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При обработке экспериментальных данных оффузиоиных измерений ве¬

роятности преодоления молекулами прямых круговых цилиндрических ка¬

налов (коэффициенты Клаузннга ) рассчитывают, как правило, по прибли¬

женный формулам Кеннарда ( ' ) :
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где Я г Н — пысота (длина ) и радиус канала соответственно.
13 работе ( Е) приведены коэффициенты Клаузицга для каналов цнлинд -

ричеткоа и конической формы, когда в вершине копуса находится точеч¬

ный источник излучения. При атом цилиндрический канал рассматриваете»
как предельный случай конического канала.

L3 настомщей работе задача о влиянии геометрических параметров си¬

стемы па вероятности преодолении молекулами прямого кругового цилинд¬

рического капала решена методом математического эксперимента с учетом
многократного отрадсепия молекул от стенки цилиндра при следующих ос ¬

новных допущениях : 1) средний свободный пробег молекул значительно
больше поперечных размеров канала; 2 ) стенки канала индифферентны
к молекулам пара (газа ) ; 3) угловое распределение молекул, входящих в
канал через нижнее сечение, а также отражение молекул от стенки канн га
подчиняется закону косинусов Кнудесца.

Обозначим через N количество молекул, поступающих я канал через
нижнее сечение за единицу времени. Тогда выраженная в единицах Л7/д /Т
интенсивность молекулирного потока в цилиндрическом канале мг»кот¬

быть описана системой интегральных уравнений Фредгольма второго рола :
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диаметра волокна до и после нанесения на него жидкости, путем сопо¬

ставлении отношенпя диаметра к длине волокна между метками, откуда
определялась толщина устойчивого жидкого слоя. Предварительно на во ¬

локно наносились метки пли использовались микронеоднородпостн на по¬

верхности волокна,
Названный метод использован для определения толщины жидких сло¬

ев на волокнах из перхлорвинила — Ф11П, диаметром от 0,068 до 2,56 ц и
стекла диаметром от 0,34 до 18,5 ц. Так как намерение толщины жидкого
слоя проводилось при помощи ЭМ, использовалось силиконовое масло
ВКЖ-94 с упругостью пара 10

_
* мм рт. ст. при вакууме 10

_
i мм рт. ст.

ÿ5! рис, \а точки являются средними из 3— 8 измерений для волоков ди¬

аметром до 5|i, а для волокон диаметром более 5 ц — единичные замеры;
на рис. 16 средние величины из 3 замеров.

Полученные результаты показывают, что толщина слоя 684:>AB8
на толстых волокнах диаметром больше 5 ц, очевидно, не зависит от диа¬

метра волокна и соизмерима с толщиной пленок на плоской повсрхпости.

Устойчивые слон =5* субмвкронных волокнах тоньше, чем на плоских по¬
верхностях , и величина их является функцией диаметра волокна. Вероят¬

но, причину этих закономерностей следует искать в том факте, что во
взаимодействии между молекулами 684:>AB8 и твердого тела участвуют
пе только наружные слон молекул волокна, по и лежащие более глубоко.
Отсюда кривизна поверхности твердого тола должна существенно влиять
на силу этого взаимодействия. Зависимость толщины слоя жидкости на
волокне от диаметра волокна может служить мерой действия межмолеку¬

лярных сил взаимодействия между жидкостью и материалом волокна.
Lice сказанное выше относится к системе туман — волокно, если ма ¬

териал волокна смачивается веществом тумана. При фильтрации высоко •

дисперсных туманов, промачивающих материал волокна , на волокнах
диаметром мепыне 0,2 ii всегда образуется жидкий устойчивый слой. Для
более толстых волокон, как показали предварительные опыты в гааовой
камере ГУ-2 электронного микроскопа УЭМВ-100К (4) , в зависимости от
диаметра волокна может наблюдаться как полное, так и неполное смачи ¬

вание. Опыты проводились для системы иерхлорышпловыс волокна
ФПП — 75% водный раствор глицерина, в макросостоянии по смачиваю¬

щий волокна, на волокнах диаметром от 0,012 до 0,45 ц.
Результаты наблюдении показали, что для случая неемачпвающнхея

волокон существует, видимо, переходная область с диаметром волокна
0,2 и , пи?ке которой всегда наблюдается смачивание — равномерное ряг-
текаппе жидкости по волокну и образование вторичных капель в форме
ундулонда , как и для смачивающихся волокон,

HEI волокнах ФГ111, диаметр которых превышает диаметр подокон пе¬

реходной области, не всегда наблюдается сплошной равномерный слой
жидкости из-за отсутствия смачивания поверхности волокна, Образую¬

щиеся вторичные крутые капли несимметричны относительно волокна,
неустойчивы и легко скатываются с него. При непрерывной подаче тума ¬
на па фильтр и большем количестве жидкости и фильтре волокли могут
•'ыть полностью смочены жидкостью.
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