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Рис. 1. Схема высоковольтной установки. 1—вольт
метр щитовой, 2—трансформатор повышающий, 
3— трансформатор накала, 4 — кенотрон ВЧ-200, 
5 — сопротивление 30 000 О, 6 — конденсатор 2 уП 
7—разрядник, 8—кювета, 9— шунт Айртона и 

гальванометр 10~9 а, 10—вольтметр статический

Исследуя поведение в постоянном электрическом поле мыл, диспер
гированных в жидких диэлектриках, мы обнаружили, что при доста
точно высоких напряженностях поля между электродами возникают 
своеобразные ленточные 
структуры мыл, сильно 
повышающие электропро
водность дисперсных СИ’ 
стем.

Первыми объектами 
наших исследований были 
стеараты бария и цинка 
и олеат бария, дисперги
рованные в бензине и 
вазелиновом масле. Стеа
раты бария и цинка были 
получены действием (при 
60—65°) на спиртовый 
раствор стеарата натрия 
водных растворов 7п5О4 
и ВаС12.

Выпавшие осадки цин
кового и бариевого мыл 
тщательно промывались 
горячей водой, спиртом и 
эфиром и высушивались в 
вакуум-эксикаторе.

В качестве дисперсионной среды применялись авиабензин (^2° = 
= 0,726; начало кипения 47°; конец кипения 153°) и вазелиновое масло 
бесцветное, медицинское = 0,876).

Содержание мыла в исследовавшихся дисперсных системах не пре
вышало 0,1%.

Опыты проводились при комнатной температуре на высоковольтной 
установке (рис. 1), дававшей напряжение до 4000 в.

Исследуемая дисперсная система заливалась в кювету из плекси- 
гласса (рис. 2), которая устанавливалась на предметном столике ми
кроскопа. Электроды кюветы серебряные, расстояние между ними рав
нялось 0,6 мм.

При включении кюветы с раствором в цепь высокого напряжения 
(последовательно с дополнительным сопротивлением в 4,5 м£1) наблю- 
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далось интенсивное движение в межэлектродном пространстве взвешен
ных частиц мыла, которые при Е = 7500 в/см сформировывались в 
своеобразные ленточные структуры (рис. 3 и 4). Число этих лент воз
растало с повышением Е.

Образование между электродами лент начиналось с присоединения, 
преимущественно к одному из электродов (в случае стеарата цинка — 

к катоду), частиц диспергированного мыла. 
К этим частицам присоединялись новые, и 
возникший таким образом зародыш ленты 
продолжал расти вдоль силовых линий элек
трического поля.

Однако, как правило, эти ленты, отчасти 
под влиянием движения жидкости, обрыва
лись, и обрывки их устремлялись к противо
положному электроду, присоединившись к ко
торому, они давали начало новым лентам. 
Продолжая расти со стороны обоих электро
дов, ленты в конце концов соединялись. Вме
сте с тем, они иногда росли в ширину, смы
каясь по краям друг с другом.

Соединение электродов лентами обнару- 
резкому, примерно на 1—2 порядка, повышению

электропроводности находящейся в межэлектродном пространстве сус
пензии. Учитывая, что образующиеся ленты занимают лишь очень ма
лую, ~ 10~4 долю этого пространства, можно предположить, что удель
ная электропроводность мыл в форме лент на несколько порядков выше 

Рис. 2 

живалось по довольно

Рис. 3. Ленты стеарата цинка. X.250. 
Уменьш. при репрод. 2:3

Рис. 4. Ленты стеарата бария, х 250. 
Уменьш. при репрод. 2:3

удельной электропроводности исходных суспензий, которая в случае, 
например, суспензии стеарата цинка в бензине, равнялась 10~14 ом-1 см-3. 
Измерить точно эту величину нам пока не удалось из-за трудностей 
определения толщины лент.

Вследствие извилистости лент длина их часто превышала расстояние 
между электродами, достигая одного и более миллиметра при ширине, 
варьирующей от 5 до 40 у-. Толщину лент, как уже отмечено, нам не 
удалось пока точно определить. По всей вероятности, она меньше 
микрона.

Исследование в поляризованном свете лент стеаратов цинка и бария, 
а также олеата бария показало, что все они обладают анизотропной 
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структурой. Это дает повод предположить, что описанные лейты явля
ются кристаллическими.

Насколько нам известно, макрокристаллы мыл щелочно-земельных 
и тяжелых металлов, подобные полученным нами, до сих пор не были 
описаны в литературе. Известны лишь микрокристаллы мыл, наблю
давшиеся в электронном микроскопе, с которыми, кстати сказать, наши 
макрокристаллы имеют большое структурное сходство.

Надо думать, что как описанные ленточные макрокристаллы мыл, 
так и самый метод, разработанный нами для их получения, откроют 
новые возможности для исследования не только мыл, но и других ве
ществ, в частности белков.

Работа в описанном направлении продолжается.
В заключение считаем своим долгом выразить благодарность 

чл.-корр. АН СССР Я. И. Френкелю за внимание к работе.
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