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Получены серии вольтамперограмм аморфного сплава 2НСР 
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особенности его электрохимического поведения. 
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Введение 

Аморфные сплавы имеют широкое применение в приборостроении  

из-за ряда уникальных магнитных, механических и коррозионных свойств, 

обусловленных отсутствием дальнего порядка в расположении атомов. 

Это состояние метастабильно, но при стандартной температуре такие ма-

териалы могут находиться в почти неизменном виде 10
4
…10

5
 лет [1]. 

Электрохимия аморфных сплавов в последнее время изучается особенно 

интенсивно, поскольку получаемые данные позволяют делать выводы 

о коррозионностойкости материала и давать конкретные рекомендации по 

условиям его эксплуатации. 

В настоящей работе рассматривается электрохимическое поведение 

сплава 2НСР в среде составного щелочного электролита с рН = 14. Его ус-

редненный химический состав (мас. %): 3 B, 1,5 Ni, 5 Si, ост. Fe. 
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Результаты расчетов и их обсуждение 

Электролит готовился из рассчитанных навесок гидроксида натрия 

(См(ОН
–
) = 1 М) и сульфата натрия, взятых на аналитических весах. Обе 

навески растворялись одновременно, чтобы компенсировать термоэффек-

ты друг друга. Таким образом, для приготовления насыщенного раствора 

сульфата натрия растворитель не нужно было дополнительно нагревать. 

В раствор добавляли индифферентный электролит (сульфат натрия), что-

бы, во-первых, увеличить электропроводность среды и, во-вторых, исклю-

чить миграционные токи, вызываемые действием электрического поля на 

электроактивные вещества (деполяризаторы). Общая ионная сила рабочего 

электролита составляла 10 М. Деаэрирование перед опытом не производи-

лось. 

Для исследования электрохимического поведения сплавов в щелочной 

среде применялась трехэлектродная ячейка с хлоридсеребряным электро-

дом сравнения и графитовым вспомогательным электродом с большой по-

верхностью относительно рабочего. Используемые скорости наложения 

потенциала: 10, 30, 50, 70, 100, 120 и 150 мВ/с. Температурный диапазон 

измерений составил 21–26 °С. 

В качестве рабочего электрода использовались ленточные образцы 

сплава марки 2НСР (Ашинский металлургический завод «Амет», г. Аша) 

с площадью рабочей поверхности 0,25 см
2
. Поскольку сплав имеет две по-

верхности, различающиеся по коррозионной активности, то открытой ос-

тавлялась только одна сторона ленточного электрода (свободная либо кон-

тактная, прилегавшая к охлаждающему барабану), для изоляции другой 

стороны сплава ее покрывали лаком на основе тосиламидформальдегидной 

смолы.  

Перед снятием вольтамперограмм образцы сплава погружались на 2 се-

кунды в раствор соляной кислоты для снятия поверхностных оксидных 

пленок, затем промывались дистиллированной водой и осушались фильт-

ровальной бумагой. 

Исследуемые образцы поляризовали анодно от потенциала, чуть ниже 

стационарного, до области выделения газообразного кислорода и, далее, 

разворачивали поляризацию в катодную область до выделения водорода. 

Потенциалы в работе приведены относительно насыщенного хлоридсереб-

ряного электрода (ХСЭ). Каждая поляризационная кривая при одних и тех 

же условиях снималась в трех экземплярах с целью повышения статисти-

ческой значимости результатов, для графического представления выбира-

ли среднюю по значениям тока кривую. 

На рис. 1 и 2 приведены вольтамперограммы контактной и свободной 

стороны сплава. 
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Рис. 1. Вольтамперограммы сплава 2НСР при рН = 14 (контактная сторона) 

 

 

Рис. 2. Вольтамперограммы сплава 2НСР при рН = 14 (свободная сторона) 

 
Видно, что в целом свободная сторона является менее активной в кор-

розионном отношении. Кроме того, щелочная среда обеспечивает широ-

кую область пассивности обеих сторон сплава в интервале потенциалов 

от -500 до 500 мВ. 
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При анодном ходе поляризации перед началом процесса выделения ки-

слорода (≈ 1000 мВ) наблюдается пик (скорее всего, составной) при 

800…1000 мВ, соответствующий окислению сплава с образованием по-

верхностных твердых фаз FeO2 и NiOx, а также растворимых силикат-  

и ортоборат-ионов (выводы здесь и далее сделаны в соответствии с резуль-

татами термодинамического расчета диаграммы Пурбэ системы 

Fe+3%B+1,5%Ni+5%Si (2HCP)-H2O, проделанными А.Г. Тюриным [2]). 

Анодные процессы, происходящие в этой области, являются полностью 

необратимыми. 

Последующая катодная поляризация выявила в области потенциалов 

-1200…-550 мВ три обратимых небольших пика, соответствующих окис-

лению 2НСР до твердого Fe2SiO4 (около -1200 мВ), твердых фаз (Fe, 

Ni)2SiO4, [(Fe, Ni)Fe2O4]шпинель (около -550 мВ), также, во всем приведенном 

интервале потенциалов сплав активно растворяется с образованием орто-

борат-ионов. 

Заметное выделение водорода в данных условиях эксперимента начи-

нается при потенциалах ниже -1400 мВ. 

Заключение 

В работе методом вольтамперометрии с линейной разверткой потен-

циала исследовано электрохимическое поведение аморфного сплава 2НСР 

в среде составного электролита с рН = 14. Показано, что основными нерас-

творимыми продуктами окисления являются силикаты железа и никеля, 

шпинельная фаза [(Fe, Ni)Fe2O4], оксиды железа и никеля в высоких степе-

нях окисления (часто нестехиометрические). Растворимые продукты со-

стоят в основном из ортоборатов никеля и железа. 
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