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педагогического сопровождения самоопределения студентов в процессе обучения 
в вузе и соответствующих критериев, т. е. процессуальную сторону решения по
ставленных задач); практическая (реализация разработанной программы в прак
тике, предполагающая конкретное содержание, формы, методы, комплекс усло
вий для эффективного формирования профессионального самоопределения сту
дентов); и аналитическая (анализ результатов выполнения программы) [4].

Проведенное нами исследование показало, что у большинства студентов на 
этапе уточнения своего профессионального выбора, определения более узких 
профессиональных интересов (выбор специализации) наблюдается рассогласо
ванность между ценностно-мотивационным, когнитивным и операциональным 
компонентами профессионального самоопределения. Это свидетельствует об ак
туальности проблемы профессионального самоопределения на данном этапе, 
необходимости организации профориентационной работы не только при поступ
лении (выбора профессии и учебного заведения) и трудоустройства, но и на 
протяжении всего периода обучения в вузе.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ В РЯДУ СИСТЕМ 
SC^5 -  LNfS3 (LN = L A -  LU).

АННОТАЦИЯ. Экспериментально построены фазовые диаграммы сис
тем Sc2S3 -  Ln2S3 (Ln = La, Nd, Gd, Dy, Er, Tm, Lu).

Phase diagrams o f  systems Sc2S3 -  Ln2S3 (Ln = La, Nd, Gd, Dy, Er, Tm, Lu) 
are constructed experimentally.

В системах Sc2S3 - Ln2S3 (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) зафик
сировано образование сложных сульфидов состава ScLnS3, кристаллизующихся 
в ромбической сингонии, пространственной группы (пр.гр.) Pnma [1]. Для редко
земельных элементов окончания ряда (Ln = Tm, Yb, Lu) сложных сульфидов со
става ScLnS3 не образуется. В системе с эрбием синтезирован сложный сульфид 
состава Er3ScS6, кристаллизующийся в моноклинной сингонии, пр. гр. P21∕m  с 
параметрами решетки: а = 1,074 нм., b = 1,184 нм., с = 0,382 нм., γ ≡ 108,2° [1].

В ряду L a -L u  происходит монотонное сближение эффективных радиусов 
ионов Sc*3 и Ln*3 (rSc*3 = 0.0730 нм; rLa*3 - 0.1070 нм; rNd*3 ■ 0.0995 нм; rGd*3 «
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0.0938 нм rDy*3 = 0 .0908 нм; г Е г 3 = 0.0881 нм; гТпг3 = 0.0869 нм; rL ιr3 = 0.0848 
нм) [2], и изменение значений электроотрицательности элементов (χSc = 1.27
[3] , 1.36 [4]; /L a  = 1.27 [3], 1.10 [4]; χN d = 1.33 [3], 1.14 [4]; /G d  = 1.42 [3], 1.20 [4]; 
z Dy = 1.43 [3], 1.22 [4 ]jχ E r = 1.47 [3], 1.24 [4 ];/ Г т  = 1.58 [3], 1.25 [4]; χLu = 1.27
[4] ), что долж но вызывать закономерное изменение фазовых диаграмм систем.

Ц ель настоящ ей работы состоит в построении фазовых диаграмм систем 
Sc2S3 - Ln2S3 (Ln = La1 Nd, Gd, D y 1 E r1 Tm, Lu), установлении закономерностей 
фазовых равновесий в системах Sc2S3 - Ln2S3 (Ln = La - Lu)

Экспериментальная часть
Исходные Sc2S3 и Ln2S3 синтезированы по стандартным методикам [5] из 

оксидов марки «Г» в потоке сульфидирую щ их агентов C S 2 и H 2S при темпера
туре 1270-1370 К  в течение 20-25  ч. Литые образцы в системах Sc2S3 - Ln2S3 
получены в открытых реакторах в парах серы, путем сплавления исходных 
сульфидов в графитовых тиглях, нагретых индукционным воздействием.

Образцы изучены методами рентгенофазового (РФ А ) (дифрактометр Д РО Н - 
6 CoKa — излучение, Fe —  фильтр), визуально-политермического (ВПТА), м ик
роструктурного (M CA) (микроскоп «М ЕТАМ  РВ22») и дюрометрического (ДМ А) 
(микроскоп «ПМ Т - ЗМ ») анализов. Параметры элементарных ячеек рассчитаны 
по программе Pow der 2 с точностью: ±0.002, ±0.001 и ±0.0001 нм для моноклин
ных, ромбических и кубических структур соответственно. Величина погрешности 
при ВПТА составляет 0.5-1 %  от величины температуры, ошибки измерения 
микротвердости — 5-7  % от измеряемой величины. Графические построения 
выполнены в программе E dstate 2D, Edstate T [6]. Отжиг образцов в парах серы 
проводили при 1670 К в течение 0.5 ч, в вакуумированных до 0.1 Па кварцевых 
ампулах — при 1070 К в течение 720 ч.

Определение протяженности твердых растворов на основе фаз проводилось 
при изучении образцов, отож ж енны х при температурах 1070 и 1670 К. Величи
ну растворимости фиксировали по положению точки излома на зависимостях: 
состав — микротвердость, состав — параметр э. я. и появлению на дифрактог- 
раммах рефлексов второй фазы.

Результаты и их обсуждение
Д ля построения модели трансформации выделены следующие области ф азо

вых равновесий: фазы LnScS3 и Ln3ScS6, области твердых растворов на основе 
простых и слож ных сульфидов, координаты эвтектик, положения линий сольву
са, солидуса и ликвидуса.

Выделение типов фазовых диаграмм коррелирует с электронным строением 
РЗЭ и с соотношением ионных радиусов rLn*3 и rSc*3. По количеству образующих
ся в системе сложных сульфидов фазовые диаграммы систем Sc2S3 - Ln2S3 следует 
разбить на четыре группы: La (4f05d16s2) - Gd (4f75d16s1); Tb (4f95d06s2) - Er (4f125d06s2); 
Tm (4fl35d06s2) - Yb (4f145d06s2) и Lu (4f145d16s2). Выделение типов фазовых диаг
рамм подтверждает проявление внутренней периодичности в ряду РЗЭ и их соеди
нений и коррелирует с тетрадным эффектом. Области кристаллохимической неус
тойчивости зафиксированы на участках G d -T b  и E r -T m . В каждой из групп 
происходит непрерывное изменение метрических параметров диаграмм.

К первой группе относятся системы Sc2S3 - Ln2S3 (Ln = La - Gd) с образова
нием конгруэнтно плавящ егося соединения состава LnScS3, кристаллизую щ его
ся в ромбической сингонии структурного типа (пр.гр. Pnm a).

Симбатно с изменением эффективного ионного радиуса r(Ln‘3) уменьшается 
параметр э.я. соединений. Термическая стабильность в ряду РЗЭ сложных сульфи
дов LnScS3 монотонно снижается. По мере сближения ионных радиусов rSc*3 и 
rLn^3 увеличивается протяженность твердых растворов (различие в ионных радиу
сах в группе систем от 32%  до 22%). Изменение координат эвтектик в системах
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3. Дальнейшее сближение ионных радиусов rSc*3 и rLιr3 приводит к обра-
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согласуется с изменением температур плавления исходных и образующихся суль
фидов. В подсистемах Sc2S3 - LnScS3, с понижением температуры плавления фазы 
LnScS3, состав эвтектик смещается в сторону LnScS3. В подсистемах LnScS3 - Ln2S3 
на положение эвтектики влияет как изменение температуры плавления фазы LnScS3, 
так и фазы Ln2S3. Температуры плавления фаз в ряду систем закономерно понижа
ются. В связи с этим состав эвтектик в подсистемах LnScS3 - Ln2S3 для РЗЭ L a-G d  
практически не смещается при увеличении порядкового номера лантаноида.

Ко второй группе отнесены системы Sc2S3 - Ln2S3 (Ln = Tb - Er). В системах 
образуются два соединения состава LnScS3 и Ln3ScS6. Фаза LnScS3 кристалли
зуется в ромбической сингонии (пр.гр. Pnma), плавится инконгруэнтно. Фаза 
Ln3ScS6 плавится без разложения и кристаллизуется в моноклинной сингонии, 
пр.гр. P21∕m .  В ряду РЗЭ наблюдается дальнейшее понижение термической 
стабильности соединения LnScS3. Прямо пропорционально дальнейшему умень
шению ионного радиуса лантаноида rLn*3 изменяется параметр э.я. соединений 
LnScS
зованию протяженных областей твердых растворов (различие в ионных радиу
сах в данной группе принимает значения от 21% до 17%). Изменение коорди
нат эвтектик в системах согласуется с изменением температур плавления фаз.

К третьей группе отнесены системы Sc2S3 - Ln2S3 (Ln = Tm, Yb). Система 
характеризуется наличием одной фазы Ln3ScS6, кристаллизующейся в моноклин
ной сингонии, плавящейся конгруэнтно. В ряду Ln = Dy - Tm наблюдается тен
денция увеличения термической стабильности сложного сульфида. Параметры 
э.я. фаз Ln3ScS6 уменьшаются в зависимости от изменения ионного радиуса rLn*3. 
На основе фаз составов с ромбической структурой, из-за сближения ионных 
радиусов rSc'3 и rLn*3 увеличивается протяженность областей твердых растворов 
(различие в ионных радиусах в группе принимает значения от 16% до 15%). 
Вследствие снижения термодинамической стабильности соединений LnScS3 
(Ln = La - Er) фаза данного состава не образуется. Изменение координат эвтектик 
в системах согласуется с изменением температур плавления фаз.

К четвертой группе относится система эвтектического типа Sc2S3 - Lu2S3. Раз
личие в ионных радиусах rSc*3 и rLn*3 принимает значения 14 %, что согласуется 
с образованием обширных областей растворимости на основе исходных фаз.

В системах образуются заметные области твердых растворов, протяженность 
которых зависит от структуры простых и сложных сульфидов и соотношения 
ионных радиусов rSc*3 и r lτ r 3. Не зафиксировано образование заметных твердых 
растворов на основе соединений с моноклинной структурой Ln3ScS6 и ∂-Ln2S3 
(Ln = Er, Tm). Структуры относятся к катионноупорядоченным и явление изомор
физма для них малохарактерно. Протяженность твердых растворов на основе 
соединений LnScS3, Sc2S3 и α-Ln2S3 с ромбической структурой, y-Ln2S3 с кубичес
кой увеличивается пропорционально сближению ионных радиусов rS σ 3 и rLn*3.

В системах зафиксирован твердый раствор на основе Sc2S3, протяженность 
которого коррелирует с соотношением ионных радиусов rLn*3 и rSc’3. C уменьше
нием различия в ионных радиусах rLm3 и rSc*3 возрастает протяженность облас
ти гомогенности, уменьшается изменение параметров э.я. для изоформульных 
составов из области твердого раствора. Различия в радиусах rSc*3 и rLn*3 и изме
нения параметра э. я. от Sc2S3 до состава 5 мол.% Ln2S3 равны: rGd∙3 = 0.0938 нм, 
различие 28%, ∆a = 1.049 нм; rDy*3 = 0.0908 нм, различие 22%, ∆a = 1.046 нм; 
гЕг3 = 0.0881 нм, различие 17%, ∆a = 1.044 нм; гТт*3 = 0.0869 нм, различие 16 %, 
∆a = 1.042 нм; rLu'3 = 0.0848 нм, различие 14%, ∆a = 1.043 нм. Закономерное 
увеличение параметров э.я. в области твердого раствора, подчиняющееся закону 
Вегарда, коррелирует с монотонным уменьшением микротвердости.

В системах Sc2S3 - Ln2S3 (Ln = La - Ег) образуется сложный сульфид LnScS3, 
имеющий структуру ромбического типа. Соединение образуется для статистически
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наиболее вероятного соотношения компонентов. C увеличением порядкового номе
ра РЗЭ уменьшается ионный радиус лантаноидов Ln*3, что приводит к закономер
ному уменьшению параметров элементарной ячейки соединений LnScS3. Темпера
тура плавления сложных сульфидов LnScS3 в ряду La - Er монотонно уменьшает
ся. Характер плавления изменяется с конгруэнтного Ln = La - Tb на инконгруэнтный 
Ln = Dy - Er. Соединения LnScS3 могут быть отнесены к типу тиосолей, образован
ных кислотным сульфидом Sc2S3 и менее кислотными сульфидами Ij i2S3. Соотно
шение кислотно-основных свойств простых сульфидов установлено из сравнения 
электроотрицательностей скандия и лантаноидов, степени окисления элементов в 
сульфидах, соотношения ионных радиусов. Данные по отношению электроотрица
тельностей Sc и La - Lu неоднозначны. По шкале Полинга скандий наиболее 
электроотрицателен. По Барту электроотрицательности Sc и La соизмеримы. В 
изоформульных соединениях Sc2S3 и Ln2S3 катионы имеют формальный заряд 3+. 
Заметно меньший ионный радиус rSc*3 = 0.0745 нм позволяет заключить, что Sc2S3 
относительно Ln2S3 будет проявлять кислотные свойства. Увеличение электроотри
цательности лантаноидов и уменьшение ионного радиуса rLn*3 приводит к усиле
нию кислотности соединений Ln2S3. Пошаговое сближение кислотно-основных 
свойств сульфидов Ln2S3 и Sc2S3 определяет уменьшение различий и устойчивости 
соединений LnScS3 (Ln = La - Er), что полностью согласуется с понижением темпе
ратур плавления соединений, вычисленных теплот плавления и изменением ха
рактера плавления с конгруэнтного на инконгруэнтный.

В системах Sc2S3 - Ln2S3 (Ln = Tb - Yb) образуются соединения состава 
Ln3ScS6, плавящиеся конгруэнтно и кристаллизующиеся в моноклинной синго
нии. Структурным аналогом соединения определена моноклинная структура фазы 
Δ-Tm2S3. В ряду сульфидов Ln2S3 в <5-модификации кристаллизуются сульфиды 
для РЗЭ Ln = Но, Er, Tm. <5-модификация обнаружена также для Dy2S3 [7].

В системах Sc2S3 - Ln2S3 на основе структурнородственных фаз δ -Ln2S3 и 
Ln3ScS не обнаружено образование заметных областей твердых растворов. 
Сближение в ряду РЗЭ ионных радиусов rSc*3 и rLn*3 определяет возможность 
изоморфного замещения в структуре δ-Ln2S3 1 /3  катионов лантоноидов на скан
дий. Можно предположить, что меньшие по размеру ионы скандия занимают в 
моноклинной структуре <5-фазы определенные катионные позиции, что и приво
дит к образованию соединений Ln3ScS6. Замена части катионов РЗЭ на скандий 
расширяет интервалы устойчивости структуры Ln3ScS6 в ряду РЗЭ: <5-Ln2S3 (Ln 
= Но, Er, Tm), a Ln3ScS6 (Ln = Tb - Yb). Простые сульфиды б-Ln2S3 существуют 
в интервалах значений ионных радиусов rDy*3 = 0.0908 - rTm*3 = 0.0869 нм. 
Для соединений Ln3ScS6 интервалы значений приведенных радиусов катионов 
составляют: 0.0875 и 0.0863 нм. Близость полученных граничных значений 
радиусов позволяет заключить, что соединения d-Tm2S3 и Ln3ScS6 с подобными 
структурами существуют в определенных интервалах ионных радиусов.

Соединение также относится к типу тиосолей. В ряду соединений термичес
кая стабильность соединений достаточно постоянна и особые тенденции не про
слеживаются. Атомы скандия составляют 1 /3  катионов. Различия в характери
стиках должны быть умножены на 1 /3  и заметно менее сказываются. 
В основном, сказывается лишь изменение параметров редкоземельных ионов.
Выводы
В ряду систем Sc2S3 - Ln2S3 установлено проявление двух закономерностей, 

характерных для РЗЭ и их соединений. Внутренняя периодичность проявляется 
в выделении типов фазовых диаграмм. Смена типов фазовых диаграмм корре
лирует с периодичностью заполнения 4f электронной оболочки. Монотонно из
меняются параметры э.я. сульфидов, протяженности твердых растворов на их 
основе, температуры плавления соединений LnScS3.
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К  ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ
И  САМОКОНТРОЛЯ У  ДЕТЕЙ СО СТЕРТОЙ ФОРМОЙ 
ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются условия формирования кинестетичес
кого и слухового контроля у дошкольников со стертой формой псевдобуль- 
барной дизартрии. Раскрывается влияние несформированности контроля 
и самоконтроля на усвоение детьми языковых и речевых средств. Описаны 
компоненты контроля, основные показатели и оценочные критерии.

In this article the authoress opens the main points o f her investigation about 
control and self-control at the children with breaches o f speech. She distinguishes 
the components o f control, its main indexes and Criterions o f appraisement too.

В настоящее время наблюдается рост речевых нарушений среди детей дош
кольного возраста. Речевые расстройства составляют 50,5% от всех случаев 
отклоняющегося развития [1]. Самым распространенным нарушением речи яв
ляется стертая форма псевдобульбарной дизартрии, которая имеет тенденцию к 
значительному росту и нередко сочетается с общим недоразвитием речи [2].

Причинами возникновения стертой формы псевдобульбарной дизартрии яв
ляются органические поражения центральной или периферической нервной 
системы в пренатальный, натальный и постнатальный периоды, вызванные ос
трым или хроническим поражением мозга вследствие различных вредностей, 
инфекционных, соматических заболеваний, травм [3].

При данной речевой патологии наблюдаются стойкие фонетические нару
шения, несформированность просодической стороны речи, недоразвитие лекси- 
ко — грамматических средств языка. [3].

Нарушения двигательного механизма артикуляционного акта вследствие пе
риферических параличей и парезов мышц артикуляционного аппарата, вызывают 
несформированность глубокой проприоцептивной чувствительности, которая яв-

 
 

 

 
 
 
 

 
 


