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Обработка кобальтсодержащих твердых сплавов в тлеющем разряде 

постоянного тока, возбуждаемом в среде остаточных атмосферных газов 
давлением 1,33…13,33 Па, напряжением горения 1…3 кВ при плотности 
тока 0,05…0,5 А/м2 и частоте импульсов 100 Гц ± 20 % обеспечивает фор-
мирование уникальных структурно-фазовых состояний в их приповерхно-
стных слоях, а также широкий масштаб модификации структуры. Это при-
водит к изменению макросвойств и определяет эксплуатационное поведе-
ние в условиях трибомеханического нагружения. 

Для установления закономерностей и механизмов структурно-фазовых 
превращений, протекающих в поверхностном слое при обработке в тлею-
щем разряде с различными энергетическими характеристиками были про-
веденные исследования на партии пластин твердого сплава                    
ВК8 (ГОСТ 3882-74) с массовой долей Со 8 % и сплава GIALLOY PACO-
CR (EN ISO 6871-1/6871-2) с массовой долей Со 64 %. 

Влияние модифицирующей обработки на структуру отдельных со-
ставляющих сплавов исследовано методом рентгеноструктурного анализа. 
Анализу подвергались изменения дифракционных параметров линий ко-
бальта, карбида вольфрама и хрома, возникающие под действием тлеющего 
разряда с различной удельной мощностью горения. 

Характер изменения дифракционных параметров линий (101) и (200) 
кобальта свидетельствует о протекании в процессе модифицирующей об-
работке полиморфном превращении α-Со → β-Со, а изменение дифракци-
онных параметров линий (101) и (112) – о переориентации кристаллитов   
α-Со. 

Установлено, что с ростом удельной мощности горения тлеющего раз-
ряда происходит рост фрагментов кобальтовой связки, что в свою очередь 
приводит к повышению ее вязкости. Также с ростом энергетических пара-
метров разряда происходит снижение плотности дислокаций, как в твердой 
фазе, так и в связке. 

Изменение физического уширения и интенсивности дифракционных 
линий Co, WC и Cr подтверждает, что воздействие тлеющего разряда при-
водит к уменьшению искажений как в связующем материале, так и в твер-
дой фазе сплавов.  
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ности реально функционировавших явлений обрядовой жизни туркменско-
го народа. Анализ изложенных материалов позволяет отметить, что как в 
селе, так и в городе сохранился ряд обычаев и обрядовых действий в сва-
дебных торжествах. И если магические функции одежды заметно ослабли 
или вовсе исчезли, то эстетические имеют огромное значение в современ-
ных обрядах и традициях. 

Стремясь почти полностью скрыть от постороннего взгляда лицо и 
фигуру, невесту закрывали головной накидкой. Существовало большое ко-
личество действий, амулетов, талисманов, которые, как считалось, облада-
ли охранительной силой (<Носящий дагдан не споткнется, а споткнется – 
не упадет> – гласит поговорка).  

Во все виды свадебной одежды вшивали плетенки, шнурки из верб-
люжьей шерсти, зуб свиньи, серебряные пластинки в ожерельях из бус с 
глазками и т.д. <Дагдан> из дерева и треугольный мешочек с углем и со-
лью пришивали к соединительной пластинке <ара герби> между ложными 
рукавами ритуальной накидки. Соль, по представлениям многих народов, 
имеет охранительное значение.  

По народным поверьям, невеста в первые дни замужества не должна 
ступать ногой там, где текла кровь убитого животного, проходить мимо 
грязной воды и золы, ходить под определенным деревом. Не полагалось 
брать невесту на похороны и поминки.  

Один из самых интересных и сложных элементов в свадебном цере-
мониале – обряд смены девичьего головного убора на женский. Он прово-
дится на второй день после свадьбы у одних групп туркмен, на третий день 
– у других, у некоторых – через 15 дней, а у човдуров средней Амударьи - 
после рождения первенца.  

Существовало много вариантов смены девичьей прически и головного 
убора. Четыре косы невесты закладывают за спину, снимают с головы ма-
ленький платок, который успевает захватить среди шумной толпы мальчик 
или девочка. Свекровь возвращает этот платок невесте за небольшой вы-
куп – сласти, печенье. Молодая женщина обязана хранить этот платок до 
замужества своей дочери или женитьбы сына (предстоит подарить его не-
вестке).  

Другой вариант: на халат невесты накидывают <уздечки> из сплетен-
ных веревок. Жених символически трижды дергает их, как бы срывая де-
вичий головной убор, что символизирует покорность молодой жены в их 
будущей совместной жизни. Сразу накидывают большой головной платок, 
подаренный почтенной многодетной женщиной. Здесь удвоенную силу не-
сет белый цвет, имеющий очистительный характер, дарящий счастье, дол-
голетие. Головной убор становится символом замужества женщины, нача-
ла женской судьбы.  
  


