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На основе золь–гель синтеза разработан метод получения пленочных покрытий из легированного
ионами висмута (Bi3+) диоксида титана со структурой анатаза. На поверхности фотоанода сформи-
рованы пленочные образцы, содержащие от 0.5 до 20 мас. % Bi. Показано, что легирование диокси-
да титана ионами висмута приводит к сдвигу поглощения в видимую область спектра электромаг-
нитного излучения. Уровень поглощения зависит от концентрации висмута и достигает максимума
для образцов, содержащих 0.5 и 1.0 мас. % Bi. На основании данных рентгенофазового анализа вы-
сказано предположение, что повышение содержания висмута до 20 мас. % приводит к разрушению
кристаллических областей и аморфизации оксидов висмута и титана. Полученные покрытия иссле-
дованы в качестве катализаторов фотоэлектрокаталитического окисления муравьиной кислоты при
освещении монохроматическим и видимым светом. Установлено, что наибольший каталитический
эффект наблюдается на образцах, содержащих 1.0 мас. % висмута. Проведена оценка ширины за-
прещенной зоны по поглощению монохроматического излучения 464 нм и показано, что фотоэлек-
трокаталитическое окисление муравьиной кислоты в видимой области спектра, сопровождаемое
адсорбцией формиат-иона на поверхности освещаемого фотоанода, вероятно, обусловлено сниже-
нием ширины запрещенной зоны легированного диоксида титана до 2.7 эВ.

Ключевые слова: золь–гель метод, пленки диоксида титана, легированного висмутом, рентгеновская
дифрактометрия, фотоэлектрокатализаторы, фотоэлектроокисление органических соединений
DOI: 10.1134/S0044185619040053

ВВЕДЕНИЕ

Фудзишима и Хонда первыми использовали
n-TiO2 для фотоэлектрохимического разложения
воды при освещении ультрафиолетовым светом
[1]. Среди фотоэлектрохимических и фотоэлек-
трокаталитических процессов наиболее перспек-
тивны получение водорода из воды [2–9], дегра-
дация загрязнений окружающей среды [10–17],
селективное превращение органических соеди-
нений [18, 19], восстановление диоксида углерода
с целью получения топлив [20–26] и др. Реакции
фотоэлектроокисления органических соедине-
ний на электродах из n-TiO2 (в модификации ана-
таза) исследуют уже более 30 лет [26–41]. Однако

ширина запрещенной зоны анатаза (~3.2 эВ)
обеспечивает его активность только в УФ области
спектра, составляющей всего 3–5% от спектра сол-
нечного света [37–40], что оставляет неиспользо-
ванной почти половину солнечной энергии. Повы-
шение эффективности реакций фотокаталитиче-
ского и фотоэлектрокаталитического окисления на
n-TiO2 связывают, в первую очередь, с увеличе-
нием поглощения катализатором видимого света
(λ = 400–780 нм) для более полного использова-
ния солнечной радиации, а также с уменьшением
скорости рекомбинации фотогенерируемых пар
электрон−дырка. Для решения этих задач в тече-
ние последних десятилетий разработаны легиро-
ванные как металлами, так и неметаллами нано-
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материалы на основе диоксида титана для приме-
нения в различных областях, связанных с
фотокатализом и фотоэлектрохимией [41–51].
В работе [40] была предпринята попытка прове-
сти фотоэлектрохимическое окисление метиле-
нового синего на фотоаноде из легированного же-
лезом диоксида титана, поглощающего свет в обла-
сти частот видимого спектра [43]. Эффективность
преобразования энергии фотона в ток (IPCE) на та-
ком электроде составила 0.5% (λ = 450 нм). Однако
авторы другой работы не наблюдали фотоэлек-
трохимического окисления некоторых модель-
ных систем (метанол и др.) на легированных же-
лезом фотоанодах, несмотря на заметный сдвиг
поглощения в видимую область спектра [44]. От-
сутствие фотоэлектрокаталитической активности
в этом случае могло быть связано с усилением ре-
комбинационных процессов.

В последнее время было показано, что легиро-
вание n-TiO2 такими металлами как висмут, кад-
мий, хром, свинец также сдвигает область погло-
щения света полупроводником в видимую область
спектра и увеличивает его фотокаталитическую ак-
тивность в реакциях окисления органических со-
единений [45–48].

Предметом изучения в настоящей работе был
выбран легированный ионами висмута диоксид
титана в виде пленочного покрытия, синтезиро-
ванный с использованием модифицированного
золь–гель метода. Исследовано поглощение света
фотоанодами с нанесенными пористыми пленка-
ми и их фотоэлектрокаталитическая активность в
реакции фотоэлектроокисления муравьиной кис-
лоты при освещении как монохроматическим све-
том с длиной волны 464 нм, так и видимым све-
том (400–780 нм).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Материалы

Аналитически чистые тетра-н-бутоксид тита-
на (Ti(OBu)4) и пентагидрат нитрата висмута
(Bi(NO3)3 · 5H2O) (Sigma Aldrich) были взяты в ка-
честве исходных материалов без дополнительной
обработки. Для приготовления растворов исполь-
зовали деионизированную воду, этанол и ацетил-
ацетон, который был очищен и обезвожен ди-
стилляцией. Для изготовления фотоанодов ис-
пользовали стекла марки ТСО 22–15 с
электропроводящим покрытием из фтор – стаби-
лизированного диоксида олова (F:SnO2; Solaronix;
удельное сопротивление ≈15 Ом). Стекла были
очищены выдержкой в растворе бихромата калия и
серной кислоты, промыты дистиллированной во-
дой и высушены при 100°С.

Приготовление фотоанодов

Образцы фотоанодов представляли собой по-
ликристаллические покрытия из модифициро-
ванного висмутом TiO2, нанесенные на стекла со
слоем F:SnO2, с одинаковой массовой долей по-
крытия в полученном фотоаноде, но с различным
содержанием внесенных ионов Bi3+. Пленку фор-
мировали модифицированным золь–гель методом,
включавшим приготовление Bi–Ti – содержащего
золя и термообработку сформированного на его ос-
нове слоя. Приготовленные образцы обозначены
как x% BiOx/TiO2, где x обозначает массовую долю
Bi в нанесенном слое (мас. %).

Для приготовления золя к необходимому ко-
личеству бутилоксида титана добавляли экви-
мольное количество ацетилацетона для получе-
ния соединений состава Ti(OBu)4 – x(acac)x, рас-
творенных в образованном бутаноле (раствор 1).
Нитрат висмута растворяли в смеси воды, этано-
ла и ледяной уксусной кислоты (раствор 2). Вода
и этанол были добавлены в количестве, необхо-
димом для мольного соотношения [H2O]/[Ti] = 4 и
[EtOH]/[H2O] = 0.3 (моль/моль). Количество ук-
сусной кислоты варьировали в зависимости от ко-
личества внесенного нитрата висмута. Соотноше-
ние [Bi]/[AcOH] в растворе меняли от 0.001 до 0.053
(моль/моль), для образцов 0.5BiOx/TiO2 –
20BiOx/TiO2 соответственно. Раствор 2 добавляли
по каплям и при интенсивном перемешивании к
раствору 1, после чего наблюдалось помутнение
полученой смеси без выделения осадка с последу-
ющим осветлением. Для интенсификации процес-
са растворы нагревали в колбе с обратным холо-
дильником и кипятили в течение 1 ч до образова-
ния коллоидного раствора – золя. С повышением
количества внесенного нитрата висмута наблюда-
лось изменение прозрачности получаемых золей
(из которых в дальнейшем формировали пле-
ночное покрытие) от почти бесцветного раствора
при [Bi]/[Ti] = 0.004 (образец 0.5BiOx/TiO2) до мо-
лочноподобного коллоидного раствора при
[Bi]/[Ti] = с 0.042 моль/моль (10BiOx/TiO2) и выше.

На втором этапе формировали пленочное по-
крытие каждого образца нанесением на стекло ТСО
22-15 соответствующего золя по каплям и при вра-
щении стекла со скоростью 2000 об. мин–1 (spin-
coating method). Скорость нанесения золя и его
количество подбирали таким образом, чтобы рас-
твор равномерно заполнял всю поверхность. По-
сле испарения растворителя на поверхности стек-
ла формируется гель, который кристаллизуется
до TiO2 в процессе термообработки. Термообра-
ботку образцов проводили в электрической печи
при 500°С в течение 15 мин, с медленным нагре-
ванием (10°С/мин) и медленным охлаждением.
Процедуры нанесения и термообработки повто-
ряли многократно до образования равномерного
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плотного покрытия с одинаковой массовой до-
лей нанесенной пленки для всех образцов
(0.1 мас. % от массы полученного фотоанода).
Для удаления остаточных углеродсодержащих
веществ образцы перед дальнейшими исследо-
ваниями подвергали дополнительному прокалива-
нию при 500°С в течение 5 ч. Таким образом были
приготовлены образцы, содержащие 0.5; 1.0; 2.5;
5.0; 10 и 20 мас. % висмута, что соответствует 0.6;
0.13; 0.33; 0.67; 1.40 и 3.11 ат. %. Содержание висмута
определяли методом атомно – абсорбционной
спектрометрии.

Исследование фазового состава и структуры 
пленочных покрытий

Рентгеновская дифрактометрия

Съемку дифрактограмм проводили на дифрак-
тометре Empyrean (Panalytical, Голландия), осна-
щенном высокочувствительным полупроводни-
ковым детектором PIXel-3D. Для реализации
геометрии Брэгга-Брентано использовали рент-
генооптический модуль Bragg-BrentanoHD (мно-
гослойное параболоидное зеркало), осуществля-
ющий монохроматизацию первичного пучка и
обеспечивающий высокую интенсивность падаю-
щего на образец рентгеновского пучка. Кроме того,
данный оптический модуль улучшает соотноше-
ние сигнал/шум на экспериментальных дифрак-
тограммах и обеспечивает более низкое значение
интенсивности возбуждаемого в образцах флуо-
ресцентного излучения. Режим работы рентге-
новского источника (отпаянная рентгеновская
трубка, CuKα-излучение λ = 1.542 Å) при съемке
образцов: U = 40 кВ, I = 40 мА, шаг сканирования
0.013 угл. град. Детектор работал в линейном (1D)
режиме с угловым диапазоном 3.3 угл. град, опреде-
ляемым входной апертурой детектора (14 × 14 мм2).
Дифрактограммы регистрировались в угловом
диапазоне от 15 до 90 град. Для обработки ди-
фрактограмм использовали программу Jade9++
(Materials Data Inc., США).

Спектральные характеристики

Спектральные характеристики полученных
пленок изучали в диапазоне 300–900 нм при ком-
натной температуре с использованием спектро-
метра Lambda35 “PerkinElmer”.

Фотоэлектроокисление

При проведении фотоэлектрохимических ис-
следований использовали компьютеризирован-
ную установку, которая включала в себя фото-
электрохимическую трехэлектродную ячейку
PECC-2 (Zahner Elektrik, Германия), симулятор
солнечного спектра 96000 (Newport, США) мощ-

ностью 150 Вт и потенциостат IPC-Pro MF
(ИФХЭ РАН, Россия). Рабочий электрод в ячейке
представлял собой фотоанод из n-TiO2 или из n-TiO2,
легированного висмутом, в виде пленочного по-
крытия с площадью поверхности 1 см2. Вспомога-
тельным электродом служила платиновая прово-
лока с площадью поверхности ≈3 см2. Серебряную
проволоку использовали в качестве электрода срав-
нения, относительно которого приведены все по-
тенциалы в данной работе. Освещение осуществля-
ли с обратной стороны фотоанода, а мощность
освещения на различных расстояниях от источ-
ника света определяли с помощью прибора Nova
(OPHIR-SPIRICON Inc., Израиль). Фотоэлек-
трохимическое окисление муравьиной кислоты на
приготовленных фотоанодах проводили либо мо-
нохроматическим светом (длина волны 464 нм) при
мощности освещения от 1.5 до 10 мВт см–2, либо
видимым светом при мощности 100 и 450 мВт см–2,
при этом УФ область спектра отсекалась специ-
альным стеклом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нанесенные пленки всех синтезированных

образцов характеризовались высокой адгезией к
поверхности стекла, покрытого слоем токопрово-
дящего материала.

 Полученные ранее данные атомно-силовой
микроскопии показали, что покрытие, нанесен-
ное из коллоидных органических золь–гель пред-
шественников, состоит из сферических гранул
размером 50–60 нм с достаточно плотной упаков-
кой [44].

На рис. 1 представлены дифрактограммы
образцов висмут-содержащего диоксида титана с
различной концентрацией висмута. В табл. 1
указаны параметры кристаллической структуры и
усредненный размер микрокристаллитов.

Как видно из рис. 1, на всех образцах четко
прослеживается набор рефлексов от фазы анатаза
(2Θ = 25.39–25.51; 37.08; 37.94; 38.70; 48.20; 54.10;
55.18–55.24; 62.34; 62.84–62.86; 69.04; 70.42–70.51;
75.35; 83.01 (карточка № 00-073-1764 базы данных
ICDD_PDF-2). И лишь для образца, содержаще-
го 0.33 ат. % (20 мас. %) Bi, в области угла 2Θ =
27.5 град наблюдается гало диффузного рассея-
ния, которое, по нашему предположению, связа-
но, с началом образования фазы оксида висмута
β-Bi2O3 (карточка № 00-077-0374 базы данных
ICDD_PDF-2).

Ионные радиусы Ti4+ и Bi3+ существенно отли-
чаются друг от друга, что исключает возможность
образования твердых растворов замещения. Из
данных табл. 1 видно уменьшение усредненного
размера микрокристаллитов и небольшое возрас-
тание величины периода кристаллической ре-
шетки фазы TiO2 при повышении содержания
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висмута до 10 мас. % (0.67 ат. %). Это, вероятно,
указывает на возможность взаимодействия неко-
торого количества ионов висмута с атомами кис-
лорода в микрокристаллитах оксида титана на
границе раздела фаз, что приводит к незначитель-
ному искажению структуры. Подобное искаже-
ние структуры анатаза ионами железа Fe3+ при их
взаимодействии с атомами поверхностного кис-
лорода микрокристаллитов TiO2 было показано
ранее при изучении структуры методами XAFS и
мессбауэровской спектроскопии [52, 53]. Возрас-
тание содержания висмута до 10 и 20 мас. %, по
всей вероятности, приводит к микрорасслаива-
нию кристаллитов по фазовому составу и упоря-
дочению структуры оксида висмута. На дифрак-
тограмме образца с 20 мас. % Bi идентифицирует-
ся наиболее интенсивный рефлекс фазы Bi2O3 с
угловым положением характерного для нее пика
2Θ = 27.5 град. Отсутствие рефлексов от оксида
висмута при содержании висмута менее 10 мас. %,
вероятно, объясняется высокой дисперсностью
висмутсодержащих частиц.

Как было показано нами ранее, характеристи-
ки поглощения нанесенных покрытий из диокси-
да титана, легированного висмутом, характеризуют-
ся поглощением в области длин волн более 400 нм, в
отличие от пленки диоксида титана, не содержа-
щего легирующих добавок [44]. Оценка ширины

запрещенной зоны по сдвигу поглощения в види-
мую область спектра показывает, что образцы,
легированные висмутом, характеризуются сни-
жением ширины запрещенной зоны до 2.7 эВ.

Аналогичный сдвиг поглощения в видимую
область спектра для диоксида титана, содержаще-
го добавки висмута, наблюдали в работе [46]. За-
висимость степени поглощения от концентрации
Bi приведена на рис 2. Видно, что максимальное
поглощение наблюдается для пленочных покры-
тий, содержащих 1 мас. % Bi. Увеличение кон-
центрации легирующей добавки сопровождается
снижением поглощения образцом в области ча-
стот 300–500 нм.

Фотоэлектрохимические процессы окисления
различных субстратов при освещении пленок не-
легированного диоксида титана видимым светом
были исследованы нами ранее [44]. При освеще-
нии фотоанода на поверхности пленки иниции-
руется фотохимический процесс. TiO2 абсорби-
рует свет и генерирует пары электрон/дырка в со-
ответствии с уравнением

(1)
а фотогенерируемые дырки способны окислять
широкий спектр органических соединений:

(2)
Поглощаемое диоксидом титана излучение

вызывает увеличение концентрации свободных
носителей заряда в приповерхностном слое элек-
трода, а также снижение поверхностного потенци-
ального барьера (изгиб зон). Когда потенциал полу-
проводника положительнее потенциала плоских
зон, то зоны загнуты вверх, и фотогенерированные
дырки (h+) мигрируют к поверхности электрода, а
электроны движутся к коллектору и – при замкну-
той цепи – далее к катоду. Это предотвращает ре-
комбинацию фотогенерированных носителей.
Низко расположенные поверхностные состояния
являются сильными окислителями и способны
окислять различные органические соединения
[26–41].

На рис. 3а приведены вольтамперные характе-
ристики пленочных фотоанодов из диоксида ти-
тана, легированного висмутом. Из рисунка вид-
но, что уменьшение концентрации легирующего

( )2 2 cb vbTiO TiO e ,h h− ++ ν → +

+
2 2TiO ( ) S TiO S .h + +→ +

Рис. 1. Сравнительные дифрактограммы образцов
диоксида титана с различным содержанием висмута.
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Таблица 1. Параметры кристаллической структуры образцов Bi–TiO2

Образец, % Bi Размер кристаллитов 
TiO2, Å

Период решетки 
а, Å

Период решетки 
с, Åмас. атом.

1.0 0.13 115 3.7782 9.4954
2.5 0.33 90 3.7725 9.4803
5 0.67 75 3.8077 9.4687

10 1.40 80 3.8120 9.5416
20 3.11 100 3.7714 9.4665
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компонента приводит к сдвигу фототоков в отри-
цательную область потенциалов и их увеличению
по сравнению с пленками, содержащими повы-
шенную концентрацию висмута. Сдвиг к более
отрицательным потенциалам отражает возмож-
ность анионов муравьиной кислоты окисляться
фотогенерированными дырками и, таким обра-
зом, уменьшает их рекомбинацию. Следует отме-
тить, что для пленок нелегированного диоксида ти-
тана, нанесенного из коллоидного раствора, мы не
наблюдали фотоактивности в видимой области
спектра, что согласуется с отсутствием поглощения
в этой области для подобных пленок [44].

Наибольший сдвиг стационарного потенциала
при освещении монохроматическим светом на-
блюдается для образца диоксида титана, легиро-
ванного 1 мас. % Bi, что отражает наибольшее на-
копление положительного заряда в зоне про-
странственного заряда на поверхности изогнутой
зоны. Снижение скорости фотоэлектрокаталити-
ческого окисления НСООН при увеличении кон-
центрации легирующего компонента, по-види-
мому, связано со снижением степени поглоще-
ния (рис. 2) и возможным увеличением скорости
рекомбинационных процессов, как и в случае ле-
гирования пленок диоксида титана железом [44].

На рис. 3б и 3в показаны транзиенты фотопо-
тенциала и фототока при включении и выключении
освещения для образца n-TiO2 + 1 мас. % Bi.

Как видно из рис. 3б, при освещении пленки мо-
нохроматическим светом с длиной волны 464 нм
потенциал фотоанода смещается в отрицатель-
ную сторону на ~200 мВ, что связано с генерацией
пары e−/h+ и обогащением зоны проводимости
электронами, а валентной зоны – дырками. Пря-
моугольная форма транзиента тока (рис. 3в) ука-
зывает на быстрый отклик фотоанода на моно-
хроматическое освещение. Также видно, что в
темновых условиях токи отсутствуют.

В области потенциалов от –400 до –200 мВ на-
блюдается пик, имеющий адсорбционную приро-
ду. Фототок зависит от времени предадсорбции
формиат-анионов на освещаемом фотоаноде при
стационарном потенциале (рис. 4). За время цик-
лирования в области потенциалов от стационар-
ного до потенциала 500 мВ на фотоаноде не успе-
вает накопиться необходимое количество поло-
жительных носителей, и адсорбционный пик не
регистрируется на вольтамперной кривой уже на
втором цикле (рис. 5).

Предельный фототок наблюдается при потен-
циалах выше –200 мВ отн. Аg электрода. При бо-
лее высоких потенциалах токи не зависят от по-
тенциала и ограничиваются диффузией дырок к
поверхности фотоанода, что отражается на вольт-
амперограмме в виде плато вплоть до потенциала
500 мВ [54, 55]. Следует подчеркнуть, что адсорбци-
онный пик в области потенциалов –400–200 мВ на-
блюдается лишь в слабокислом растворе при рН 4.

Установлено, что в 0.1 М растворе КОН даже
при содержании формиата калия 9.2 мМ (рН 14)
мы не наблюдали фототоков окисления анионов
муравьиной кислоты на пленке диоксида титана,
легированного 1 мас. % Bi, что свидетельствует о
сильной конкуренции формиат- и гидроксил-
анионов за поверхность фотоанода. Аналогичное
подавление минерализации НСООН при УФ облу-
чении на пленках немодифицированного диоксида
титана при рН > 6 было отмечено в работе [56].

Конкурентная адсорбция воды, неорганиче-
ских анионов и муравьиной кислоты при окисле-
нии последней на фотоаноде из диоксида титана
была отмечена в ряде работ [57–61, 62]. Было
показано, что муравьиная кислота, растворенная
в воде, хемосорбируется на поверхности TiO2 и
окисляется путем прямого переноса генерируе-
мой дырки из валентной зоны на молекулу кисло-
ты [60, 61].

(3)

(4)

(5)
На рис. 6 представлены вольтамперограммы

окисления муравьиной кислоты в зависимости от
мощности освещения пленки при частоте моно-
хроматического света 464 нм на образце, содер-
жащем 1 мас. % Bi.

Как видно из рисунка, увеличение мощности
освещения пленки n-TiO2 + 1 мас. % Bi приводит
к сдвигу стационарного потенциала в отрица-
тельную сторону, что, как было упомянуто выше,
приводит к накоплению положительных зарядов
в валентной зоне и электронов в зоне проводимо-
сти. Адсорбционные пики окисления анионов
муравьиной кислоты при указанных мощностях

( )2 2 cb vbTiO TiO e ,h h− ++ ν → +
•

bHCOOH  HCOO   H ,h+ ++ → +
v

2 (СВ)HCOO CO H e .+→ + +i

Рис. 2. Спектры поглощения пленок: (1) TiO2 + 1 мас. %
Bi; (2) ТiО2 + 2.5 мас. % Bi; (3) ТiО2 + 5 мас. % Bi;
(4) ТiО2 + 20 мас. % Bi.

500400300

A

1

4

1

2

34

λ, нм



364

ФИЗИКОХИМИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ЗАЩИТА МАТЕРИАЛОВ  том 55  № 4  2019

ГРИНБЕРГ и др.

освещения были получены при времени предад-
сорбции анионов 0.5 мин. Величина предельного
фототока окисления НСООН на пленке (n-TiO2 +
+ 1.0 мас. % Bi) при мощности освещения 1.5 мВт
см–2 составила 20 мкА см–2, что соответствует сте-
пени использования фотонов, т.е. фотоэлектро-
каталитической активности (IPCE), равной
3.56%. IPCE вычисляли по формуле:

(6)

где Jsc – стационарное значение фототока, λ – дли-
на волны монохроматического света, Р – мощ-
ность освещения на поверхности фотоанода.

Увеличение мощности освещения до 10 мВт см–2,
согласно уравнению (4), приводит к закономер-
ному снижению IPCE до 1.6%. Подчеркнем, что

–2 –2
sc( ) (нм

IPCE(%)

1240 мА см мВт см) ,( 10) 0J Pλ
=

= ×

значения IPCE, полученные на диоксиде титана,
модифицированном поли(три-s-триазином), в
области частот видимого спектра (400–550 нм)
составляют 0.1–0.2% при использовании НСООН
(рН 3–4) в качестве акцептора дырок [63].

 Вольтамперные характеристики образцов
фотоанодов из легированного диоксида титана с
различным содержанием Bi в реакции фотоэлек-
трокаталитического окисления муравьиной кис-
лоты были исследованы также при освещении ими-
татором видимого света мощностью 100 мВт см–2.
Из рис. 7 видно, что эти характеристики симбат-
ны характеристикам, полученным при освеще-
нии монохроматическим светом, однако величи-
на фототоков на порядок выше, что связано с уве-
личением количества генерируемых зарядов,
ответственных за фотоэлектрокаталитическое
окисление НСООН, вследствие увеличения мощ-

Рис. 3. (а) Вольтамперные характеристики пленочных фотоанодов n-TiO2 + 1 мас. % Bi (1), n-TiO2 + 0.5 мас. % Bi (2),
n-TiO2 + 2.5 мас. % Bi (3), n-TiO2 + 5 мас. % Bi (4), n-TiO2 + 10 мас. % Bi (5), и n-TiO2 + 20 мас. % Bi (6) в водных рас-
творах 5 мл 0.1 М KOH + 350 мкл HCOOH (9.2 ммоль), рН 4. Скорость развертки потенциала 0.01 В с–1. (б, в) Транзи-
енты фотопотенциала и фототока на аноде с пленкой n-TiO2 + 1 мас. % Bi при Е = 0 В в водных растворах 5 мл 0.1 М
KOH + 350 мкл HCOOH (9.2 ммоль), рН 4 в темновых условиях и при включении освещения. Условия освещения: ксе-
ноновая лампа (150 Вт) с фильтром 464 нм; мощность освещения на фотоаноде – 10 мВт см–2.
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ности освещения. Пики токов в области потенциа-
лов –400…–200 мВ также связаны с предваритель-
ной адсорбцией анионов муравьиной кислоты на
пленочном фотоаноде при освещении.

Полученные данные по фотоэлектрокаталити-
ческому окислению НСООН на пленках n-TiO2 с
различным содержанием Bi согласуются с резуль-
татами оптических измерений по поглощению
пленкой света видимой области спектра [44, 46].
Проведенные исследования показали, что ис-
пользование солнечной энергии и легирование
n-TiO2 висмутом позволяют осуществлять на нем
реакции фотокаталитического электроокисления
муравьиной кислоты светом видимой области
солнечного спектра, что несомненно представля-
ет интерес с точки зрения очистки воды от орга-
нических загрязнений.

Из вольтамперных характеристик видно, что
наибольший каталитический эффект наблюдает-
ся на образце n-TiO2, содержащем 1 мас. % Bi.

Из полученных результатов следует, что ин-
тенсивность фотоэлектрокаталитического окис-
ления НСООН при освещении видимым светом
фотоанодов из n-TiO2, легированного висмутом, в
широкой области мощностей облучения зависит
от рН среды и количества положительных носи-
телей заряда в валентной зоне полупроводника, и
не зависит от концентрации окисляемого суб-
страта в растворе.

Таким образом, синтез сложных оксидов тита-
на с использованием алкоксо-метода позволяет
получать наноразмерные оксиды со структурой
анатаза как в виде дисперсных порошков, так и
пленочных покрытий. Присутствие небольшой

концентрации ионов висмута в структуре диокси-
да титана приводит к сдвигу поглощения в види-
мую область (по сравнению с нелегированным
диоксидом титана) и проявлению фотоэлектро-
каталитической активности в окислении НСО-
ОН, что, вероятно, связано со снижением шири-
ны запрещенной зоны диоксида титана. Фото-
электрокаталитическая активность зависит от
содержания висмута и максимальна при его
концентрации 1 мас. %. Дальнейшее повышение
концентрации висмута в смешанном оксиде при-

Рис. 4. Вольтамперные характеристики пленочного
фотоанода n-TiO2 + 1 мас. % Bi в водных растворах
5 мл 0.1 М KOH + 350 мкл HCOOH (9.2 ммоль), рН 4 при
различных временах выдержки при бестоковом потен-
циале, мин: (1) 5, (2) 3, (3) 1, (4) 0.5, (5)  0. Условия осве-
щения: ксеноновая лампа (150 Вт) с фильтром 464 нм;
мощность освещения на фотоаноде – 10 мВт см–2 .
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Рис. 5. Циклические вольтамперограммы пленочного
фотоанода n-TiO2 + 1 мас. % Bi в водных растворах
5 мл 0.1 М KOH + 350 мкл HCOOH (9.2 ммоль), рН 4:
(1) первый цикл после выдержки при бестоковом по-
тенциале в течение 0.5 мин, (2) второй цикл, без вы-
держки. Условия освещения: ксеноновая лампа (150 Вт)
с фильтром 464 нм; мощность освещения на фото-
аноде – 10 мВт см–2.
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Рис. 6. Вольтамперные характеристики пленочного
фотоанода n-TiO2 + 1 мас. % Bi в водных растворах
5 мл 0.1 М KOH + 350 мкл HCOOH (9.2 ммоль), рН 4.
Условия освещения: ксеноновая лампа (150 Вт) с
фильтром 464 нм; мощность освещения на фотоано-
де, мВт: (1) 10, (2) 4, (3) 1.5 мВт.
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водит к снижению активности, что может быть
связано с различными факторами. Полученные
результаты могут быть следствием размерного
эффекта рентгеноаморфных висмут-содержащих
частиц, распределенных на границе раздела микро-
кристаллитов оксида титана. Не исключено, что
при небольшом содержании висмута наряду с высо-
кодисперсными частицами оксидной фазы ионы
Bi3+ могут взаимодействовать с кислородными
атомами микрокристаллитов оксида титана на
границе раздела фаз. В результате взаимодей-
ствия возможно изменение зарядового состояния
атомов титана, что приводит к снижению шири-
ны запрещенной зоны. Повышение содержания
висмута более 1 мас. %, вероятно, приводит к уве-
личению микрофазового расслоения с упорядо-
чением аморфизированной фазы оксида висмута
и оксида титана. При содержании висмута 20 мас. %
(3.3 ат. %) на дифрактограмме идентифицируется
наиболее интенсивный рефлекс от фазы Bi2O3
(Θ – 27.5 град). Этот образец обладает минималь-
ным уровнем поглощения в видимой области и
практически неактивен в фотокаталитическом
окислении муравьиной кислоты. С целью изуче-
ния влияния структуры полученных систем на фо-
тоэлектрокаталитические свойства мы предпола-

гаем исследовать тонкую структуру висмутсодер-
жащих сложных оксидов методами XAFS и ПЭМ.

Спектры поглощения наноразмерных пленок
получены на оборудовании ЦКП ФМИ ИФХЭ РАН.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН 1.8 П “Фундаментальные ас-
пекты химии углеродной энергетики” и в рамках
госзадания ИФХЭ РАН (Тема 47.23).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fujishima A., Honda K. // Nature. 1972. V. 238. P. 37. 
2. Ni M., Leung M.K.., Leung D.Y.C. // Internatioanl

Journal of Hydrogen Energy. 2007. V. 32. № 13.
P. 2305. 

3. Ma Y., Wang X., Jia Y. et al. // Chemical Reviews. 2014.
V. 114. № 19. P. 9987. 

4. Li X., Yu J., Low J. et al. // Journal of Materials Chem-
istry A. 2015. V. 3. № 6. P. 2485. 

5. Chen X., Shen S., Guo L. et al. // Chemical Reviews.
2010. V. 110. № 11. P. 6503. 

6. Warren E.L., McKone J.R., Boettcher S.W. et al. //
Chemical Reviews. 2010. V. 110. P. 6446. 

7. Kudo A., Miseki Y. // Chemical Society Reviews. 2009.
V. 38. № 1. P. 253. 

Рис. 7. Вольтамперные характеристики пленочных фотоанодов n-TiO2 + 1 мас. % Bi (1), n-TiO2 + 2.5 мас. % Bi (2),
n-TiO2 + 5 мас. % Bi (3), n-TiO2 + 10 мас. % Bi (4) и n-TiO2 + 20 мас. % Bi (5) в водных растворах 5 мл 0.1 М KOH + 350 мкл
HCOOH (9.2 ммоль), рН 4. Скорость развертки потенциала 0.01 В с–1. Условия освещения: имитатор видимого света
(ксеноновая лампа с УФ фильтром); мощность освещения на фотоаноде – 100 мВт см–2. Врезка: вольтамперные ха-
рактеристики пленочного фотоанода n-TiO2 + 1% Bi при освещении имитатором видимого света (ксеноновая лампа с
УФ фильтром); мощность освещения на фотоаноде, мВт см–2: (1) 100; (2) 450.

4000 200–200–400–600–800–1000

1

0.2

0

0.4

0.6

0.8

4000–400–800
0

1.0
1.5
2.0
2.5

0.5

3.0 2

1

I,
 м

А
 с

м
–

2

I,
 м

А
 с

м
–

2

E, мВ отн. Ag

E, мВ отн. Ag

2

3

4

5



ФИЗИКОХИМИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ЗАЩИТА МАТЕРИАЛОВ  том 55  № 4  2019

ФОТОЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ 367

8. Maeda K. // Journal of Photochemistry and Photobiol-
ogy C: Photochemical Reviews. 2011. V. 12. № 4.
P. 237. 

9. Han F., Kambala V.S., Srinivasan M. et al. // Applied
Catalysis A: General. 2009. V. 359. № 1–2. P. 25. 

10. Antopoulou M., Evgenidou E., Lambropoulou D. et al. //
Water Research. 2014. V. 53. P. 215. 

11. Pelaez M., Nolan N.T., Pillai S.C. et al. // Applied Ca-
talysis B: Environment. 2012. V. 125. P. 331. 

12. Hoffmann M.R., Martin S.T., Choi W. et al. // Chemical
Reviews. 1995. V. 95. P. 69 

13. Akpan U.G., Hameed B.H. // Journal of Hazardous Ma-
terials. 2009. V. 170. № 2–3. P. 520. 

14. Fujishima A., Rao T.N., Tryk D.A. // Journal of Photo-
chemistry and Photobiology C: Photochemical Re-
views. 2000. V. 1. № 1. P. 1. 

15. Chen C., Ma W., Zhao J. // Chemical Society Reviews.
2010. V. 39. № 11. P. 4206. 

16. Park H., Park Y., Kim W. et al. // Journal of Photo-
chemistry and Photobiology C: Photochemical Reiews.
2013. V. 15. № 1. P. 1. 

17. Shiraishi Y., Hirai T. // Journal of Photochemistry and
Photobiology C: Photochemical Reiews. 2008. V. 9.
№ 4. P. 157. 

18. Lincebigler A.L., Lu G., Yates J.T. // Chemical Reviews.
1995. V. 95. № 3. P. 735. 

19. Xu Q., Yu J., Zhang J. et al. // Chemical Communica-
tions. 2015. V. 51. № 37. P. 7950. 

20. Yu J., Low J. Xiao W. et al. // Journal of the American
Chemistry Society. 2014. V. 136. № 25. P. 8839. 

21. Li X., Wen J. Q., Low J. X. et al. // Science China
Chemistry. 2014. V. 57. P. 70. 

22. Fu J., Cao S., Yu J. et al. // Dalton Transactions. 2014.
V. 43. № 24. P. 9158. 

23. Li X., Liu H.L., Luo D.L. et al. // Chemical Engineer-
ing Journal. 2012. V. 180. P. 151. 

24. Dhakshinamoorthy A., Navalon S., Corma A. et al. //
Energy and Environment Science. 2012. V. 5. № 11.
P. 9217. 

25. Zhang Q.H., Han W.D., Hong Y.J. et al. // Catalysis To-
day. 2009. V. 148. № 3–4. P. 335. 

26. Hemminger J.C., Carr R., Somorjai G.A. // Chemical
Physics Letters. 1978. V. 57. № 1. P. 100. 

27. Inoue T., Fujishima A., Konish S., Honda K. // Nature.
1979. V. 227. P. 637. 

28. Hirano K., Bard A.J.Z. // Electrochemical Society.
1980. V. 127. № 5. P. 1056. 

29. Reiche H., Bard A.J. // Journal of the American Chem-
ical Society. 1979. V. 101. № 11. P. 3127. 

30. Kanno T., Oguchi T., Sakuragi H. et al. // Tetrahedron
Letters. 1980. V. 21. № 5. P. 467. 

31. Taniguchi I., Nakashima K., Yamaguchi H., Yasukouchi K. //
J. Electroanal. Chem. 1982. V. 134. P. 191. 

32. Плесков Ю.В. // Электрохимия. 1981. Т. 17. С. 3. 
33. Гринберг В.А., Джавришвили Т.В., Васильев Ю.Б. и др. //

Электрохимия. 1984. Т. 20. Вып. 1. С. 121. 
34. Гуревич Ю.Я., Плесков Ю.В. // Итоги науки и тех-

ники. Электрохимия. Т. 18. М.: ВИНИТИ, 1982.
С. 3. 

35. Mills A., Le Hunte S. // Journal of Photochemistry and
Photobiology A: Chemistry. 1997. V. 108. № 1. P. 1. 

36. Mills A., Lee S.K. // Journal of Photochemistry and
Photobiology A: Chemistry. 2002. V. 152. № 1–3.
P. 233. 

37. Anpo M., Takeuchi M. // Journal of Catalysis. 2003.
V. 216. P. 505. 

38. Antoniadou M., Lianos P. // Journal of Nanoscience
and Nanotechnology. 2010. V. 10. № 9. P. 6240. 

39. Li L., Zhang S., Li G., Zhao H. // Analytica Chemica
Acta. 2012. V. 754. P. 47. 

40. Гринберг В.А., Емец В.В., Модестов А.Д. и др. //
Электрохимия. 2017. Т. 53. № 2. С. 241.  / Grinberg V.A.,
Emets V.V., Modestov A.D. et al. // Russian Journal of
Electrochemistry. 2017. V. 53. № 2. P. 217. 

41. Wen J., Li X., Liu W. et al. // Chinese Journal of Catal-
ysis. 2015. V. 36. № 12. P. 2049. 

42. Su R., Bechstein R., Kibsgaard J. et al. // Journal of Ma-
terials Chemistry. 2012. V. 22. № 45. P. 23755. 

43. Tu Y.F., Huang S.Y., Sang J.P., et al. // Materials Re-
search Bulletin. 2010. V. 45. № 2. P. 224. 

44. Гринберг В.А., Емец В.В., Майорова Н.А. и др. // Фи-
зикохимия поверхности и защита материалов.
2018. Т. 54. С. 55. 

45. Baifu Xin, Liqiang Jing, Zhiyu Ren et al. // Journal of Phys-
ical Chemistry B. 2005. V. 109. P. 2805. 

46. Sajjad S., Leghari S.A. K, Chen F. et al // Chemistry-A
European Journal. 2010. V. 16. № 46. P. 13795. 

47. Andronic L., Enesca A., Vladuta C., Duta A. // Chemical
Engineering J. 2009. V. 152. P. 64. 

48. Hajjaji A., Atyaoui A., Trabelsi K. et al. // American
Journal of Analytical Chemistry. 2014. V. 5. № 8.
P. 473. 

49. Hoang S., Berglund S.P., Hahn N.T. et al. // Journal of
American Chemical Society. 2012. V. 134. P. 3659. 

50. Hoang S., Guo S.W., Hahn N.T. et al. // Nano Letters.
2011. V. 12. P. 26. 

51. Wang G.M., Wang H.Y., Ling Y.C. et al. // Nano Letters.
2011. V. 11. P. 3026. 

52. Maksimov Yu.V., Suzdalev I.P., Tsodikov M.V. et al. //
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. 1996.
V. 105. № 3. P. 167. 

53. Kriventsov V.V., Kochubey D.I., Tsodikov M.V. et al. //
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research
Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and
Accociated Equement. 2001. V. 407. № 1–2. P. 331. 

54. Jiang D., Zhao H., Zhang S. et al. //  Journal of Physical
Chemistry B. 2003. V. 107. № 46. P. 12774. 

55. Zhang H., Zhao H., Zhang S. et al. // European Journal
“ChemPhysChem”. 2008. V. 9. 117. 

56. Kim D.H., Anderson M.A. // Journal of Photochemistry
and Photobiology A: Chemistry. 1996. V. 94. № 2–3.
P. 221. 

57. Lana-Villarreal T., Goґmez R., Neumann-Spallart M. et al. //
Journal of Physical Chemistry B. 2004. V. 108. P. 15172. 

58. Lana-Villarreal T., M. Peґrez J. Goґmez R. // Comptes
Rendus Chimie. 2006. V. 9. 806. 

59. Gong X.-Q., Selloni A. and Vittadini A. // Journal of
Physical Chemistry B. 2006. V. 110. P. 2804. 

60. Montoya J.F., Peral J., Salvador P. // Journal of Physical
Chemistry C. 2014. V. 118. № 26. P. 14266. 

61. Montoya J.F., Atitar M.F., Bahnemann D.W. //  Journal
of Physical Chemistry C. 2014. V. 118. P. 14276. 

62. Kim D.H., Anderson M.A. // Environmental Science
and Technology. 1994. V. 28. № 3. P. 479. 

63. Mitoraj D., Beranek R., Kisch H. // Photochemical and
Photobiological Sciences. 2010. V. 9. № 1. P. 31. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


