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Представлены результаты исследования электрокинетических свойств неводных суспензий с раз-
личной концентрацией слабоагрегированных наночастиц на основе оксида алюминия с металличе-
ским компонентом, полученных методом электрического взрыва проволоки (ЭВП) из сплава Al–
Mg. Впервые установлена зависимость дзета-потенциала от концентрации суспензии на основе на-
ночастиц оксида алюминия, обусловленная коллективным эффектом перекрывания сольватных
оболочек наночастиц. Установлено возникновение пузырьков в электрофоретических осадках из
неводных суспензий на основе наночастиц оксида алюминия с металлическим компонентом. Ис-
следовано влияние обработки суспензии и предложены возможные механизмы электрофоретиче-
ского осаждения (ЭФО) для объяснения обнаруженных особенностей морфологии осажденных
слоев.
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Керамические покрытия на основе оксида
алюминия характеризуются температурной и хи-
мической стойкостью, достаточно высокой проч-
ностью, что обусловливает их применение в раз-
личных отраслях промышленности и материало-
ведения [1]. Актуально применение композитных
материалов с применением оксида алюминия
благодаря улучшению механических характери-
стик и эффектам увеличения ионной проводимо-
сти в электрохимических устройствах [2, 3]. Пер-
спективный коллоидный метод формирования
покрытий – метод электрофоретического оса-
ждения (ЭФО), который обладает низкой стои-
мостью технологической реализации, позволяет
проводить осаждение на поверхности сложной
формы, а также осуществлять регулирование тол-
щины покрытий путем изменения времени и
приложенного напряжения [4–7].

Процесс ЭФО сопряжен как с движением ча-
стиц в суспензии, так и с образованием осадка на
электроде. Исходной причиной электрофорети-
ческого движения частиц в суспензии под дей-
ствием внешнего электрического поля служит
возникновение на их поверхности избыточного
электрического заряда, например, за счет специ-

фически адсорбированных ионов (потенциал-
определяющие ионы), тем самым, в жидкой среде
вокруг частиц происходит увеличение концен-
трации ионов противоположного знака (проти-
воионы) и образование двойного электрического
слоя (ДЭС) [8, 9]. Согласно модели Гуи–Чепме-
на–Штерна, структура ДЭС включает в себя
плотную и диффузную части, характерная тол-
щина ДЭС – длина Дебая – связана с концентра-
цией ионов в жидкой среде. Пространственное
разделение заряда характеризуется важнейшим
параметром дисперсной системы – дзета-потен-
циалом, величина которого определяет стабиль-
ность коллоидной системы, согласно теории Де-
рягина, Ландау, Фервейя, Овербека [10, 11], а так-
же электрофоретическую подвижность частиц в
суспензии [12], которая связана с диэлектриче-
ской проницаемостью и динамической вязко-
стью жидкой среды, а также зависит от соотноше-
ния между размером частицы и длиной Дебая.

Известно, что концентрация протонов (значе-
ние рН) в водных и неводных средах оказывает
непосредственное влияние на значение дзета-по-
тенциала [13] ввиду специфической адсорбции
протонов на поверхности диспергированных ча-
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стиц. Вместе с тем, представляет интерес изуче-
ние влияния концентрации частиц в суспензии
на дзета-потенциал, что недостаточно отражено в
литературе. Наночастицы в жидкой среде харак-
теризуются сложным характером взаимодействия
за счет более высокой поверхностной энергии и
склонности к образованию агрегатов [14], что
особенно усложняется в концентрированных
суспензиях, и может приводить к их нестабильно-
сти. Сложный характер межчастичных взаимо-
действий в наносуспензиях подчеркивается авто-
рами [15] в условиях, когда радиус частиц суще-
ственно меньше радиуса действия поверхностных
сил, возникающих при взаимодействии между
наночастицами в концентрированной суспензии
при взаимном перекрывании областей взаимо-
действия. Эффект снижения дзета-потенциала
при повышении концентрации наночастиц Fe2O3
в суспензии был показан в работе [16].

Суспензии на основе слабоагрегированных
нанопорошков со сферической формой частиц,
полученных методом электрического взрыва про-
волоки (ЭВП) представляют интерес благодаря
эффекту самопроизвольного формирования вы-
соких значений дзета-потенциала и их самоста-
билизации [17], что позволяет проводить процесс
ЭФО без применения дисперсантов и зарядовых
агентов в суспензиях невысокой концентрации
(10 г/л) [18]. Концентрация и размер частиц в сус-
пензиях могут оказывать существенное влияние
на плотность получаемых неспеченных осадков
и, тем самым, на плотность полученных покры-
тий и объемной керамики при использовании ме-
тода ЭФО [19]. В связи с этим, представляет инте-
рес рассмотрение свойств концентрированных
суспензий наночастиц, полученных методом
ЭВП, с учетом индивидуальных свойств приме-
няемых порошков и их предыстории. Особенно-
стью ЭВП-нанопорошка на основе оксида алю-
миния, полученного из сплава Al–Mg [20], явля-
ется наличие в его составе металлического
алюминия, что, возможно, оказывает влияние на
морфологию ЭФО-осадков. Необходимо уста-
новление фундаментальных взаимосвязей между
электрокинетическими параметрами суспензий и
их концентрацией, а также с морфологическими
особенностями электрофоретически осажденных
осадков.

В настоящей работе исследованы электроки-
нетические свойства суспензий слабоагрегиро-
ванных наночастиц на основе оксида алюминия с
металлическим компонентом, полученных мето-
дом ЭВП из сплава Al–Mg, в контексте примене-
ния электрофоретического осаждения при фор-
мировании ЭФО-осадков. Задачи настоящей ра-
боты – исследование влияния концентрации
суспензий наночастиц на дзета-потенциал и зна-
чение рН, установление взаимосвязи морфоло-

гии ЭФО-осадков с особенностями применяемо-
го ЭВП-нанопорошка.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Нанопорошок на основе оксида алюминия по-

лучали методом электрического взрыва проволо-
ки (ЭВП), изготовленной из сплава Al–Mg с со-
держанием Mg 1.3 мас. %. [20–22]. По данным
просвечивающей электронной микроскопии, ча-
стицы нанопорошка имели сферическую форму
(рис. 1а). Распределение частиц по размерам
определяли посредством графического анализа
микрофотографий наночастиц. Распределение
имело логнормальный вид (рис. 1б) и характери-
зовалось функцией следующего вида:

(1)

где D – диаметр частиц, нм; μ – среднее значение
диаметра, нм; σ2 – дисперсия логнормального
распределения. Значения параметров функции
распределения: μ = 19.0 нм, σ = 0.632.

Среднечисловой диаметр наночастиц соста-
вил 22 нм, удельная поверхность, которую опре-
деляли методом Брунауэра–Эммета–Теллера
(БЭТ), составила SБЭТ = 40 м2/г. Для сферических
частиц значение удельной поверхности позволяет
рассчитать средний диаметр частиц (dБЭТ) по
формуле [23]:

(2)

где SБЭТ – удельная поверхность нанопорошка,
м2/г; ρ – теоретическая плотность материала (для
γ-фазы оксида алюминия ρ = 3.68 г/см3). Средний
диаметр частиц нанопорошка, вычисленный по
формуле (2), составил 41 нм. Данные РФА для на-
нопорошка представлены в табл. 1. По данным
РФА, магний в исходном нанопорошке не обра-
зовал отдельную кристаллическую фазу. Можно
предположить, что при формировании частиц
методом ЭВП магний присутствует в виде ионов
внедрения или замещения в кристаллической ре-
шетке Al2O3.

Нанопорошок на основе оксида алюминия ис-
пользовали для приготовления суспензий в среде
изопропилового спирта. Суспензии готовили без
введения дисперсантов или других добавок. Ис-
ходные суспензии с концентрацией 25, 50, 100,
150 и 250 г/л готовили по точной навеске нанопо-
рошка и обрабатывали ультразвуком с помощью
ультразвуковой ванны УЗВ-13/150-ТН (“Рэлтек”,
Россия) в течение 5–125 мин. В суспензиях с раз-
личной концентрацией проводили измерение
дзета-потенциала и рН. Отдельно проводили се-
рию экспериментов по электрофоретическому
осаждению из суспензий фиксированной кон-
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центрации 100 г/л. Удаление неразрушенных
крупных агрегатов при ультразвуковой обработке в
суспензии проводили методом центрифугирова-
ния с помощью центрифуги Z383 (Hermle
Labortechnik, Германия) со скоростью 6000 об/мин
в течение 3 мин. Измерение электрокинетическо-
го дзета-потенциала и рН в суспензиях проводи-
ли электроакустическим методом с помощью
анализатора DT-300 (Dispersion Technology,
США). Все измерения для суспензий проводили в
изотермических условиях на воздухе при 25°C.

Электрофоретическое осаждение выполняли
на специализированной компьютеризированной
установке, обеспечивающей режимы постоян-
ства напряжения, которая была разработана и из-
готовлена в ИЭФ УрО РАН. ЭФО выполняли при
вертикальном расположении электродов. Оса-
ждение проводили в ячейке с электродами из ни-
келевой фольги, расстояние между ними состав-
ляло 10 мм. При ЭФО-покрытий напряжение со-

ставляло от 5 до 40 В, варьировали при этом время
осаждения от 20 с до 1 мин. Полученные покры-
тия сушили на электроде в течение суток при
комнатной температуре в чашке Петри.

Морфологию наночастиц оксида алюминия
исследовали с помощью просвечивающего элек-
тронного микроскопа JEOL JEM 2100 (JEOL, То-
кио, Япония). Морфологию тонкопленочных по-
крытий, полученных методом ЭФО, исследовали
с помощью оптического микроскопа ST-VS-520
(Россия). Рентгенофазовый анализ нанопорошка
проводили на дифрактометре D8 DISCOVER
(Bruker AXS, Германия). Обработку выполняли с
использованием программы TOPAS-3. Удельную
поверхность нанопорошка определяли объемным
вариантом метода БЭТ по низкотемпературной
равновесной сорбции паров азота из смеси с ге-
лием на вакуумной сорбционной установке TriS-
tar 3000 (Micromeritics, Германия).

Рис. 1. Морфология наночастиц на основе оксида алюминия (а) и числовое распределение частиц по размерам по дан-
ным ПЭМ-изображения (б).
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Таблица 1. Данные РФА нанопорошка на основе оксида алюминия

Кристаллическая 
фаза

Содержание 
кристаллической 

фазы, мас. %

Тип решетки, 
пространственная 

группа

Параметры 
решетки, Å ОКР, нм

γ-Al2O3 ≈31 кубическая, Fd m а = 7.950 (±0.010) 26 (±2)

Металлический Al ≈0.3 кубическая, Fm m a = 4.054 (±0.004) ≈150

α-Al2O3 ≈0.4 ромбоэдрическая, R c a = 4.764 (±0.004)
c = 12.99 (±0.02)

≈180

δ-Al2O3 ≈69 орторомбическая, P222 а = 7.934
b = 7.956
c = 11.711

18 (±2)

3

3

3
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Влияние концентрации суспензии нанопорошка
на основе оксида алюминия на значение

дзета-потенциала и рН

Результаты измерений дзета-потенциала и рН
суспензий после УЗО в течение 5 мин при различ-
ных концентрациях (25, 50, 100, 150, 250 г/л) при-
ведены на рис. 2. Из рис. 2а видно, что ζ-потенци-
ал имеет тенденцию к уменьшению при увеличе-
нии концентрации. Обнаруженная тенденция,
вероятно, связана с увеличением межчастичного
взаимодействия и снижением подвижности ча-
стиц при повышении концентрации их в суспен-
зии, что сопровождается сжатием ДЭС и увеличе-
нием экранирования избыточного электрическо-
го заряда на частицах вследствие перекрывания
ДЭС на близкорасположенных частицах в объеме
суспензии [24]. Экспериментально обнаружен-
ный эффект уменьшения дзета-потенциала с уве-
личением концентрации нанопорошка в суспен-
зии подтверждает значимость многочастичного
взаимодействия наночастиц в жидкой среде в
условиях, когда среднее расстояние между части-
цами значительно меньше толщины ДЭС. Значе-
ние рН несущественно изменяется при измене-
нии концентрации и составляет ~4.7 (рис. 2б), что
указывает на постоянство ионного состава в сус-
пензии при изменении ее концентрации. Тем са-
мым, выявленное изменение дзета-потенциала
можно полностью связать с влиянием концентра-
ции частиц в суспензии. Значению рН 4.7 соот-
ветствует концентрация протонов, равная 2 ×
× 10–5 моль/л. Можно оценить соответствующее
значение длины Дебая  по уравнению [25]:

(3)

λD

 
= =  

 εε 


1/22 2

D 0 Bλ
,1 i ie n z

K
k T

где  – обратная длина Дебая, м–1; e0 – за-

ряд электрона, Кл; ni – концентрация ионов с ва-
лентностью zi, м–3; ε – относительная диэлектри-
ческая проницаемость жидкой среды (для изо-
пропилового спирта ε = 18.3); ε0 – электрическая
постоянная, Ф/м; kB – постоянная Больцмана,
Дж/К; Т – абсолютная температура, К.

Предполагая, что жидкая среда представляет
собой 1–1 зарядный (симметричный) электро-
лит, для рН 4.7 получаем значение  = 33 нм. Для
концентраций суспензии 25, 50, 100, 150, 250 г/л
среднее расстояние между частицами, в предпо-
ложении их равномерного распределения в объе-
ме суспензии, составляет 93, 74, 58, 51, 43 нм, со-
ответственно. Можно сделать вывод, что при рас-
сматриваемых концентрациях суспензий среднее
расстояние между наночастицами соизмеримо с
длиной Дебая , т.е. с характеристической тол-
щиной диффузной части ДЭС. Протяженный ха-
рактер ДЭС и возникающее перекрывание диф-
фузных частей сольватных оболочек наночастиц,
таким образом, могут оказывать влияние на изме-
нение дзета-потенциала суспензии. Многоча-
стичное взаимодействие наночастиц, вероятно,
возникающее в рассматриваемых условиях, отли-
чается от принятых классических предположе-
ний при расчете электрофоретической подвиж-
ности [26]. Величина дзета-потенциала в суспен-
зиях с концентрацией, не превышающей 150 г/л,
составляла более +26 мВ, данное значение дзета-
потенциала выделяют в качестве критерия ста-
бильности коллоидной суспензии [25, 27]. Как
видно из рис. 2, для суспензий с концентрацией
25–150 г/л были получены высокие значения дзе-
та-потенциала (+44…+30 мВ), что благоприятно
для последующего проведения ЭФО. Самопроиз-
вольное возникновение высокого значения дзе-
та-потенциала может быть связано с образовани-
ем катионов алюминия в дисперсионной среде в

=
D

1
λ

K

Dλ

λD

Рис. 2. Зависимости для суспензии нанопорошка на основе Al2O3; влияние концентрации суспензии на дзета-потен-
циал (а) и на значение рН (б).
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результате гидролиза следовых количеств нитра-
тов, неизбежно возникающих на поверхности на-
ночастиц порошка оксида алюминия при получе-
нии нанопорошка методом ЭВП [17]. Получен-
ные результаты по изучению зависимости дзета-
потенциала от концентрации показали возник-
новение ограничения на увеличение концентра-
ции суспензии ввиду возникающего снижения
дзета-потенциала ниже +26 мВ.

Влияние УЗО, центрифугирования и разбавления 
суспензии концентрацией 100 г/л на дзета-

потенциал, рН и характер ЭФО-осадков

Для дальнейшего изучения влияния ультра-
звуковой обработки, центрифугирования и раз-
бавления на электрокинетические параметры и
морфологию ЭФО-покрытий была выбрана сус-
пензия с концентрацией 100 г/л. Обобщение ре-
зультатов по влиянию подготовки суспензий на
толщину и морфологию ЭФО-осадков представ-
лено в табл. 2. Суспензию нанопорошка на осно-
ве Al2O3 с концентрацией 100 г/л подвергали УЗО
в течение 5, 25, 75, 125 мин и после каждой обра-
ботки измеряли дзета-потенциал и рН. После
УЗО в течение 5 мин суспензия характеризова-
лась значениями дзета-потенциала (рН), равны-
ми +32 мВ (5.6), после 25 мин значения составили
+42 мВ (5.7), при дальнейшем увеличении време-
ни УЗО значения дзета-потенциала и рН не изме-
нялись. Полученная суспензия после УЗО в тече-
ние 125 мин была использована для проведения
ЭФО на модельный электрод (Ni-фольга) в режи-
мах постоянного напряжения от 5 до 20 В и вре-
мени осаждения от 20 с до 1 мин. При проведении
ЭФО из суспензии 100 г/л нами было обнаружено
возникновение пузырьков в полученных ЭФО-
осадках, что может быть связано с особенностями
применяемого нанопорошка, в котором присут-
ствует небольшая доля 0.3 мас. % (по данным
РФА, табл. 1) металлического алюминия. Части-
цы алюминия, присутствующие в составе ЭВП-
нанопорошка, возможно, покрыты тонким слоем
оксидной оболочки, но, несмотря на ее наличие,
металлический алюминий может активно реаги-

ровать со следовым количеством воды в составе
жидкой среды суспензии.

С целью определения возможного влияния
концентрации суспензии на характер покрытий
было проведено разбавление суспензии 100 г/л до
концентрации 10 г/л с последующим проведени-
ем ЭФО на Ni-фольгу (табл. 2). Показано, что
разбавление суспензий приводит к снижению ко-
личества пузырьков в ЭФО-осадках. Снижение
количества образовавшихся пузырьков в оса-
жденных слоях также происходило при проведе-
нии центрифугирования суспензий. Ввиду выше
установленных тенденций по снижению количе-
ства пузырьков при уменьшении концентрации
суспензии нами было выполнено разбавление
центрифугированной суспензии (77 г/л) до кон-
центрации 10 г/л. Минимальное напряжение
ЭФО, при котором происходило образование
сплошного слоя толщиной 4 мкм, составило 40 В
при времени осаждения 1 мин. Покрытие содер-
жало единичные пузырьки, но их количество бы-
ло минимальным в проведенной серии экспери-
ментов (табл. 2).

Возможные механизмы ЭФО и их связь 
с образованием пузырьков в осажденных слоях

из суспензий ЭВП-нанопорошка
на основе оксида алюминия

На рис. 3 представлена оптическая микрофо-
тография ЭФО-осадка, полученного из суспен-
зии с концентрацией 100 г/л. Образование пу-
зырьков в ЭФО-осадке (рис. 3) в неводной сус-
пензии изопропилового спирта может быть
связано с электрохимическими реакциями на
электродах [28, 29], а именно, на катоде возможно
протекание процесса восстановления протонов
Н+ с образованием молекулярного водорода Н2,
либо реакция с образованием молекулярного во-
дорода и гидроксид-ионов при восстановлении
следовых количеств воды; на аноде возможно
протекание реакции разложения следовых коли-
честв воды с образованием протонов Н+ и моле-
кулярного кислорода О2, либо возможно протека-

Таблица 2. Характеристики суспензий ЭВП-нанопорошка на основе оксида алюминия после ультразвуковой
обработки в течение 125 мин, режимы ЭФО и параметры ЭФО-осадков (время осаждения 1 мин)

Тип суспензии (концентрация) Дзета-потенциал,
мВ (рН)

Режим ЭФО 
(напряжение, В) Толщина и характер ЭФО-осадка

Исходная (100 г/л) +42 (5.7) 20 20 мкм; значительное количество пузырьков
Разбавленная из исходной (10 г/л) +88 (6.4) 35 6 мкм; множественные пузырьки
Центрифугированная (77 г/л) +50 (4.8) 10 8 мкм; множественные пузырьки
Разбавленная из центрифугиро-
ванной (10 г/л)

+80 (6.1) 40 4 мкм; единичные пузырьки
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ние реакции окисления гидроксид-ионов с обра-
зованием воды и молекулярного кислорода О2:

катод

(4)

(5)

анод

(6)

(7)

Вода в суспензию может вноситься при дис-
пергировании порошка, а также при протекании
реакции (7). Суспензия с более высокой концен-
трацией частиц (100 г/л) будет способствовать и
более высокой концентрации протонов, участву-
ющих в реакции (4), поскольку процесс образова-
ния ЭФО-осадков определяется электрохимиче-
ской коагуляцией [6, 30]. Отмеченный механизм
может лежать в основе выявленной закономерно-
сти по увеличению количества пузырьков с повы-
шением концентрации суспензии. Возможно, что
основной вклад в образование макроскопических
пузырьков и предполагаемое насыщение ЭФО-
осадков водородом оказывает наличие в составе
исходного ЭВП-нанопорошка 0.3 мас. % метал-
лического алюминия, который при взаимодей-
ствии со следовым количеством воды, содержа-
щейся в изопропиловом спирте, образует газооб-
разный водород и гидроксид алюминия. Нами
было показано, что применение центрифугирова-
ния суспензии позволяет значительно снизить об-
разование пузырьков в покрытиях за счет удаления
частиц металлического алюминия при центрифу-
гировании. Необходимо отметить, что появление
макроскопических пузырьков в ЭФО-осадках со-

+ −+ = 22H 2e H ,
− −+ = ↑ +2 22H O 2e H 2OH ,

− +− = ↑ +2 22H O 4e O 4H ,
− −− = ↑ +2 24OH 4e O 2H O.

вершенно нехарактерно при осаждении керамиче-
ских порошковых материалов из неводных сус-
пензий [6, 31]. Выявленные закономерности по
применению ЭВП нанопорошка на основе окси-
да алюминия могут быть учтены при использова-
нии в технологии ЭФО керамического порошко-
вого материала, содержащего частицы металла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено исследование электрокинетиче-
ских свойств неводных суспензий ЭВП-нанопо-
рошка на основе оксида алюминия с металличе-
ским компонентом при изменении их концентра-
ции в диапазоне 25–250 г/л. Установлена
зависимость дзета-потенциала суспензии нано-
частиц на основе оксида алюминия от ее концен-
трации, а именно, при увеличении концентрации
дзета-потенциал уменьшается, что демонстрирует
существенную роль межчастичного взаимодей-
ствия в концентрированной суспензии, когда про-
исходит перекрывание диффузной части сольват-
ных оболочек наночастиц. Обнаружено появление
пузырьков в полученных ЭФО-осадках из суспен-
зий слабоагрегированных наночастиц на основе
оксида алюминия в среде изопропилового спирта.
Предложен возможный механизм для объяснения
обнаруженных особенностей появления макро-
скопических пузырьков в составе ЭФО-осадков.
Показано, что образование пузырьков в ЭФО-по-
крытиях из неводной суспензии изопропилового
спирта может быть связано с электрохимически-
ми реакциями на электродах и присутствием ча-
стиц металлического алюминия в составе приме-
няемого ЭВП-нанопорошка.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда № 22-23-00066, https://
rscf.ru/project/22-23-00066/. Измерения дзета-по-
тенциала в суспензиях нанопорошка частично
выполнены на оборудовании кафедры органиче-
ской химии и высокомолекулярных соединений
УрФУ.
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