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О СИНТЕЗЕ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ПОЛЕ
;у л ь т р а з в у к о в ы х  в о л н

А . В . С окольская ,  И. Е . Э льпипер

В предыдущем сообщении [1] было показано, что под действием ультразвуковых 
волн в присутствии в воде азота, водорода и окиси углерода синтезируются аммиак, 
синильная кислота и формальдегид. Наряду с этим было высказано предположение, 
что диссоциация или ионизация газов и молекул растворителя осуществляется непо
средственно в кавитационной полости. Есть основание думать, что в кавитационной 
полости активируются, по-видимому, и некоторые органические соединения.

В качестве примера приводим полученные нами данные о химических превраще
ниях хлористого метилена (СН2С12) в поле ультразвуковых волн. Оказалось, что хло- 
ристый метилен в озвучиваемой воде в присутствии воздуха (кислорода) дает новое- 
соединение, нерастворяющееся в данной среде и выпадающее в осадок. Элементарный 
анализ синтезированного вещестна позволил установить однородность этого продукта 
и эмпирическую его формулу (С1оН70 3С12)- Структурной формулы этого вещества опре
делить не удалось, так как оно не поддается растворению в известных нам раствори
телях (спирты, эфиры, бензол, четырех хлористый углерод и др.). Существенные све
дения о строении данного вещества были получены при помощи инфракраснофото- 
метрии. Исследовалась тонкая суспензия этого соединения в парафиновом масле при 
помощи двухлучевого автоматического спектрофотометра АНКС-Ф-4. Полученная 
инфракрасвоспектрофотометрическая кривая представлена на фиг. 1. Появившаяся 
в присутствии исследуемого вещества полоса при 3,03 |х принадлежит группе ОН; 
при 5,76 (х—группе С—О; при 6,23 jx—группе С—С. Это безусловно свидетельствует 
об имевшем место процессе синтеза нового органического вещества. Дли сравнения 
на фиг. 2 приведена соответственная кривая для чистого парафинового масла.

Далее выяснилось, что кинетика этого процесса зависит от природы газа, кото
рым предварительно насыщается озвучиваемая среда. Медленно протекает этот про
цесс в среде азота, несколько быстрее в воздушной среде, весьма быстро он завершается 
в аргопе, а в гелии, наоборот, он резко угнетается; попутно укажем на аналогичное 
влияние аргона и гелия на ультразвуковую люминесценцию воды [2]. Усиливающее 
действие аргона и тормозящее влияние гелия автор цитируемой статьи пытается обънс-
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нить их различной растворимостью в воде и различным значением их ионизационного- 
потенциала. Ионизационный потенциал аргона составляет 15,7 ев, а гелия — 24,5 ев. 
По мнению автора, аргон в кавитационной полости больше способствует появлению 
движущихся зарядов, чем гелий. Однако, но полученным нами данным, роль газо& 
в ультразвуковой химии является более сложной, чем предполагалось раньше.

фиг. 2

В настоящем сообщении нам важно было показать, что химические процессы v 
инициированные в кавитационной полости, могут привести к синтезу ряда новых 
веществ.

За ценные указания и оказанную помощь в процессе проведения настоящего 
исследования авторы выражают благодарность Р. X. Фрейдлииой, за помощь в про
ведении инфракрасноспектрофотометрнческого исследования — В. И. Малышеву.
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