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известны сложные оксиды со структурой браунмиллерита A2B2O5[Vo
s
]1. 

Они характеризуются наличием вакантных кислородных позиций, что 

обуславливает возможность внедрения воды и образование протонных 

дефектов. С целью увеличения подвижности протонных носителей в 

настоящей работе проведено допирование анионной подрешетки 

Ва2In2O5 фтором. Возможность введения F
–
-ионов в подрешетку кисло-

рода в литературе практически не описана. Однако, можно предпола-

гать, что из-за близости размерных характеристик ионов F
–
 и О

2–
 такое 

замещение возможно и данный подход будет достаточно перспективен. 

Для индата бария Ba2In2O5 было проведено частичное замещение 

ионов кислорода на фторид ионы Ba2In2O5-xF2x[Vo]1-x. Все образцы были 

получены по стандартной керамической технологии при ступенчатом 

повышении температуры (650ºС-1200ºС) и многократных перетираниях. 

Рентгенографически установлено, что образцы Ba2In2O5-xF2x однофазны 

в интервале 0<x≤0,24 и характеризуются орторомбической структурой 

браунмиллерита (пр. гр. Icmm). Составы 0,5≤x≤2,0 не являются однофаз-

ными. 

Для составов B2In2O5-xF2x x=0,1-0,24 методом термогравиметрии 

исследована возможность внедрения воды из газовой фазы. Проведено 

исследование температурных зависимостей общей проводимости в ат-

мосферах различной влажности (сухая атмосфера pH2O=10
-5

атм, влаж-

ная атмосфера pH2O=0.02 атм). Изучена зависимость электропроводно-

сти от парциального давления кислорода (рО2=0,21-10
-20

атм) в темпера-

турном интервале 600-1000°С. Произведена дифференциация проводи-

мости в сухой и влажной атмосферах. Проведено обсуждение влияния 

анионного допирования на транспортные свойства. 
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Электрохимическая спектроскопия импеданса, являясь мощным 

методом изучения электрофизических параметров материалов, позволя-

ет установить строение поверхностных слоёв материалов через модели-

рование спектра по методу эквивалентных электрических схем [1]. В 
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данной работе исследуются корреляции между структурой оксидных 

слоёв на поверхности титана и их импедансными характеристиками. 

Исследования проводились на серии образцов с различными 

структурами на поверхности металлического титана. Были исследованы 

спектры наноструктур, полученных методом электроокисления в тече-

ние 3 часов при постоянном напряжении 40 В. При окислении использо-

вались полуводные электролиты на основе глицерина (10 % H2O) 0.25 М 

NH4F и этиленгликоля (2.5 % H2O) 0.2 M NH4F.  Образец, содержащий 

плотных оксидный слой, был получен при 20 В в 1 М H2SO4 [2]. Импе-

дансные спектры снимались в 0.01 М Na2SO4. Морфология образцов 

исследовалась методом СЭМ. 

Были показаны значительные корреляции между структурой и 

импедансными характеристикам образцов (Рисунок 1). Различие наблю-

даются не только в случае наличия или отсутствия наноструктуры на 

поверхности, но и между системами имеющие различия в нанострукту-

рах на поверхности. С помощью моделирования по методу эквивалент-

ных электрических схем было показано, что в спектрах образцов содер-

жащих наноструктуры имеется небольшое различие в характеристиках 

обусловленных электрической емкостью и электрическим сопротивле-

нием структур, значительный вклад в различие спектров вносит диффу-

зионная составляющая, которая описывается импедансом Варбурга. С 

точки зрения сопоставления данного явления со структурами образцов, 

это является следствием различной высоты нанотрубок на поверхности 

(Рисунок 2). Образец, содержащий плотный оксидный слой характери-

зуется высоким значением сопротивления и отсутствия диффузионной 

составляющей. 

            
Рисунок 1. Импедансные спектры в            Рисунок 2. СЭМ изображения  

координатах Найквиста образцов,             слоя нанотрубок высотой  

содержащих плотный оксидный слой        1 мкм (вверху)  

и нанотрубки высотой 10 мкм и 10 мкм     и 10 мкм (внизу) 
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Изучено влияние 2-(4-фторофенил)-9-алкилимидазо[1,2-

a]бензимидазола гидрохлорида на коррозию стали 3 в 10% растворе сер-

ной кислоты. В качестве алкильного  заместителя в положении 9 произ-

водных бензимидазола выступали метил- (1), этил- (2), пропил-(3), бу-

тил-(4) и 2-диэтиламиноэтил- (5) радикалы. Эффект добавок оценивали 

коэффициентом торможения , равному отношению скоростей коррозии 

стали в растворе серной кислоты без и в присутствии органической до-

бавки. При комнатной температуре по величине защитного действия  

ингибиторы  можно расположить в ряд: 1 >2  5  > 3 > 4. Увеличение 

длины радикала ведет к снижению ,  что может свидетельствовать о 

затрудненности ее адсорбции  на поверхности стали. Линейная  зависи-

мость логарифма коэффициента торможения от логарифма концентра-

ции добавки может свидетельствовать о существенном вкладе блоки-

ровки  в механизм действия  ингибиторов. При повышении температуры 

от 313 до 363К практически не меняется  защитное действие первой 

добавки, а у остальных  ингибиторов увеличивается. Зависимость скоро-

сти коррозии в чистой кислоте и в присутствии добавок линейна, что 

позволило определить величину эффективной энергии активации Еа. 

Величина Еа в присутствии добавок  (2)-(5) уменьшается по сравнению с  

раствором кислоты, что может вызываться  ростом степени заполнения 

поверхности ингибитором при увеличении температуры. По влиянию на 

частные электродные реакции добавки преимущественно являются ин-

гибиторами катодного типа, поскольку в большей степени тормозят ско-

рость выделения водорода. Добавки (1) и (2)  ингибируют, (3) и (4) 

практически не влияют, а (5) инициирует  растворение стали. Они ме-

няют характеристики поляризационных кривых, увеличивают тафелев 


