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Биметаллические карбиды молибдена и вольфрама представляют интерес как катализаторы электрокаталитических и 
гидрогенизационных процессов, а также переработки углеводородов1. Внедрение вольфрама в структуру карбида молибдена 
позволяет получить более активные катализаторы за счёт возникающего синергетического эффекта2. 

Ключевым этапом при синтезе биметаллических катализаторов является введение вольфрама в структуру карбида 
молибдена или его прекурсора. В данной работе в качестве прекурсоров используются дисперсии молибден-вольфрамовых 
синей. Дисперсная фаза этих систем представлена полиоксометаллатными комплексами, в состав которых входят молибден 
и вольфрам.

Синтез дисперсий молибден-вольфрамовых синей проводился путем частичного восстановления растворов 
гептамолибдата и паравольфрамата аммония в кислой среде с использованием органического восстановителя (аскорбиновой 
кислоты). Установлено, что стабильные дисперсии образуются при величине рН =1,5. По данным фотон-корреляционной 
спектроскопии гидродинамический радиус частиц не превышает 2,0 нм. Рассматриваемый способ позволяет синтезировать 
дисперсии с различным мольным соотношением Mo:W от 95:5 до 35:65. 

Ксерогели, полученные сушкой дисперсий, подвергались дальнейшей термообработке при температуре 900°С в инертной 
среде.  В итоге были синтезированы образцы биметаллических карбидов молибдена и вольфрама, которые представляют 
собой высокодисперсный материал, пригодный для применения в высокотемпературных каталитических реакциях.
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