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История научных открытий показывает, что в основе многих тео
ретических обобщений лежат потребности чисто технологического ха
рактера. На определенном этапе развития, обычно после накопления 
большого экспериментального материала, задачи, поставленные техно
логической практикой, уже не могут удовлетворительно разрешаться 
без руководства обобщающей теории.

В т’ечение более десяти лет накапливается значительный экспери
ментальный материал по процессу, который в технологической практи
ке получил название процесса электрополировки металлов (').

В настоящее время наметились огромные перспективы практического 
использования этого процесса. Однако теоретическое изучение процес
са находится еще в самой начальной стадии и идет, по мнению автора, 
по неверному пути (2).

Дальнейшее развитие рациональной теории электрополировки нуж
дается в создании нового раздела теоретической электрохимии, для 
краткого обозначения которого автор предложил термин — электроде
кристаллизация металлов.

В то время как катодный процесс электроосаждения металла давно 
уже рассматривается как процесс электрокристаллизации, как процесс 
закономерного расположения структурных элементов осадка, при ^кото
ром гидратированный ион металла превращается в металлический ион, 
отвечающий какой-либо определенной структурной составляющей кри
сталлографической решетки, и тем самым определяет природу образую
щегося осадка (твердость, блеск, дисперсность и пр.), для анодного 
процесса делают совершенно необоснованное исключение и рассматри
вают его как процесс некоторого усредненного превращения электрода 
в целом.

Одной из причин этого является отсутствие ясности в вопросе оцен
ки величины и особенно разницы в потеніуіалах растворения отдельных 
кристаллографических граней (3).

Однако уже сейчас мы располагаем данными, из которых следует, 
что разница в потенциалах растворения отдельных граней может дости
гать большей величины.

Но самым существенным является то обстоятельство, что делать 
какие-либо заключения об избирательности анодного растворения ме
талла на основании статических потенциалов совершенно недопустимо. 
Для процесса анодного растворения основную роль должна играть, 
конечно, поляризация отдельных граней.

Рассуждая даже по аналогии, можно утверждать, что незначитель-
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пая разница в статических потенциалах не исключает огромной разни
цы в динамических.

Имеющиеся в литературе хотя и скудные данные (4) по динамичес
ким потенциалам различных кристаллографических граней при анод
ном растворении подтверждают этот вывод.

К сожалению, данные о динамических потенциалах различных кри
сталлографических граней и различных структурных элементов поверх
ности металла (углы, ребра, недостроенные грани и пр.) очень скудны. 
И систематическое изучение этого вопроса является очередной задачей 
учения об электродекристаллизации металлов.

Роль поляризации при анодном растворении различных структурных 
элементов поликристаллического электрода должна сделаться совершен
но ясной и очевидной, если учесть, какое огромное значение имеет по
ляризация для катодного осаждения металлов. Ведь статические потен
циалы для катодного процесса на различных кристаллографических 
гранях различаются между собой на те же самые величины, что и при 
анодном" процессе, однако значительная роль, которую играет поляри
зация при электрокристаллизации, может повести к Гому, что форма 
растущего на электроде осадка станет совершенно необычной и порой 
исключительно причудливой (5).

Совершенно очевидно, что у нас нет никаких оснований допускать 
какое-то исключение для анодного процесса растворения металла, и со
вершенно очевидно, что результаты его (картина растворения, структура 
образовавшейся поверхности и некоторые ее свойства) будут опреде
ляться локальными поляризационными процессами.

Так, в частности следует принять, что при анодном растворении 
металла, рассматриваемом как процесс электродекрисТаллизации, дол
жно иметь место явление, аналогичное катодной текстуре, явление, 
которому совершенно условно и предварительно можно дать назва
ние— текстура анодного травления.

Под этим термином мы будем понимать закономерное расположение 
фигур анодного травления не только непосредственно на поверхности 
металла, но и на некоторой глубине.

Текстура анодного травления должна найти отражение и в свой
ствах анодиообработанной поверхности металла и, в частности, в таком 
свойстве, как блеск ее (8). Отсюда очевидно, какое значение имеет раз
витие учения об электродекристаллизации металла для создания рацио
нальной теории электрополировки.

Если учесть, что во многих случаях анодное растворение металла 
представляет только вторичный процесс, следующий за первичным раз
рядом аниона (7), то станет очевидным усложнение явлений анодной 
поляризации отдельных структурных элементов поверхности металла.

Изучение условий, определяющих порядок растворения отдельных 
структурных элементов поверхности и разряда анионов на них, состав
ляет следующую важнейшую задачу учения об электродекристаллиза
ции металлов. Автор сформулировал и еще ряд общих разделов этой 
теории, так как они ему проставляются в качестве новой главы курса- 
теоретической электрохимии.

Но уже и изложенного' достаточно для постановки вопроса и дискус
сии по нему, своевременность которых диктуется тем обстоятельством, 
что новые процессы электрохимической технологии (электрохимическое 
травление, электрохимическое оксидирование, анодномеханическая об
работка металлов и, прежде всего, электрохимическая полировка) тре
буют создания новой теории.

И аналогично тому, как по требованию гальванотехники и электро
металлургии создана теория электрокристаллизации металлов, так и 
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по требованию электротехнологии обработки металлов 
создана теория электродекристаллизации металлов.

должна быть

Поступило
29 X1947

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 Л. я. П о п и л о в. Электрополировка металлов, 1947. 2 Г. С. В о з д в и ж е н-
с к и й, Тезисы докладов научно-технич. конфер. по вопросам теории и практики 
применения электрических методов обработки металлов, 1947, стр. 73. 3 Г. В. А к и- 
м о в, Теория и методы исследования коррозии металлов, 1945, стр. 92; Ind. Eng. 
Chem., 1003 (1941). 1 В. Я. Ройтер, Е. С. Полуян и В. А. Юза, ЖФХ, 13,
6, 805 (1934). 5 А. Г. Самарцев, Тр. 2-й конфер. по коррозии металлов, 1941,
стр. 133. 0 М. S t г a u m a n i s, Z. phys. Chem., А, 147, 3, 161 (1930); Г. Т а м м а н,
Металловедение, 1935, стр. 9. 7 И. А. И з г а р ы ш е в, Тр. 2-й конфер. по коррозии
металлов, 1941, стр. 45.


