Система из 
фторидов и хлоридов натрия изу
чена Плато (^, система из фто
ридов натрия и бария—Грубэ 
(2), система из фторидов натрия 
и бария—Гемским(3). Четвер
тая система из фторидов и хло
ридов бария была исследована 
Плато (4). В системе образуется 
соединение состава 1:1, плавя
щееся конгруэнтно при 1008°.

Для изучения ликвидуса 
взаимной системы исследовано 
22 внутренних сечения и 2 диагональных сечения. На основе полученных 
кривых построена диаграмма ликвидуса взаимной системы (рис. 1). 
Поверхность ликвидуса системы разделяется на 5 полей кристалли
зации. Наибольшую часть (около 51°/0) площади квадрата занимает 
поле соединения BaF2-BaCl2. Сделана попытка охарактеризовать изу
ченную систему по классификации, предложенной'А. Г. Бергманом и 
Н. С. Домбровской (5), согласно которой главным фактором, предо
пределяющим характер системы и степень обменного разложения, 
является величина условного термического эффекта реакции обмена. 
В нашей системе теплота реакции обмена между фторидом бария и 
хлоридом натрия равняется 4,3 кал. (по расчету (10)); согласно упомя
нутой классификации, эта диагональ должна была бы быть стабильной 
и равновесие в системе должно было бы быть смещено в сторону
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образования именно этой пары солей. Однако, как показало исследо
вание, обе диагонали оказались метастабильными. Собственно стабиль
ным сечением следует считать лишь сечение, проходящее через точку 
состава соединения BaF2-BaCl2, лежащего на боковой стороне, и 
вершину хлорида натрия. На стабильность его указывает характер 
изотерм, совпадение хребта поля с этим сечением и строение поля (6). 
В фазовом треугольнике I (рис. 2), отсекаемом этим стабильным 

сечением, кривые совместной 
кристаллизации каждой пары солей 
сходятся в тройной эвтектической 
точке состава 59°/0 ВаС12, 36°/0 
NaCl и 5°/0 NaF при 617°. Часть сис
темы, оставшаяся после отсечения 
фазового треугольника /, может рас
сматриваться как взаимная система 
(диаграмма которой несколько де
формирована), если считать четвер
той вершиной соединение. В этой си
стеме триангулирующим сечением 
является, сечение, проходящее 
через точку состава соединения 
BaF2-BaCl2 и вершину фторида нат
рия и служащее общей стороной 
фазовых треугольников II и III 
(рис. 2). В фазовом треугольнике II 
находятся две тройные точки: трой- 
/0BaF2, 43,5% NaCl и 19,5% NaF 

при 654° и тройная эвтектическая точка состава 49% NaF, 32% ВаС12 
и 19% NaCl при 630°.

Исследованная система из фторидов и хлоридов натрия и бария 
оказалась первым реальным примером систем;ы, для которой харак
терно разбиение квадрата состава, исходя из вершины конгруэнтно 
плавящегося соединения, не предусмотренное классификацией А. Г. Берг
мана и Н. С. Домбровской. В системах этого типа стабильная диа
гональ, найденная теоретически (на основании условного теплового 
эффекта), не определяет триангуляции системы.

Такие системы будут наблюдаться, повидимому, во всех случаях, 
когда свободная энергия образования соединения (или, приближенно, 
тепловой эффект образования соединения) больше, чем соответствую
щая величина для реакций обменного разложения.
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