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Проведенные в последнее время измерения [1—4] показали в отличие от более 
ранних измерений [5], что коэффициент поглощения ультразвука (а) в жидком 
аргоне превышает значения, предсказываемые теорией Стокса — Кирхгофа (аКл) - 
В одноатомных жидкостях типа сжиженных тяжелых инертных газов объемпая вяз
кость (щ ), обусловливающая существование такого избыточного поглощения, долж
на быть непосредственно связана с релаксационными процессами перестройки ло- 
кальпой структуры жидкости. Сведения об этих процессах важпы для понимания 
молекулярной динамики в жидкостях.

Приведенные в работах [1—4] результаты экспериментов с жидким аргоном 
в связи с особенностями применяемой авторами методики относятся к области сжа
той жидкости, причем отдельные серии из
мерений охватывают сравнительно узкие и 
неперекрывающиеся интервалы темпера
тур. Поведение и(Т) на линии насыщения 
оставалось неизвестным. Кроме того, ин
тересно было получить аналогичные ре- Ю 
зультаты для криптона и ксенона. В связи 
с этим нами были проведены измерения 
затухания ультразвука на частотах 25—
95 мгц в жидких А г, Кг и Хе на линии g
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насыщения в интервале температур 0,56—0,97 Г,ф (Г,ф — критическая температура).
В наших измерениях высокочастотные ультразвуковые импульсы создавались 

пьезокварцевой пластиной, возбуждаемой па частотах (/), близких к нечетным гармо
никам собственной частоты (5 мгц), вплоть до 19-й. Затухание измерялось по ме
тоду переменного акустического пути, изменение амплитуды зондирующего сигнала 
определялось с помощью импульса той же частоты, прошедшего калиброванный 
аттенюатор [6]. Относительное перемещение приемного и излучающего кварцев 
индицировалось с точностью 0,01 мм. Среднеквадратичная погрешность определения 
и и А =  а /  / 2 составляла 5—7% с надежностью 95%. Использованный криостат
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Т а б л и ц а  1

Аргон Криптон Ксенон Аргон Криптон Ксенон

А-Ю*7, Т, °К А -10ет, Т, °К А-10,т, А -Ю17, Т, °К А.10«7, Т, °К А.10*7 .
Т, °К с ек*/см сек̂ с.ч секшем Т, °К сек*/см се к*/см ceK*/CM

87,30 14,9 120,20 21,5 165,00 25,5 140,06 156 190,03 220 230,00 73,0
90,20 15,7 130,10 26,2 170,10 27,6 145,03 475 240,20 95,2
96,00 16,3 140,12 32,0 180,00 31,2 250,10 124

100,12 18,8 150,10 41,2 190,00 36,3 260,00 205
110,10 27,4 160,17 53,4 200,10 42,5 270,00 375
120,20 42,7 170,05 72,1 210,00 51,0 273,10 550
130,10 70,4 180,00 120 220,10 60,2

Т а б л и ц а  2

Вещество тп-Ю*3, г с-10**, эрг а.101, СМ

Аргон 6,64 16,5 3,41
Криптон 13,9 23,0 3,66
Ксенон 21,8 31,8 3,98

позволял поддерживать температуру и разности температуры по измерительной ка
мере с точностью 0,03° К в интервале от комнатных до азотных температур. Подроб
ное описание установки и метод измерений дано в работе [7].

Измерения показали, что при постоянной температуре а пропорционально /2 
для всех трех веществ вплоть до температур, составляющих 0,95—0,97 от Ткр. Вели
чина А резко возрастает при повышении температуры, так что выше указанных 
пределов трудно было получить надежные результаты. Полученные зпачения А(Т) 
приведены в табл. 1. На фиг. 1 в координатах (Л, р) показано, как «сшиваются» 
результаты, получепные в работах [2—4] (штриховые изотермы) с результатами 
наших измерений на линии насыщения (сплошная кривая). Различие наших даппых 
и экстраполированных изотерм работы [3] лежит в пределах ошибки эксперимента.

На фиг. 2 показана температурная зависимость экспериментального значения А и
8л2 / 3 у  — 1 \

величины ЛцЛ ---------( л* Н-----------------к | , предсказываемой теорией Стокса— Кирх-
Зрс3 \  4 Ср /.

гофа (штриховая кривая). На фигуре каждому из трех веществ соответствует свой 
вид изображения экспериментальных точек (светлые кружки — аргон, темные — 
криптон, треугольники — ксенон). Оценка величины Лкл для Кг и Хе носит прибли
женный характер, поскольку для них пока отсутствуют данные о сдвиговой вяз
кости (г]в) и теплопроводности (х) на линии насыщения в достаточно широком ин
тервале температур. Значения г]в оценивались по эмпирическим формулам, предла-
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гаемым в работе [8], с последующей корректировкой по ц* для Аг па основе закона 
соответственных состояний. Величины к были получены экстраполяцией изотерм 
х(Р)т> приведенных в работе [9], на линию насыщения. Для Аг данные об г|5 и к 
были взяты из работы [10], а значения равновесных термодинамических свойств

(плотности (р), скорости звука (с), теплоемкости (Ср) н Y =  — ) для всех трех
CV

веществ — из обзора [И ]. Для расчета приведенных значений А* =  А /  А0 (Л0 =  
=  ст/л/е),  где гп— масса атома, е и о  — параметры потенциала Леппарда — Джон
са) использовались значения молекулярных констант, приведенные в табл. 2.

Как видно, и А \  и А являются для этой группы веществ универсальными функ-
kT

днями приведенной температуры Т' = ---- . Это позволяет предположить выполни-
е

рс3
мость закона соответственных состояпий для объемной вязкости Ли = ------[Л— Л,<л]

19,8

хотя само значение ее, определяемое разностью двух не очень точных величин, 
может быть оценено только с погрешностью 15—20% для А г и 20—30% для Кг и Хе. 
Тем по менее хорошо видно (фиг. 3), что вклад объемной вязкости на линии насы
щения быстро возрастает с температурой; сама же величина отношения л^/л* =  2,0 
для Аг при Т =  120° К и р =  1,16 г/см3 почти вдвое превышает зпачение (1,3), 
предсказываемое для этой точки теорией Грэя и Райса [12].
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ГИДРОЛИЗА БИОПОЛИМЕРА (РНК) 
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ

Ф .  I f .  Б р а г и н с к а я

Исследования ультразвукового поглощения и некоторых акустических парамет
ров биомакромолекул, проведенные в лаборатории Эльпинера [1—3], и работы в 
области молекулярной акустики [4, 5] позволяют судить о возможности применения 
метода ультразвуковой релаксации при изучении быстрых хпмических реакций био
полимеров. Показано также, что ультразвуковой метод является полезным дополне
нием других методов исследования биологически важных соединений. Это подтверж
дают и приводимые ниже даппые по определению параметров кинетики реакции 
щелочного гидролиза биополимера — рибонуклеиновой кислоты (РНК).
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