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Начиная с 1960 г. в одной из групп нашей лаборатории были начаты 
исследования по выявлению пьезоэлектрических свойств у полимерных 
электретов, обладающих дипольным моментом. Были подвергнуты иссле
дованию несколько полимеров; некоторые из них, приобретая в элек
третном состоянии пьезоэлектрические свойства, быстро теряли их. Из рас
смотренных нами полимеров наиболее устойчивыми и имеющими относи
тельно большой пьезомодуль оказались полиметилметакрилат (ПММА) и 
эбонит. Полимеры, обладающие пьезоэлектрическими свойствами в элек
третном состоянии, будем называть пьезо электретными полимерами. В 
нашей работе приведен предварительный результат исследования пьезоэф
фекта у ПММА.

Как известно, пьезоэлектрическим эффектом обладают вещества, 
смеющие структурную асимметрию. С другой стороны, известно (։), что 
при поляризации ПММА образуется оптическая анизотропия. Данная 
шизотропия обусловлена ориентацией сегментов полимерных молекул. 
Последние ориентируются благодаря дипольным группам молекулы. 
Степень анизотропии зависит от времени прогрева ПММА в электриче
ском поле. При прогреве больше 6 часов получается сильная анизотро
пия. Она сохраняется около 10 месяцев. Можно предположить, что ориен
тация сегментов (или любых образований), которая дает анизотропию в 
поляризованном ПММА, может одновременно создать достаточнаюасим
метрию для возникновения пьезоэффекта.

На основании этого нами были начаты исследования по выявлению 
иьезоэлектретных полимеров.

О возможности получить увеличение пьезомодуля у пьезоэлектриче
ских полимеров ориентацией застывшего расплава в электрическом пол 
было высказано в работе (2).

Наши исследования проводились на пластинках ПММА толщиной >, 
Злей. На пластинке наносились электроды из меди (химическим путем) 
или из аквадага. Поляризация образцов производилась путем 6-часового

_ 7П К6 прогрева в постоянном электрическом поле напряженностью / п[ и 

температуре 154°С. Пьезомодуль ПММА измерялся на ударном устрой



стве. Импульсы напряжения, полученные при ударе падающего шарика, 
регистрировались электронным осциллографом. Измерением напряжения 
на известном сопротивлении, а также длительности импульса опреде
лялся заряд, образовавшийся на электродах при ударе. На этом же 
устройстве для сравнения измерялся пьезомодуль кристалла кварца
X—среза. Для данного кристалла кварца получено <7 = 6,8. 10 8 СОБЕ 
(фиг. 1). Для пьезомодуля ПММА получено <7=1,3. 10՜8 СОБЕ. Пье
зомодуль измерялся параллельно направлению поляризации ПММА.
Перпендикулярно направлению поляризации пьезоэффект нами не был
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Фиг. 1. Зависимость электриче
ских зарядов от давления для

кварца.

обнаружен. У неполяризованных образ
цов пьезоэффект также не обнаружен.

Электреты из ПММА, полученные 
нами в первый год работы, нс обладали 
способностью долго сохранять пьезо
электрические свойства. Но, меняя ре
жим изготовления электретов, нам уда
лось улучшить их качество. Получен
ные в начале 1962 года электреты за-

Фиг. 2. Зависимость электри
ческих зарядов от давления 

для ПММА.

метно долго сохраняли свои пьезоэлектрические свойства. У этих 
образцов в течение 6 месяцев пьезомодуль уменьшился в 4 раза.

Зависимость заряда от давления для ПММА выражается прямой 
линией (фиг. 2). 1 акие же измерения были проведены на давильном 
устройстве. Для пьезомодуля были получены почти такие же значения, 
близкие к <7 = 1,3. 10՜8 СОБЕ.

Обратный пьезоэффект у ПММА слабее, чем прямой. Это несоответ
ствие пьезомодулей можно объяснить тем, что благодаря большой внут
ренней вязкости ПММА при обратном пьезоэффекте имеет место пласти
ческая Деформация.

Авторы благодарны сотрудникам группы 111. А. Мхитарян, Ф. В. Ша- 
каряну и А. А. Агароияну за помощь в работе.

I 1ентральная научно-исследовательская физико-техническая 
лаборатория Академии наук Армянской ССР

278



V и- тиезиъ ь< ь- р. фшжъ

Шр1и1(11|(1 к; фЫ| шр и| п 1|| ։Г 1> р |1 |։Г к иии1| р |1 ри шп1 <Г

/ . *7 / Л ч п 4 ■/» 4 /у 1/11> "» Л ч/ и/ /у п т //I1>11 п г *1/ р и/ п у «Г А /•! Д у 1/ Ь т и/ у» Д у ш т п I »/ »

I,/гни п ип1/• / / п/յfi д п !/» I» I/т//у пу^» </Лу/71 Ь/1П1 »(/ II,/и /, !/։ I» /у тр ш յ 1п'Ь и/ р Л р Ь у /։ */у п[ /г —

Р1՛/^^*пш4с/’ги,пп* (^1Г1ГЧ») !» 4/>пЪ [/ и/ П <- */ /

р!» р^ш^ 19 Щ1Г1Ги,֊[/ \tuifiup ииНи/Ц^шЬ Ь 1]П»( ПГ/ П I [(г Шр/!Ьрр! уШ»(1г»(н1 — 

и11,1 р/шЪ ^ш»1шр рЬр^шЛ I; Ъ/1/Л 7/ И» 1*1/ н/и/Jlf///*Ь*1/I, р/И »1 \ш/1ч1/иА 111[шр/11/ «/у у/> гу п « у Д 

лир/1Ь/>£9/ и^шу^!/! 4 , пР Ч1Г1Г1К~[/ ииЬ/1П/1пдпи[р /!п/пш^ирш/ц!» и 5 иЛлцш/Г ФПРР Ь4ШГОЬ

Л ИТЕРАТУРА — Ч-РИШкЪПЬР-ЗПРЪ

1 К. В. Филиппова, Изв. АН СССР, сер. физ., 22. 343. 1958. 2 //. С. Рез. Кри
сталлография, т. 0, 646, 1961.


