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STUDY OF ADSORPTION-STRUCTURAL CHARACTERISTICS 
OF DIATOMITE DEPOSITES OF ARMENIA
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Chemical and mineralogical analysis of natural diatomites of Ar
menian deposltes have been carried out. Their sorbtion-structural and 
other physico-chemical characteristics have been studied. Pores typical 
for diatom’s armours have been brought to light. The modification ne
cessity of starting diatomites being used as adsorbents has been sub
stantiated.
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ПОВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗА, ХРОМА И ХРОМИСТОЙ СТАЛИ В 
РАЗБАВЛЕННОМ СИЛИКАТНОМ ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ
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На основании изучения ряда коррозионно-электрохимических характеристик хро
мистой стали н её компонентов—железа и хрома в разбавленном силикатном щелоч
ном растворе сделан вывод, что при потенциалах, положительнее потенциала пере- 
пассивации хрома, па стали образуются пассивирующие слои шпинельной структуры, 
обладающие высокими защитными свойствами.

Рис. 3, библ, ссылок 12.

В 'настоящей работе исследовано коррозионно-электрохимиче
ское поведение хромистой стали 08Х17Т и её основных составляю-
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щих — железа и хрома в разбавленном силикатном щелочном раст
воре (СЩР). Выполненные ранее работы относились к концентриро
ванным щелочным растворам [1—3].

Для исследования анодного поведения стали и компонентов были 
сняты кривые потенциал — скорость растворения в СЩР с 10 г/л 
№ОН и силикатным модулем 5Ю2:№20=1, причем количества 
прокорроднровавших металлов определяли после удаления 5Ю2 и раз
деления компонентов в растворе [4], в котором предварительно выдер
жали образец при данном потенциале в течение 3 ч.

Были изучены кинетические зависимости токов растворения стали 
и компонентов в области потенциалов от —1,4 до 0,7 В (относительно 
хлорсеребряного электрода сравнения) при прямом и обратном ходе 
потенциостатических кривых, кривые спада потенциала и катодного 
восстановления.

Рис. 1. Кривые потенциал-кэрр зия в СЩР: 1 — Сг индивидуальный, 
2 — Ге индивидуальное, З—Ре из с:алн 08Х17Т, 4-Сг из стали 08X17՜!'.

Прн рассмотрении кривых парциального растворения Бе и Сг из 
стали можно отметить, что они сильно различаются от их индиви
дуальных характеристик. Так, если чистый хром максимально раство
ряется при—1,4 В п его пассивное состояние охватывает потенциа
лы—1,2 ч—0.2 В, то на кривых парциального растворения Сг отсут
ствует пик скорости растворения при —1,4 В, а пассивное состояние 
сохраняется вплоть до 0,6 В (рис. 1, кр. 1.4). Рассчитанный на ос
нове экспериментально полученного значения потенциала начала пас
сивации Сг стандартный потенциал образования пассивирующего сое
динения (—1,1֊---- 1,05 В), которому соответствует Сг(ОН)3 [5], под
тверждает данные работы [6].

Максимум скорости растворения Рс из стали при —1,0 В почти 
в пять раз меньше соответствующей скорости растворения чистого 
железа; в области пассивного состояния на кр. 2 имеются две зоны 
пассивности [7], при—0,4 ч---- 0,2 В на кр. 3 наблюдается ускорение
коррозионного процесса, а затем разкое его замедление. Перепасси- 
вация происходит при 0,6 В (рис. 1).
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Эти результаты можно объяснить, исходя из электронного строе
ния и первоначального соотношения компонентов стали, а также воз
можных структурных образований на поверхности в области пассив
ного состояния.

Исходя из количественного соотношения атомов Сг и Ре в стали 
.(1:4,5) и строения их </-электронных подуровней, можно предполо
жить, что компоненты в сплаве распределены не хаотично, а являют 
собой упорядоченную структуру, в которой каждый атом хрома коор
динирует вокруг себя пять атомов железа. Об упорядоченности кри
сталлической решетки в твердом растворе указывается также в ра
боте [8].

Рис. 2 Потенциостатические кривые п| ямого и обратного хода для Ре. 
Сг и стали 08Х17Т в СЩР при 80 (построены по стационарным значе
ниям токов): •------Ре. прямой ход. С------- Ре, обратный ход. И-------
Сг, прямой ход. *------Сг, обратный ход, А------- 08Х17Т, прямой ход,

А------08x171՜, обратный ход.

Рассмотрим с указанных позиций коррозионное поведение стали 
при характерных потенциалах. При потенциалах активного растворе
ния хрома «выпадение» его атомов из кристаллической решетки на 
поверхности повлечет за собой растворение окружающих его атомов 
железа. Сильное растворение Ре, а следовательно, и стали в целом, в 
области активного растворения железа будет тормозиться за счет свя
зывания его по координационному механизму атомами хрома. В об
ласти пассивного состояния на поверхности образуется защитная 
пленка сложного состава и строения [9, 10]. О защитных свойствах 
пленки свидетельствует наличие гистерезиса при снятии потенцио- 
статических кривых прямого и обратного хода, причем вышеуказан
ные свойства сильнее с ростом величины относительного уменьшения 
скорости анодного процесса при обратном ходе (рис. 2). Токи поля
ризации при прямом ходе стабилизируются за 1,5 — 3 мин, тогда как 
при обратном ходе на это требуется 10 с. Стационарный потенциал 
устанавливается в пассивной области независимо от՜потенциала пред
варительной поляризации, причем чем положительнее последний, тем 
быстрее стабилизируется потенциал.

Армянский химический х:урнал, ХЫ1, 6—2л։/.к՝*՝ ' * %



По данным электронной спектроскопии [11]. на хромистой стали 
образуется двуслойная пленка, внешний слой которой состоит преи
мущественно из Сг (ОН)з, а внутренний, шпинельный, имеет состав 
Ре х Сг2։ О4. Облагораживание потенциала в пассивной области до 
— 0.2 В приведет к незначительному увеличению содержания хрома в 
поверхностной пленке, защитные свойства которой определяются здесь 
главным образом свойствами окисла железа. При потенциалах поло
жительнее—0,2 В сталь переходит в устойчивое пассивное состояние,

Рис. 3 Кривые катодного заряжения для стали 08Х17Т в СЩР при 80“:
’ -?прсд. = °-7 в- 

2-Упрел.-0.2 в՛ 

3֊ Упрел. = 0.4 В, 
4-Упрел. = е.0 в.

пред. *
'прел. = 0'3 *•

•прел. = 0’3 *’

•пред. = О'® ’>

I - 8) мкА’см3', 

/ — 20 мкА ՝см3\ 
/ = 20 мкА/см3; 
I ~ 20 мкА/см3.

обусловленное образованием шпинели с значительным содержанием 
хрома и сохраняющееся вплоть до 0,6 В, чего не наблюдалось в кон
центрированных СЩР [3]. На возникшее пассивное состояние ока
зывали также влияние присутствующие в растворе силикатные ионы, 
особенности защитного действия которых изучались в работе [12].

Задержки потенциалов на кривых катодного заряжения связаны 
с последовательным восстановлением поверхностных соединений 
(рис. 3). Особый интерес представляет первая задержка на кр. 1 
(—0,18-4 0,25 В), обеспечивающая, несмотря на незначительную тол 

щину (25% от общей толщины защитного слоя), устойчивость пассив
ного состояния при потенциалах положительнее — 0,2 В. Более де
тальное изучение этого участка при меньших плотностях катодного 
тока (кр. 2—4) показало, что он состоит из ряда ступенек, характе
ризующихся шпинельными окислами с близкими электрохимическими 
свойствами.

Рост потенциала и продолжительности предварительной анодной 
поляризации приводит к возникновению более толстых слоев. Расче
ты показали, что максимальная толщина пассивирующей пленки при 
описанных режимах предварительной обработки составляет ~ 700 А.

Таким образом, установлено, что в разбавленных СЩР на хро
мистой стали 08X17Т в области потенциалов перепассивации чистого 
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хрома образуются пассивирующие слои с высокими защитными свой
ствами, представляющие собой, по-видимому, смесь шпинельных окис- 
лов хрома и железа.

ՆՈՍՐ ՍԻԼԻԿԱՏԱ-2ԻՄՆԱՑԻՆ ԷՈԻԾՈԻՑԹՈՒՄ ԵՐԿԱԹԻ, ՔՐՈՄԻ ԵՎ ՔՐՈՄ 
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՎ ՊՈՎՊԱՏԻ ԿՈՌՈԱԻՈՆ-ԷԼԵԿՏՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ. Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ և Վ. Ն. ՕՎՑՅԱՆ

Նոսրացված սիլիկատային հիմնային լուծույթում քրոմ պարունակող 
պողպատի և նրա բաղադրիչների' երկաթի և քրոմի մի շարք կոռողիոն-էլեկ- 
տրոբիմիական բնութագրերի ուսումնասիրման հիման վրա բացատրված է 
այն հետևությունը, որ պոտենցիալների ղեպքում, որոնք առավել դրական են, 
բան քրոմի վեր ապա սիվա ց ում ը, պողպատի վրա առաջանում են շպինելային 
կաոուցվածքի պասիվացնող շերտեր, որոնք կրում են բարձր պաշտպանա
կան հատկություններ։

STUDY Or CORROSION-ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR 
OF IRON, CHROMIUM AND CHROMIC STEEL IN DILUTE 

SILICATE ALKALINE SOLUTION

A. R. HOVHANNISSIAN and V. N. OVCHIAN

The corrusion-electrochemical characteristics of chromic steel and 
Its components such as non and chromium, have been studied In dilute 
silicate alkaline solution. It has been found that at potentials more po
sitive than the passivation potential of chromium a passivating film with 
spinal structure is formed on the steel displaying high protective pro
perties.
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