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Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) проведено исследование мартен-
ситного превращения в сплавах Fe100 – xNix с содержанием Ni от 3 до 25 ат. %. На температурной за-
висимости ДСК-сигнала наблюдаются δ-образные пики, связанные с α–γ-превращением, и для
сплавов с x ≤ 10 дополнительная λ-образная аномалия, связанная с магнитным фазовым переходом.
Построена концентрационная зависимость температуры мартенситного превращения, определены
тепловые эффекты и рассчитана энергия активации перехода. Показано, что при концентрациях Ni
больше 15 ат. % происходит концентрационное расслоение сплавов.

Ключевые слова: сплавы Fe–Ni, полиморфные превращения, дифференциальная сканирующая ка-
лориметрия, энергия активации
DOI: 10.31857/S001532302260068X

ВВЕДЕНИЕ
История исследования сплавов системы Fe–

Ni насчитывает уже более ста лет. Интерес к ис-
следованиям этой системы, прежде всего, связан
с широким техническим применением. Это ин-
варные сплавы и сплавы с высокой магнитной
проницаемостью, компоненты аустенитных кон-
струкционных и мартенситностареющих сталей.
Поэтому и на сегодняшний день материалы на
основе Fe–Ni являются объектами изучения во
многих работах [1–9]. Значительная часть работ
последнего времени посвящена теоретическому
анализу диаграммы фазовых равновесий системы
Fe–Ni [10–13]. Границы существования ОЦК-α и
ГЦК γ-фаз, представленные в одном из ранних
справочников [14], впоследствии были дополне-
ны линией эвтектоидного распада при температу-
ре около 400°С и существованием при низкой
температуре соединений Fe3Ni и FeNi3 с ГЦК-
структурой, упорядоченной по типу L12 [15, 16]. В
последующих теоретических работах по диаграм-
мам фазовых равновесий [17, 18] в низкотемпера-
турной области присутствуют только конечные
равновесные составы эвтектоидного распада: α-
(Fe–Ni) с концентрацией Ni от 3 до 5% и FeNi3.

В 1927 г. была опубликована экспериментальная
фазовая диаграмма Fe–Ni, которая при концентра-
циях Ni до 25% отделяет от областей существования
α- и γ-фаз область составов, возникающую в резуль-

тате гистерезиса мартенситного превращения [19].
При этом в мартенситной фазе сохраняется со-
став высокотемпературной аустенитной γ-фазы.
Наличие мартенситного превращения позднее
было подтверждено на основе данных рентгено-
структурного анализа [20, 21], дилатометрии [22],
измерений электросопротивления [23], элек-
тронного зондового микроанализа [12]. Темпера-
туры начала прямого Ms и обратного As мартенсит-
ного превращения по данным разных авторов су-
щественно различаются. Исследование γ → α-
превращения при различных скоростях охлаждения
от 5°С/мин [23] до 3.5 × 105°С/с [24, 25] показало,
что температура начала мартенситного превраще-
ния Ms понижается с увеличением скорости за-
калки. При этом при различных скоростях закал-
ки формируется мартенсит, по крайней мере,
двух различных типов: реечный с большим коли-
чеством дислокаций и пластинчатый с двойнико-
вой структурой. Поскольку α-мартенсит наблюда-
ется в широком интервале скоростей охлаждения и
обнаружен даже в метеоритах [26], диаграмма мар-
тенситных превращений более важна для практики,
чем диаграмма фазовых равновесий.

Мартенситные превращения сопровождаются
выделением или поглощением тепла. Тепловой
эффект γ ↔ α-превращения был рассчитан в [23]
на основе выражений для свободной энергии α- и
γ-фаз для твердых растворов Fe–Ni и величин
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температур превращений As и Ms, определенных
из измерений электросопротивления. Позднее
тепловой эффект был теоретически определен с
использованием базы данных SSOL, представ-
ленной Scientific Group Thermodata Europe [27] и
многокомпонентной базы данных kMART (kinet-
ic of MARtensitic Transformation) [28]. Результаты
расчетов энтальпии превращения по данным раз-
ных авторов сильно различаются. Вместе с тем
имеется всего лишь одна публикация 1959 г., где
тепловые эффекты α–γ-превращения в Fe–Ni
определены экспериментально [29].

Появление в последнее время аппаратуры
дифференциальной сканирующей калориметрии
(ДСК) высокого разрешения позволило in situ
изучать механизмы фазовой трансформации при
полиморфных превращениях в металлических
сплавах в широком интервале температур (от
‒100 до 1600°С) и с достаточно высокой точно-
стью рассчитывать тепловые эффекты при фазо-
вых превращениях [30].

Цель настоящей работы – на основе калори-
метрических исследований сплавов Fe100 – xNix с
содержанием Ni от 3 до 25 ат. % определить кри-
тические температуры и тепловой эффект поли-
морфного α → γ и γ → α-превращения и темпера-
туру магнитного упорядочения, оценить энергию
активации перехода и уточнить диаграмму мар-
тенситного превращения Fe–Ni в области малых
концентраций никеля.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Сплавы Fe100 – xNix (где x = 3, 5, 7, 10, 15, 20,

25 ат. %) были выплавлены из металлов чистотой
не хуже 99.99% в алундовых тиглях методом ин-
дукционной плавки в атмосфере аргона. Для по-
лучения гомогенного состояния образцы отжига-
ли в течение 50 ч при T = 1100°C в вакууме с по-

следующей закалкой в воду. Для измерений были
подготовлены образцы в виде дисков диаметром
5 мм и толщиной 1.2–1.5 мм, масса образцов с раз-
личным содержанием Ni составляла 120–150 мг.

Тепловые свойства исследуемых образцов
определяли по кривым ДСК, полученным на ка-
лориметре STA 449 F3 Jupiter (Netzsch) в атмосфе-
ре аргона при нагреве и охлаждении в интервале
температур 30–900°C со скоростями 5, 10 и
20°С/мин. Обработку кривых ДСК и определение
величин тепловых эффектов проводили с исполь-
зованием программного обеспечения NETZSCH
Proteus® для термического анализа. Температур-
ную шкалу калибровали по точкам плавления ин-
дия (156.5°С), висмута (271.3°С), цинка (419.4°С)
и серебра (660.2°С). ДСК-эксперименты в режи-
ме термоциклирования выполнены для образцов
с содержанием Ni 5 и 15 ат. % в диапазоне темпе-
ратур от 30 до 900°С со скоростью сканирования
10°С/мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали рентгеновские исследования,

исходное состояние всех образов, закаленных от
температуры 1100°C из области существования
γ-фазы, представляет собой ОЦК-фазу с уширен-
ными линиями, что соответствует α-фазе мартен-
сита. Для того чтобы убедиться, что полученное
состояние является равновесным, была проведе-
на серия повторяющихся экспериментов при на-
греве до 860°C и последующем охлаждении до
100°C. Кривые ДСК (поток тепла W в зависимо-
сти от температуры Т) для полиморфных переходов
γ ↔ α в образце Fe95Ni5 в режиме термоциклирова-
ния при скорости нагрева и охлаждения образца
10°С/мин приведены на рис. 1. В ходе повторяю-
щихся циклов нагрев – охлаждение форма кри-
вых ДСК, положение пиков и величины тепловых

Рис. 1. Кривые ДСК Fe95Ni5 в режиме термоциклирования при скорости сканирования 10°С/мин. Заштрихованные
области и численные значения теплот показывают тепловые эффекты γ ↔ α-превращения.
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эффектов практически не изменяются. Измеряе-
мая абсолютная величина экзотермического эф-
фекта при прямом γ → α-переходе в 1.5 раза боль-
ше величины эндотермического эффекта при об-
ратном α → γ-превращении.

На рис. 2а показан эндотермический пик об-
разца Fe95Ni5 при скорости нагрева 5°С/мин в
увеличенном масштабе. Видно, что его можно
представить, как суперпозицию двух пиков с ми-
нимумами при температурах 753 и 763°С. Соотно-
шение парциальных площадей этих пиков равно
~0.1. Первый пик соответствует переходу α-фазы
в парамагнитное состояние при температуре Кю-
ри ТС = 753°С, второй пик соответствует струк-
турному α → γ-превращению. При нагреве образ-
ца Fe97Ni3 (рис. 2б) магнитный и структурный пе-
реходы протекают независимо друг от друга.
Переход α-фазы в парамагнитное состояние на-
блюдается при ТС = 760°C. При этой температуре
на кривой DSC появляется λ-образный эндотер-

мический пик, характерный для фазовых перехо-
дов 2-рода. При дальнейшем повышении темпе-
ратуры в сплаве происходит α → γ-превращение,
о чем свидетельствует более интенсивный δ-об-
разный эндотермический пик при 810°C. Из соот-
ношения заштрихованных площадей пиков, со-
ответствующих этим переходам видно, что тепло-
вой эффект при магнитном фазовом переходе
почти в 4 раза меньше по абсолютной величине
теплового эффекта при α → γ-превращении. При
охлаждении образца Fe97Ni3 ферромагнитное
упорядочение происходит в γ-фазе при той же
ТС = 760°C. Оно не сопровождается аномалией на
кривой ДСК, но отчетливо наблюдается при из-
мерении магнитной восприимчивости [31]. Пре-
вращение γ → α наблюдается при более низкой
температуре, ему соответствует экзотермический
максимум на кривой ДСК при 719°C. При охла-
ждении в интервале температур от 760 до 721°C γ-
фаза оказывается ферромагнитной. Подробный

Рис. 2. Разложение эндотермического пика при нагреве образца Fe95Ni5 со скоростью 5°С/мин. Красная линия – экс-
перимент, черная линия – результат аппроксимации, штриховые линии – подпики. (а) Изменение сигнала ДСК при
нагреве и охлаждении образца Fe97Ni3 со скоростью 10°С/мин (б).
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Рис. 3. Изменение сигнала ДСК при нагреве и охлаждении образца Fe90Ni10 с разными скоростями сканирования:
5, 10 и 20°С/мин.
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анализ кривых ДСК образцов Fe93Ni7 и Fe90Ni10,
снятых при скорости сканирования 10°С/мин,
также позволяет выделить два подпика с темпера-
турами 728 и 700°C для магнитного перехода и 731
и 695°C для структурного перехода, для сплава с
х = 7 и х = 10 соответственно. Следовательно, при
концентрациях никеля до 10 ат. % магнитное разу-
порядочение и структурное α → γ превращение
протекают независимо друг от друга.

В реальных условиях нагрева и охлаждения
превращение совершается не при постоянной
температуре, а в некотором интервале темпера-
тур, который оказывается тем шире, чем больше
скорость сканирования. Для всех составов были
проведены измерения ДСК-сигнала при трех
скоростях сканирования: 5, 10 и 20°С/мин. На
рис. 3 приведены такие кривые для образца
Fe90Ni10. С увеличением скорости нагрева наблю-
дается небольшое смещение эндотермического
δ-пика в область более высоких температур, а эк-
зотермического – в область более низких темпе-
ратур. Для фазовых переходов 1-рода, в частности
для полиморфного превращения, характерно на-
личие теплового гистерезиса. Из рис. 3 видно, что
существует значительная разница между темпе-
ратурами экстремумов при нагреве и охлажде-
нии, причем эта разница увеличивается с увели-
чением скорости сканирования. Наблюдаемый
гистерезис может быть связан с гистерезисом фа-
зового перехода Ttr и с тепловой инерционностью
прибора, т.е. методической ошибкой ΔТ, по-
скольку температура экстремума Textr на кривых
ДСК всегда отличается от температуры перехода.
Обусловлено это наличием термического сопро-
тивления Rt, которое приводит к термическому
запаздыванию – отставанию температуры образ-
ца от температуры нагревателя на величину ΔТ =

= Textr – Ttr. Чтобы устранить эту методическую
ошибку и выделить гистерезис фазового перехо-
да, необходимо воспользоваться следующей про-
цедурой экстраполяции. Из работы [32] следует,
что ошибка ΔТ пропорциональна скорости ска-
нирования V, удельной теплоте перехода ΔH, мас-
се образца m и термическому сопротивлению Rt:

(1)
Из этого соотношения видно, что при посто-

янном Rt для образцов одинаковой массы ожида-
ется линейная зависимость ΔТ(V1/2). При V → 0
разность ΔТ → 0 и Textr → Ttr. Следовательно, экс-
траполяция линейной зависимости Textr (V1/2) к
бесконечно малой скорости нагревания дает зна-
чение Ttr, а различие между истинными темпера-
турами, полученными при нагреве и охлаждении,
дает ΔTtr – истинный гистерезис перехода. Для
всех составов и скоростей сканирования были
построены зависимости Textr(V1/2). На рис. 4 для
примера приведены такие зависимости для об-
разцов Fe93Ni7 и Fe90Ni10. Экспериментальные
температуры экстремумов в координатах T–V1/2

ложатся на прямые, а экстраполяция их к нулевой
скорости нагрева позволяет определить истин-
ные температуры экстремумов.

Критические температуры полиморфного
превращения, т.е. температуры начала и конца
γ → α и α → γ-превращений, определенные по
методу двух касательных, приведены в табл. 1.

Результаты измерений и расчетов обобщены на
диаграмме полиморфного превращения (рис. 5). На
вставке к рис. 5 показана зависимость истинного
гистерезиса перехода ΔTtr от содержания Ni в об-
разце. Величина гистерезиса увеличивается от
75°С в образце Fe97Ni3 до 310°С в образце Fe85Ni15.

Δ = Δ 1/2(2 ) .tT m HRV
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Такой значительный гистерезис характерен для
фазовых переходов 1-рода. При нагреве α-фаза те-
ряет устойчивость и переходит в аустенитную γ-фа-
зу на линии, обозначенной A, точки которой соот-

ветствуют экстремумам эндотермических пиков
на кривых ДСК. При охлаждении γ-фаза перехо-
дит в α-фазу на линии, обозначенной M, точки
которой соответствуют максимумам экзотерми-
ческих пиков. Данные по температуре превраще-
ния для чистого железа взяты из [33]. Черными
ромбами на рис. 5 обозначена температура Кюри,
определенная из кривых ДСК для образцов с х =
= 3, 5, 7 и 10 ат. %. Эти значения ТС хорошо согла-
суются с данными, полученными нами ранее [31]
из измерений магнитной восприимчивости. Тем-
пературы α → γ и γ → α-превращений линейно
уменьшаются с увеличением концентрации Ni в
образцах с концентрацией никеля от 3 до 15 ат. %,
при бóльших концентрациях зависимость пере-
стает быть линейной, что может быть связано с кон-
центрационным расслоением в образцах с х = 20 и
25 на области, обогащенные железом или нике-
лем [31].

Следует отметить, что данная диаграмма поли-
морфного превращения является метастабильной.

Равновесное фазовое состояние сплавов
Fe100 – xNix (x < 25), соответствующее расчетным
диаграммам фазовых равновесий, представлен-
ным, например, в [12] и [13], как правило, не реа-
лизуется в экспериментальных условиях быстро-
го охлаждения, поскольку диффузионные про-
цессы в сплавах Fe–Ni при температурах ниже
500°C крайне замедлены. Поэтому, по нашему
мнению, в справочниках по фазовым диаграм-
мам, наряду с равновесной диаграммой сплавов
Fe–Ni, должна присутствовать диаграмма мар-
тенситного превращения, приведенная на рис. 5.

На рис. 6 приведена зависимость величины
теплового эффекта ΔH фазового перехода α ↔ γ,
полученная путем вычитания базовой линии из
площади под пиком на кривой ДСК, от концен-
трации Ni в образце. Для удобства сравнения на
графике приведена обратная величина эндотер-
мического теплового эффекта при нагревании.
Оценка величины теплового эффекта полиморф-
ного превращения для образцов с х = 3, 5, 7, 10
проводилась с учетом вклада от магнитного пере-
хода в площадь под экстремумом. В интервале
концентраций никеля от 5 до 15 ат. % тепловой
эффект γ → α-перехода в 1.5 раза больше теплоты
α → γ-перехода. Определяемый методом ДСК
тепловой эффект полиморфного превращения
увеличивается при увеличении скорости скани-
рования по температуре. Для расчета движущей
силы мартенситного превращения Ghosh и Olson
разработали многокомпонентную базу данных
kMART (kinetics of MARtensitic Transformation)
[28]. Данная база позволяет рассчитывать темпе-
ратуру начала и тепловой эффект γ ↔ α-поли-
морфного превращения. Расчетные данные для
сплавов Fe–Ni хорошо согласуются с полученны-
ми нами экспериментальными значениями.

Рис. 4. Зависимости Textr для образцов Fe93Ni7 (1 и 3)
и Fe90Ni10 (2 и 4) от скорости сканирования (V1/2).
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Таблица 1. Температуры начала Ms и конца Mf прямо-
го мартенситного превращения, начала As и конца Af
обратного мартенситного превращения, а также вели-
чины ΔM = Ms – Mf и ΔA = Af – As

х, ат. %
Температура, °С

Ms Mf ΔM As Af ΔA

3 734 702 32 798 818 20

5 673 615 58 748 771 23

7 621 558 63 713 745 32

10 536 453 83 673 708 35

15 349 251 98 615 653 38

20 202 116 86 557 602 45

25 469 535 66



ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ  том 123  № 10  2022

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 1043

По данным изменения температуры экстрему-
мов при изменении скорости нагревания (см.
рис. 3) можно оценить энергию активации Eа по-
лиморфного превращения по методу Киссиндже-
ра [34]:

(2)

где V − скорость нагревания, R – газовая посто-
янная, Tmax – температура пика на кривой ДСК.

Зависимость Киссинджера  от 1/Tmax

представляет собой прямую линию (рис. 7), а
энергия активации вычисляется исходя из тан-
генса угла наклона этой прямой (рис. 8). Такая
оценка возможна для программ линейного нагрева
в сплавах с концентрацией никеля от 3 до 15 ат. %, в
которых при увеличении скорости сканирования
наблюдается смещение температуры эндотерми-
ческого минимума в область более высоких тем-
ператур. При концентрациях Ni больше 15 ат. %
зависимость перестает быть линейной, по-види-
мому, вследствие расслоения твердого раствора
на области, обогащенные железом и/или нике-
лем, и энергия активации по методу Киссиндже-
ра не может быть определена.

Эффекты концентрационного расслоения в
сплавах Fe–Ni наблюдались нами ранее при ис-
следовании температурных зависимостей намаг-
ниченности [31]. Высокие значения Ea являются
следствием того, что скорость нагрева слабо вли-
яет на температуру экстремума при полиморф-

( ) = − +2
max a maxln const,V T E RT

( )2
maxln V T

ном превращении, что характерно для процессов,
в которых преобладают бездиффузионные меха-
низмы фазовой трансформации.

На рис. 8 можно выделить три концентраци-
онные области в Fe–Ni сплавах. В области малых
(3 ат. %) и больших (15 ат. %) концентраций х
энергия активации достигает значений

Рис. 6. Зависимость абсолютной величины теплового
эффекта фазового перехода от концентрации Ni в об-
разцах, сканированных со скоростями 5 и 10°С/мин.
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ными скоростями сканирования, а также рассчитанные истинные температуры переходов. На вставке показана зави-
симость истинного гистерезиса перехода ΔTtr от содержания Ni.
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СТАШКОВА и др.

3650 кДж/моль. При промежуточных концентра-
циях от 5 до 10 ат. % энергия активации имеет отно-
сительно низкие значения, 1500–2000 кДж/моль, а
при больших концентрациях снова возрастает.
Согласно существующим представлениям, по ме-
ре увеличения содержания никеля механизм реа-
лизации полиморфного превращения изменяется
от нормального (до 3–5 ат. % Ni), затем массив-
ного (или бейнитного, до 10 ат. %), затем бездиф-
фузионного мартенситного. По-видимому, при
бейнитном превращении диффузионные процес-
сы начинают более активно участвовать в фазо-
вой трансформации, что соответствует наиболее
низким значениям энергии активации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом дифференциальной сканирующей
калориметрии исследованы тепловые эффекты в
сплавах Fe100 – xNix (x ≤ 25). Показано, что струк-
турное γ → α-превращение при охлаждении и об-

ратное α → γ-превращение при нагреве сопро-
вождаются δ-образными пиками тепловыделе-
ния, характерными для фазовых переходов
первого рода. Определены тепловые эффекты и
температуры мартенситных превращений. С ро-
стом содержания Ni гистерезис мартенситного
превращения увеличивается.

В сплавах с x ≤ 10 обнаружены дополнитель-
ные λ-образные аномалии, температуры которых
совпадают с температурами Кюри, определенны-
ми при исследовании магнитной восприимчиво-
сти сплавов. Превращение α → γ при нагреве этих
сплавов, как и в чистом Fe, происходит в пара-
магнитной фазе. В сплаве Fe97Ni3 магнитный и
структурный переходы происходят независимо
друг от друга, мартенситное γ → α-превращение
при охлаждении происходит в ферромагнитной
фазе.

Рассчитана величина энергии активации ме-
тодом Киссинджера. Высокие значения энергии
активации свидетельствуют о протекании в си-
стеме Fe100 – xNix (x ≤ 15) процессов, в которых
преобладают бездиффузионные механизмы фа-
зовой трансформации.

При концентрациях Ni больше 15 ат. % зависи-
мость перестает быть линейной, по-видимому,
вследствие расслоения твердого раствора на зо-
ны, обогащенные железом и/или никелем.

Работа выполнена в рамках государственного
задания Минобрнауки России (Шифр “Магнит”,
№ 122021000034-9).
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