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пенью нейтролизации геля) 10, 20 и 30 %, и степенью наполнения геля 
порошком магнитного материала 20, 40, 60 %. 

Второй этап работы заключался в изучении полиэлектролитных, 
термодинамических и магнитных свойств полученных гелей. Методом 
гравиметрии изучены степени набухания наполненных гелей; оценено 
влияние степени наполнения, химической природы и дисперсности вве-
денного наполнителя на степень набухания гелей. Методами изотерми-
ческой калориметрии получены энтальпии набухания наполненных ге-
лей в воде; оценена степень взаимодействия наполнителя с полимерной 
матрицей. Для всех полученных гелей измерены магнитные характери-
стики. 

Работа выполнена при поддержке гранта CRDF № REC-005 и BRHE 2006 
post-doctoral fellowship award Y3-CE-05-19. 
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СЕКЦИЯ КИНЕТИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И 
ЭЛЕКТОРОХИМИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ РАСТВОРЕНИИ 
ФЕРРАТОВ(III), (IV) И (VI) НАТРИЯ 

Андреева Е.В., Киселева Г.В. 
Уральский государственный лесотехнический университет, Екатерин-

бург 

Оксид-гидроксиды железа, отвечающие стехиометрическим фор-
мулам кислот железа с различными степенями окисления, представляют 
собой малорастворимые соединения. Cоли этих кислот с катионами ще-
лочных металлов при растворении в воде подвергаются гидролизу. Фер-
раты(III) металлов, в которых железо имеет стабильную электронную 
конфигурацию 3d5, отличаются высокой устойчивостью. В отличие от 
ферратов(III), ферраты(IV) и (VI) щелочных металлов являются силь-
ными окислителями, и в водных растворах подвергаются частичному 
или полному разложению. Высокая окислительная активность 
ферратов(IV) и (VI) делает их перспективными реагентами, которые 
могут быть использованы для очистки растворов от соединений мышья-
ка. 

В данной работе рассматриваются особенности растворения реа-
гентов на основе ферратов(IV) и (VI) натрия в воде, и их взаимодействие 
с водными системами, содержащими соединения мышьяка(III). Диапа-
зоны исследованных значений рН и концентраций солей мышьяка(III) 
соответствуют растворам, моделирующим как высококонцентрирован-
ные сточные и технологические воды медеплавильного производства, 
так и природные воды, используемые в системах хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

Синтез реагентов-окислителей, содержащих водорастворимые 
ферраты(IV) и (VI) калия и натрия, которые могут быть использованы на 
стадии обезвреживания соединений мышьяка(III), осуществлялся путем 
растворения металлического железа в расплаве сульфата натрия [1]. В 
качестве железного сырья использовались отходы холодной обработки 
стали марки Ст-3. Наряду с кристаллическим сульфатом натрия, при 
синтезе продуктов использовались гидроксиды натрия или калия. 

При растворении в воде ферраты(IV) и (VI) натрия и калия, содер-
жащиеся в реагенте, частично разлагаются с выделением молекулярного 
кислорода и осаждением гидроксида железа(III). Устойчивость реаген-
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тов повышается при избытке щелочи. Значение водородного показателя 
водного раствора, обработанного реагентом при дозировке 1—6 г на 1 л, 
колеблется в пределах 11,8—13,2. Кривая титрования кислотой водных 
растворов реагента имеет два горизонтальных участка, отвечающих 
гидролизу соединений железа. В области кислых растворов наблюдают-
ся значения рН обусловленные буферными свойствами ферратов (IV) и 
(VI) натрия. Сильные окислительные свойства полученных реагентов, 
приближающиеся по окислительной способности к перманганату калия, 
связаны с присутствием в них ферратов(VI) натрия в виде Na2FeO4 и 
Na4FeO5. Для ферратов(IV) натрия также характерны окислительные 
свойства, причем растворение в воде сопровождается диспропорциони-
рованием Na4Fe2O6 с образованием Na2FeO4 и осадка Fe(OH)3. 
1. Способ получения феррата (IV) натрия. Патент России № 2149833. Б.И. № 15 

от 27.05.2000. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КОРРОЗИИ СПЛАВОВ 
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 

Алиханова А.П., Хуцистова Ф.М. 
Северо-Осетинский государственный университет, Владикавказ 

При оценке свойств металлических сплавов характеристика их 
коррозионной стойкости является одной из важнейших наряду с проч-
ностными показателями, так как используются они часто в различных 
агрессивных средах. 

Алюминий и цинк со многими элементами периодической системы 
и между собой образуют твердые растворы в больших интервалах кон-
центраций, что указывает на возможность получения сплавов с ценными 
свойствами. Сплавы на основе алюминия используются в качестве про-
тектора. 

С целью изучения коррозионных свойств сплавов применялась 
различная технология и термообработка сплавов состава ≈ 99% алюми-
ния и от 0,2% до 1% цинка. Некоторые сплавы проходили ступенчатый 
отжиг, другие выдерживались в вакууме при определенной температуре 
несколько часов с последующей закалкой в ледяной воде, третьи – после 
многочасового отжига постепенно охлаждались до комнатной темпера-
туры. 

Перед исследованием сплавов площадь их замерялась с точностью 
до сотых долей миллиметра, поверхность обезжиривалась. Образцы 
взвешивались с точностью до 10-4г и помещались в раствор, состав ко-
торого соответствовал составу морской воды. В этой среде сплавы вы-
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держивались от 5 до 140 часов. Продукты коррозии удалялись 5% азот-
ной кислотой, промывались, высушивались и взвешивались. 

По изменению массы рассчитывалась балло-коррозионная стой-
кость сплавов. Установлено, что сплавы отожженные при 5000С, в срав-
нении со сплавами, отожженными при 1000С, оказались более коррози-
онно-стойкими. Образцы, которые охлаждались с 5000С до 200С на 
воздухе, быстро корродировали. Сплавы, прошедшие ступенчатый от-
жиг, по стойкости отличались друг от друга незначительно. Наиболее 
результативными условиями были 4500С, 6 часов выдержки с после-
дующей закалкой в ледяную воду. 

Для идентификации исследования проводились и потенциостати-
ческим методом при изменении потенциала в анодном направлении от 
стационарного со скоростью 10mV/м. 

Анодные поляризационные кривые в большинстве случаев харак-
теризуются наличием значительных областей практической независимо-
сти плотности тока от потенциала. 

КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ Ba4Ca2Nb2O11 
Веч А.А., Кочетова Н.А., Анимица И.Е., Нохрин С.С. 

Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Сложный оксид состава Ba4Ca2Nb2O11[VO]1 со структурой двойного 
перовскита имеет некомплектную кислородную подрешетку. В сухой 
атмосфере данное соединение характеризуется кислородно-ионной про-
водимостью, а в атмосфере с высоким содержанием паров воды при 
температурах ниже 500оС становится преимущественно протонным про-
водником. Известно, что введение гетерофазной добавки может приво-
дить к значимому увеличению общей электропроводности, поэтому по-
иск композитного эффекта для высокотемпературных протонных 
проводников является интересным направлением исследований. 

В работе были получены две серии композитов состава (1-
x)Ba4Ca2Nb2O11·xAl2O3 (х=0 – 0.3) с использованием нано-Al2O3 (Sуд=97.5 
м2/г) и оксида Ba4Ca2Nb2O11, синтезированного различными методами: по 
обычной керамической технологии и по растворной методике, позво-
ляющей получать образцы с размером зерна ~ 50–100 нм. 

Электропроводность композитов была изучена методом импеданс-
ной спектроскопии в температурном интервале 200-1000 оС в сухой ат-
мосфере (рН2О=3·10-5 атм.). 

Было показано, что для сложного оксида Ba4Ca2Nb2O11, полученно-
го твердофазным методом, с ростом содержания гетерофазной добавки 
наблюдается снижение проводимости, при этом значение энергии акти-


