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(Продолоюете)

Станц1я „The Electrical D evelopm ent С® of  
Ontario'" (№. 6).

Электрическая станц1я «The Electrical Develop
ment C® of Ontario» расположена на канадском'ь 
берегу р^ки не далеко отъ станц1и «Canadian 
Niagara Power С̂ » и, какъ по своей величин^Ь, 
такъ и внутреннему устройству почти тожде
ственна съ этой посл'Ьдней. С)б̂ Ь OH'h оборуду
ются одной и той ж е электрической фирмой 
((General Electric Company» въ  Скенектеди и при 
тоАгь почти одновременно, почему конструкц1я 
турбогенератораторовъ, расположен1е станцюн- 
ныхъ машинъ и устройство коммутащй ихъ со
вершенно подобны. Токъ, который вырабаты
вается генераторами станщи № 6, трехфазыый 
въ 25 перюдовъ. Единственная разница хмежду 
этими генераторами и установленнььлш на стан- 
ши До 4 заключается въ томъ, что первые даюп> 
напряжете въ 12000 вольтъ, а вторыя въ iio o o  
вольтъ. Гидротехническая часть устройства этой 
станщи также мало отличается отъ таковой въ 
станц1яхъ 2, 3 и 4. Разница заключается лишь 
въ томъ, что вода къ машиннохму здан1ю не под
водится особымъ каналомъ. Зданте это располо
жено на самомъ берегу р̂ Ьки. Для предотвра- 
щен1я же попадантя въ трубы льда и плаваю- 
щихъ предметовъ, кpOxM̂b жел^Ьзной рЕшетки, 
поставленной передъ водопроводными трубами, 
главный потокъ р̂ Ьки огражденъ еше особой 
дамбой. Отводящ1й воду тунель проложенъ на 
глубин̂  165 футовъ подъ уровнемъ воды въ 
р̂ к̂ . Онъ им̂ Ьетъ свое выходное отверст1е подъ 
самой срединой Канадскаго водопада, что видно 
изъ с})иг. 3 въ I— 2 .

Истор1я прорыт1я этого тунеля довольно ин
тересна. Главная хмасса воды водопада низвер
гается по параболической кривой, почему между 
отвесной скалой водопаднаго обрыва и самымъ 
водянЫхМъ каскадомъ имНЬется довольно значитель-

*) См. Э—во, 1906 г., № 3, стр. 33.

ный воздушный промежутокъ. Выходное отверстте 
тунеля предполагалось сдЕлать на шЬсколько фу
товъ выше нижней воды рЕки; уклонъ дна ту
неля долженъ былъ быть направленъ по тече- 
шю рЕки. На основанти этого строители пола
гали, что тунель будетъ cд^bлaнъ совершенно 
безпрепятственно до самаго выходного отверст1я. 
На дЕлЕ, однако, оказалось не то: послЕ того 
кать главная часть тунеля была сдЕлана и оста
валось всего лишь нисколько футовъ, тунель 
сталъ наполняться грунтовою водою. ПослЕ то
го, какъ вода эта не безъ труда была выкачена 
изъ тунеля, рЕшили выломать остающ1йся ку- 
сокъ скалы большимъ зарядомъ дина.мита. Ког
да взрывъ былъ произведенъ, откололась лишь 
верхняя часть промежуточной скалы: тунель ока
зался отдЕлемн1>1.м'ь отъ подводопаднаго про
странства громадными порогомъ, закрывавшимъ 
большую часть его. Въ довершен1е неудачи какъ 
раз'ь въ дгЬстНЬ выходнаго отверст1я по отв^Гс- 
ной скалЕ водопаднаго обрыва оказался непо
средственно но стЕн'Ь стекающш потокъ воды, 
которая по вновь проломаннОхМу отверспю за
полнила значительную часть тунеля. Откачивать 
эту воду оказалось уже почти невозможнымъ, 
почему рЕшено было пpиб^Ьпнyть къ совершен
но героическому средству. Изъ числа рабочихъ 
были вызваны волонтеры, которые взялись бы 
просверлить отверспя для динамитныхъ патро- 
новъ въ наружной части порога, то есть, изъ- 
110дъ водопаднаго пространства. Для этого надо 
было пробраться по камнямъ и выступамъ 
ст̂ Ьны водопаднаго обрыва отъ края его на 
Канадской сторон'Ь къ самому порогу у выходного 
отверст1я. Падение съ этихъ камней въ пучину, 
куда низвергается масса воды, было бы, ко
нечно, гибельно. Однако, волонтеры нашлись, 
которые не только сами проникли туда, но и 
пронесли съ собою свои сверлильныя приспо- 
соблен1я. На этотъ разъ была заложена такая 
громадная порщя динамита, которая выворотила 
кусокъ скалы значительно даже больше того, 
что требовалось. Порогъ былъ такимъ образомъ 
уничтожен'!,, вода изъ тунеля стекла, и работы 
по прорыДю его были тЕмъ самымъ окончены.

Не останавливаясь на описаьпи силовой стан- 
ши № 6, которая, какъ уже сказано, во всЕхъ 
отношен1яхъ подобна К2 4, перейдемъ къ опи-
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сашю устройствъ сд'^ланныхъ для передачи энер- 
пи въ Таронто, отстоящей на 145 километра 
отъ Шагары.

Трансформаторная станц1я, повышающая пер
вичное напряжен1е съ 12000 на боооо вольтъ, 
при которомъ энерг1я передается въ Таронто, 
какъ и у ((The Ontario Power пом^Ьш.ена не 
возл'Ь самаго силового здан1я, но н'Ьсколько къ 
западу отъ него возлНЬ лин1и желНЬзной дороги 
((Michigan Central». Коммутащонный щитъ и ге
нераторные выключатели при посредств^Ь кото- 
рыхъ управляютъ работою силовой станц1и на
ходятся въ ней самой, почему на трансформа
торной станши, кром-Ьсамыхъ трансформаторовъ, 
находятся лишь фидерные рубильники высокаго 
напряже1пя и грохмоотводныя приспособлен1я. 
По общей иде'Ь устройства и взаимной комби- 
наши частей все это вполн'Ь подобно тому ж е  
на трансформаторной станщи № 5.

Совершенно за то своеобразно выполнено 
устройство воздушныхъ линш далекаго протя- 
жен1я, которыя сд'̂ кланы зд^Ьсь гораздо болНЬе 
ращонально, нежели тамъ, и по всей справедли
вости могутъ быть названы образцовыми.

При разсчетТ длинныхъ линш высокаго на- 
пряжен1я, какъ известно, приходится считаться 
главнымъ образомъ съ тремя факторами: оми- 
ческимъ и индуклюннымъ сопротивлен1ями и 
реакц1ей емкости; кром'Ь этихъ главныхъ эле- 
ментовъ опред'Ьляющихъ потерю въ лин1яхъ не
обходимо еще считаться съ некоторыми второ
степенными. Къ посл'Ьднимъ относятся:

1. Гистерезисъ д 1электрика изоляторовъ.
2. Утечка черезъ вн^Ьшнюю поверхность изо

лятора.
3. Темные разряды между проводами.
Опред'Ьленге величииъ омическаго и индук-

щоннаго сопротивлен1й и реакши емкости впол
не поддаются математическому подсчету.

Иначе обстоитъ д^ло съ трехмя перечислен
ными второстепенными факторами. Вл1ян1е ихъ 
на величину общей потери энерг1и можетъ быть 
определено только эмпирически: произведенные 
опыты показали, что при не очень высокихъ 
напряжен1яхъ потери, вызываемыя этими факто
рами, незначительны, но что по мере возраста- 
тя рабочаго напряжен1я потери эти становятся 
все заметнее, а при переходе черезъ некоторое 
критическое напряжен1е уже доминируютъ надъ 
остальными.

HoTepii в'ь изоляторахъ на гистерезисъ и 
утечку приблизительно пропорц1ональны вели
чине рабочаго напряжен1я. О не вообш,е не 
очень значительны: даже при напряжен1яхъ въ 
50000 и боооо вольтъ потери эти не превосхо- 
дятъ IO— 15 ваттъ на изоляторъ, при услов1и, 
•конечно, надлежащей конструкши и хорошаго 
изготовле1Йя ихъ. При длинныхъ лин1яхъ съ 
большихмъ числохмъ изоляторовъ потери въ нихъ 
составляютъ, однако, уже довольно значр1тель- 
ную. величину. Еще хуже обстоитъ дело съ тем
ными разрядами между проводами: при напря-

жен1яхъ, не превосходящихъ 3 5000 вольтъ и раз| 
стоян1и между проводами въ 2 фута, потери,вы1 
зываемыя этими разрядами, почти незам̂ тнь̂  
При дальнейшемъ возрастан1и напряжен1я orf 
однако, резко увеличиваются. Такъ, опыты, про 
изведенные въ конце девяностыхъ годовъ н; 
лин1и ((Teliuride Power Trans. С®» въ Колорадо 
дали следующ1я потери отъ темныхъ разрядов1 
на англшскую милю (i,6  километра) трехфазной 
ЛИН1И, работающей при 50000 вольтъ. |

Прр1 разстоян1и между проводахми 
въ 2 фута................................................... 2250 ватп

При разстоян1и между проводами 
въ 4 ф у т а ..............................................300 )) i

При линейномъ ж е напряжен1и въ боооо вольп 
и разстоян1и между проводами, равнымъ 4 фр 
тамъ, потеря отъ темныхъ разрядовъ была около 
3750 ваттъ на хмилю.

Величина эта довольно значительная: она iioj 
служила причиною распространившагося Hi 
сколько летъ тому назадъ въ Америке мн̂ шя, 
что предельное напряжете, при которомъ воз
можно экономичное устройство передачи энер- 
rill на далек1я разстоян1я равно 45000 вольть] 
Въ Европе повидимому этого мнен1я придер̂  
живаются и до сихъ поръ: такъ въ 6pomH)pii 
((Berechnung and Ausfnhrung der Hochspannungs- 
fernleitungen» von Carl Fred. Holmboe, издан1 
ной въ 1905 году въ Берлине, говорится бук̂ 
вально следующее: ((потеря энерг1и на темные 
разряды между проводахМи при напряжен1яхъв1> 
50 и бо тысячъ вольтъ становятся столь значи
тельной, что объ экономической передаче энер- 
rin при этихъ напряжен1яхъ не можетъ быть п 
речи». Авторъ этихъ строкъ видимо и не по- 
дозревалъ, что въ хмоментъ печатанья ихъ аме
риканская действительность уже блестяще до
казала какъ разъ противуположное.

Американцы не могли примириться на 45000 
вольтахъ. Ихъ побуждалъ къ прихменен1ю для 
передачи энерг1и на далек1я разстоян1я напря- 
женш, превосходящихъ 45000 вольтъ, не только 
присущ,ш имъ спортсменскш духъ, но и чисто 
экономическ1я соображен1я. На западе Соедп- 
ненныхъ ГПтатовъ кахменный уголь чрезвычайно 
дорогъ: разъ въ пять дороже нежели, напри 
меръ въ штатахъ Пенсильван1я или Нью-Ьрит. 
С]ъ другой стороны, именно гористые западныо 
штаты изобилуютъ большимъ количествомъ ис 
точниковъ водяной силы, которая, однако, да 
леко нс всегда находится въ желательной бли 
зости отъ крупных'ь населенныхъ центровъ. Так'в| 
или иначе, а надо было разыскать способъ пе| 
редачи энерг1и при напряжен1яхъ въ 50 или 6о| 
тысячъ вольтъ.

Опыты на Теллуридской лиьпи передачи вы
яснили, что если при возрастан1И напряженп: 
очень быстро увеличиваются темные разряды, 
то почти столь ж е быстро потери эти умень
шаются съ увеличен1емъ разстоян1я хмежду про
водами: это ясно и по цитированному примеру, 
пзъ котораго видно, что при двойномъ увели-
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ЧСН1И разстоянш хмежду проводами потеря на 
темный разрядъ уменьшилась почти въ ю разъ.

Пробуя применить напряжен1е въ боооо влт.,
. въ этомъ направлен1и и стали д4^йствовать. Для 

темныхъ разрядовъ раздвинули про- 
шхъ. ш 6 футовъ; потери же въ изоляторахъ 
довели до хминимума уменьшетпемъ числа ихъ, 
то есть увеличенгбхмъ пролетовъ между столба
ми. Идя этимъ путемъ удалось настолько умень
шить потери, что въ настоящее время ли
ши, передающ1я энерпю на 200 и 250 километ- 
ровъ, работаютъ съ общей потерей въ нихъ, не 
превосходящей 15V0 при полной нагрузк'Ь. 1Д - 
же услов1я, однако, вызвали и совершенное из- 
MibieHie конструктивнаго выполнетйя линш: ири- 
M̂HeHie низкихъ деревянныхъ столбовъ, при 
большпхъ иролетахъ стало уже невозмож- 
нымъ: ихъ пришлось зам^Ьнить высокими кле
панными башнями.

Первоначально подобный лин1и были прим^Ь- 
нены фирмой ((General Electric С®» на строю- 
щихся электропередачахъ въ Калисфорнти и Мек
сика. Результаты эксплоатац1и оказались прево
сходными: потеря энерг1и была незначительна, 
а механическая прочность лин1й вполн^Ь надеж
на. Въ настоят,ее время поэтому постройка ли
ши высшихъ напряженш получила въ Америк^ 
самое широкое распространен1е.

Следующая таблица, въ которой приведены 
н̂ которьтя изъ изв'Ьстныхъ автору электропере- 
дачъ, служитъ тому доказательствомъ.

Длин. ЛИ- Рабочее Переда
Назван|'я лин1й. н1и въ напря- ваемая

Auiraus Electric С® Co

километр. жен1е. сила. 
Н. Р.

lorado ......................
Columbia Improvement

8 8 SOOOO бооо

С* Washington. . . . 
Guanajuato Power and

75 55000 40200

Electric C“ Mexica . 
Mexican Light and Po

i 6 i боооо 4020

wer C* Mexica . . . 
Washington Ŵ ater Po

боооо 40200

wer C* Ŵ ashing. . . 
Winnipeg General Po

160 бооо о 6040

wer C® Canada . . . 
Kern River Power C®

10 7 боооо 5030

California................... 176 67500 I5 I0 0

съ прим^Ьнентемъ клепанныхъ жел^Ьзныхъ башеыь, 
вм4эСТо столбов'ь, не является cл^bдoвaтeльнo ч̂ Ьмъ 
либо новымъ. Компан1Я ее эксплоатирующая ме- 
н'Ье всего желала производить на этой лиши 
опыты. Связанная контрактами она, наоборотъ, 
остановилась на этой конструкши, какъ на наи- 
бол4эе гарантируют,ей непрерывность д4эйств1я 
ея. Четыре группы пров(здовъ, соединяющихъ 
повышающую транс(форматорную станщю въ Он- 
Tapio (назван1е местечка на л4^вомъ берегу во
допада) съ понижающей станшей въ Таронто, 
проложены по двумъ лин1ямъ высокихъ жел'Ьз- 
ныхъ башень, отстоящихъ друг'ь отъ друга на 
разстоян1и 400 футъ. Башни эти стоятъ на по
лосок территор1и, спешально для этой ц̂ Ьли npio- 
бр^Ьтенной компашей ccTapoHTa-Hiarapa». Шири
на полосы отчужден1я колеблется между 8о и 
100 (футами. Такая значительная ширина объяс
няется нам4эрен1емъ компан1и устроить вдоль 
всей ЛИН1И грунтовую, а со временемъ и жел4зз- 
ную дорогу. Длина лин1и, какъ уже было упо
мянуто, равна 145 километрамъ. Опорный башни, 
эскизъ которыхъ представленъ на фиг. г, скле-

Пзъ этой таблицы врщно также, что 6о «ки- 
ловодьтъ», какъ говорятъ въ Америк'Ь, не есть 
даже высшш пред'Ьлъ практически прим4^няе- 
мыхъ напряжен1й: на линш (сКеш River Power 
С» въ Калифорнш прим'Ьнено напряжен1е въ 
67500 вольтъ.

Электрическая фирма ((Genera) Electric С®» 
нс останавливается и на этомъ и д^Ьлаетъ въ на
стоящее время опыты съ напряжен1емъ въ 8о 
киловольтъ.

Лин1я электропередачи (cHiarapa - Таронто», 
устроенная по вышеописанному способу, т. е.

паны изъ гальванизированнаго углового жел Ьза: 
онТ имТютъ въ одной проекхци видъ прямо
угольника, ВТ, другой трехугольника; изъ эскиза 
видно, что размТръ ихъ въ направлен1и перпен- 
дикулярномъ проводамъ равенъ 14 футамъ, а 
въ направленш проводовъ у основан1я 12 фу
тамъ. Высота башень нормально равна 46 (фу
тамъ, но въ зависимости отъ высоты м̂ Ьста по
становки башни она незначительно изм^Ьняется 
въ ту или другую сторону, для достижен1я мень- 
шаго изгиба проводовъ въ вертикальной плос
кости.

По каждому ряду башень проходит ь дв'й трех- 
фазныхъ лин1и, то есть по шести проводовъ 
c^bчeнieмъ въ 95 хМм̂. Стороны равностороннихъ 
треугольниковъ, составленныхъ центрами с̂ 5чен1й 
проводовъ, равны 6 футамъ. Механическая проч
ность башень весьма значительна, такъ какъ он4> 
должны противустоять опрокидывающимъ уси- 
л1ямъ, появляющимися, какъ cл f̂eдcтвie разности 
тяговыхъ усилш проводовъ на одну и другую
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сторону башни. Эта разность тяговыхъ усилш 
слагается изъ двухъ частей — постоянной и пе- 
рем'Ьнной: постоянная зависитъ отъ разностей 
величинъ двухъ сос'Ьднпхъ пролетовъ и высотъ 
по вертикали точекъ прикр'^Ьплен1я проводовъ 
на двухъ сос'Ьднихъ башняхт»; перем^Ьнная отъ 
температуры воздуха, гололеда, в̂ Ьтра и т. под. 
Башни лин1и Hiarapa - Таронто разсчитаны на 
прочное сопротивлен1е усилш въ 4 тонны, при
ложенному къ верхней оконечности башни. Раз
ность натяжен1й на одномъ провод^ равна сле
довательно 670 кгр. Такое натяжен1е, однако^ 
фактически, почти никогда не имеетъ м^ста, такъ 
какъ это можетъ быть лишь при одновремен- 
номъ и при томъ наименее благопр1ятномъ д^й- 
ств1и всехъ переменныхъ факторовъ.

Стрелы провесовъ проводовъ весьма значи
тельны: местами оне. достигаютъ 20 футовъ. 
Принихмая во вниман1е однако величину пролета 
между точками прикреплешя проводовъ такая 
величина стрелъ провеса не можетъ казатся

но прихватывается спещальными зажимами: вы
зывается такого рода прикреплен1е провода гЬп),| 
что при привязанныхъ проводахъ часто им̂ юп] 
хместо раздроблеьпя верхнихъ головокъ изоли- 
торовъ, и какъ следств1е этого земельный сое-; 
динен1я лшпй.

По всей длине лин1и сделано несколько ле-1 
реключательныхъ постовъ, которые даютъ воз-i 
можность выключен1я отдельныхъ участковъ 
случаяхъ осмотра и ремонта ихъ.

Описанная лиьпя электропередачи отъ Hia- 
тары въ Таронто имеетъ съ русской точки spii 
н1я особенный интересъ главнымъ образомъ no-t 
тохму, что климатическ1я условгя местности, по| 
которой она проходитъ, весьма подобны нашимт;, 
озеро Онтарю, берегомъ котораго следуетъ ш-\ 
1ПЯ, замерзаетъ на 4 —5 месяцевъ въ году; чтс̂  
ж е касается гололеда, то вероятность его обра- 
зоваьпя въ Канаде не ниже, нежели въ с̂ вер-: 
ной Poccin и во всякомъ случае выше, нежелф 
въ средней и южной, такъ какъ климатъ юга] 
Канады очень влаженъ.

(Окопчаше слгьдуетъ).

Фиг. 2.

странной. При первоначальной постройке такихъ 
линш опасались возможности значительныхъ ко- 
лебанш проводовъ отъ действ1я ветра. Прак
тика показала, однако, что опасеьйя эти совер
шенно не основательны.

Провода изготовлены изъ твердо-тянутой ме- 
ДР1 съ сопротивлшпемъ разрыву около 40 кгр. 
на квадр. миллихметръ; они представляютъ изъ 
себя кабели скрученные изъ шести жилъ. Дли
на кусковъ провода, изъ которыхъ составляется 
лин1я, равна 3000 футамъ. Соединеные этихъ кус
ковъ делается спехдальнымъ сросткомъ— б е з ъ  
с п а й к и .

Изоляторы имеютъ тройныя юбки и изготов
лены изъ особой коричневой глины очень вы- 
сокаго изолирующаго качества. Д 1аметръ боль
шой юбки изолятора равенъ 14 дюймамъ; вы
сота его также 14 дюймовъ (фиг. 2).

Фигура 2, на которой представленъ подобный 
изоляторъ рядОхМъ съ обыкновеннымъ телеграф- 
нымъ, даетъ возможность судить о значитель
ности размеровъ его. Изъ того ж е рисунка вид
но, что проводъ не привязывается къ головке 
изолятора проволокою, какъ то делалось прежде.

Обзоръ современныхъ теор1й атмосфернап 
электричества

Статья Г. Гердина
Въ ясные дни въ нижнихъ слояхъ атмосфер! 

можно наблюдать электрическое поле, направлеш 
котораго указываетъ на отрицательный зарядъ земл1 
и положительный зарядъ воздуха.

Паден1е потенхиэла или его град1ентъ у поверх 
ности земли составляетъ около юо вольтъ па метрг 
По мер'Ь удален1я отъ поверхности этотъ град1енп 
уменьшается, достигая на высоте юоо м. 25 влт. hi 
м., а на высоте Зооэ м. приблизительно юв.лт. нам 
Облака, пыль и туманъ нанебольшихъ высотахъмо 
гутъ очень сильно изменять распределен1е потен 
ц1ала. Выше Зооо м.-паден1е потеншала имеетъ впол 
не правильный ходъ, притомъ убыван1е град1ент1 
хотя и продолжается вплоть до высоты въ бооо л, 
но въ гораздо меньшей степени, чемъ въ нижних1 
слояхъ атмосферы. О величине электрическаго no.ii 
выше босо м. не имеется никакихъ данныхъ.

Горизонтальная составляющая электрическап 
поля, и ея изменен1е въ пространстве настолько не 
значительны по сравнен1ю съ вертикальной составлю 
юшей и ея убывай 1емъ съ высотой атмосфернап 
слоя, что ими можно пренебречь и написать для плот 
ности электрическаго заряда следующую формулу:

d^V

ВЪ которой V обозначаетъ потенд!алъ данной точки 
Д высоту ея надъ поверхностью земли. Рхли принят! 
изменен1е град1ента въ нижнихъ слояхъ атмосфер 
равнымъ 0,1 влт./м^, то для плотности заряда мы на 
ходимъ величину, равную 2,7.10-** абсолютныхъ еди 
ницъ. Для ('лоевъ атхмосферы между юоо и Зооо м 
находится величина въ ю  разъ меньшая, а для слоев]

*) Настоящ1й обзоръ представляетъ въ сокращенно» 
и переработанномъ вид'Ь статью Г. Гердина, появившуюс! 
въ „Phys. Zlschr.“.
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между Зооо и бооо м. плотность заряда составляетъ 
только о,оЗ выше наштсанноп величины.

Электропроводность атмосфернаго воздуха под
держивается u-feabiMT, рядомъ 1онизирующихъ аген- 
тоиъ, изъ которыхъ наибол1^е важными для нижнихъ 
■ юевъ атмосферы являются рад1оактивныя вещества. 
0бразующ1еся 1оны расходуются частью на возсо- 
единен1е въ частицы, лишенныя заряда (молекулы), 
частью же вслЬдств'ш нейтрализащ'и на проводни- 
кахъ (земная поверхность) или приставан1я къ пы- 
линкамъ и Бодянымъ пузырькамъ. РавновЪсче между 
лимп антагонистическими процессами находится въ 
очень сложной зависимости отъ состоян1я атмосферы 
к очень непостоянно. Въ среднемъ можно считать, 
что содержан1е электричества обоего знака въ куб. 
гм. составляетъ около 0,25.10— электростатическихъ 
сдинпцъ. Скорость положительныхъ 1оновъ при нор- 
мальныхъ услов1яхъ составляетъ около 1,3 см. въ сек. 
при паден1и потентиа'ла т влт./см.; скорость же от- 
рицательныхъ, смотря по относительной влажности, 
колеблется около i,6 -см. въ сек. Такимъ образемъ 
удельная электропроводность воздуха около земной 
поверхности:

Х=2,2.10— электростат. ед.
При этомъ'подсчет'Ь уд-^льное содержан1е поло

жительныхъ и отрицатсльныхъ 1оновъ принято оди- 
наковымъ; избытокъ положительныхъ 1оновъ, вычис
ленный изъ распредФзлен1я град]'ента потенц1ала. очень 
малъ; онъ не можетъ быть опред1зленъ, наприм'Ьръ, 
при помощи счетчика 1оновъ Эберта, такъ какъ ле- 
жигъ за пределами чувствительности прибора. На 
самомъ же д'ЬлФ. экспериментальнымъ путемъ было 
.юказано существован1е положительнаго заряда въ 
воздух̂  и величина его превосходитъ теоретическую  
въ З0-50 разъ. Въ настоящее время невозможно еще 
дать строго пров-fepeHHoe объяснен1е этого резуль
тата, но можно искать причины его въ трехъ на- 
правлен1яхъ. Во-первыхъ, можно предположить, что 
изм̂ нен1е град1ента около земли гораздо бол-Ье значи
тельно, ч̂ мъ на н^>которой высот1э, такъ какъ величи
на эта обыкновенно вычисляется изъ наблюден1й, про- 
изведенныхъ при помощи воздушнагошара-зонда. Для 
объяснен1я наблюдавшагося положительнаго заряда 
.достаточно было бы убыван1е град1ента въ 3 —4 влт./м^. 
Но это предположен1е ]мало в-Ьроятно, такъ какъ та
кое убыван1е град1ента не могло бы ускользнуть при 
изм'Ьрен1яхъ, произведенных!, около земной поверх
ности; кром-й того оно допускаетъ слишкомъ боль
шую разницу зарядовъ въ различныхъ слояхъ атмо
сферы, разницу, которая врядъ ли могла бы продер
жаться долго въ виду постояннаго перем'Ьшиван1я 
нижнихъ слоевъ атмосферы.

Другое объяснен1С основывается на предположе- 
н1и, что KpOMf. ioHOBT вышеуказанной подвижности, 
въ воздухЪ им-Ьются электрическ1я массы, связанныя 
съ такими малоподвижными частицами, что онЬ не 
могутъ Bdi достигнуть внутренней поверхности ци- 
линдрическаго конденсатора въ прибор-Ь Эберта. Су- 
ществован1е такихъ малоподвижныхъ зарядовъ въ 
атмосфера весьма в1фоятно; они должны отличать
ся значительно большимъ постоянствомъ, ч'Ьмъ бо- 
лк подвижные 1оны, такъ какъ быстрота нейтрали- 
зац1и зарядовъ при столкновен1и разноименныхт. io- 
новъ зависитъ отъ подвижности ихъ. Существован1е 
такихъ 1оновъ было и опытнымъ путемъ установле
но недавно Ланжевеномъ "̂*')'

Третье объяснен1е заключается въ томъ, что ас- 
пираторъ долженъ вл1ять на распредЪлен1е потен- 
шала въ прилегающи.хъ слояхъ воздуха, д'Ьлая элек
трическое поле совершенно неоднороднымъ. Отри
цательный зарядъ, который индуктируется на по
верхности прибора, способствуетъ возростанпо плот
ности электричества въ прилегающихъ слояхъ воз
духа. Такое вл1яше прибора на распред'Ьленде элек-

трическихъ массъ въ его сос'ЬдствЪ, д-Ьлается в-fepo- 
ятнымъ благодаря опытамъ Эльстера и Гейтеля *), 
кром1э того, наблюден1я показываютъ, что результаты, 
полученные съ аппаратомъ Эберта, зависятъ отъ ско
рости B-feTpa, такъ какъ послТ.дн1й долженъ способ
ствовать возстановлен1ю равномерности электриче- 
скаго поля. Bci: эти aaM'fenanin приводятъ насъ къ 
тому, лто непосредствениыя опредТ>лен}я положи- 
тсльнаго заряда не соотвЬтствуютъ нормальнымь 
услов1ямъ, и что только изм'ерен1'е вертикальнаго 
измТ.нешя град1ента можетъ дать надежные резуль
таты.

Электрическ1е токи въ атмосс|)ер'Ь можно считать 
слагающимся изъ двухъ величинъ: изъ тока, завися- 
щаго отъ электропроводности воздуха, и изъ тока 
конвекцюннаго, который появляется при наличности 
воздушных!. течен1й или при паден1и осадковъ и не 
зависитъ отъ распреде.лен1я потенхиала въ атмосфере. 
Горизонтальная составляющая электрическаго тока 
обусловливается почти всецело конвекцюннымъ пс- 
реносомъ электричества, такъ какъ горизонтальная 
составляющая электрическаго поля при нормальных!. 
услов1яхъ имеет!, ничтожно малую величину. Зато 
конвекцх'онный токъ въ горизонтальномъ направле- 
н1и можетъ достигать довольно значительной силы: 
уже при скорости вГтра i м. въ сек. плотность элек
трическаго тока у поверхности земли составляетъ 
0,6.10— ампера на кв. см. Средняя горизонтальная 
составляющая силы тока по всей вероятности одна 
и та же во всехъ слояхъ вплоть до высоты въ Зооо м. 
такъ какъ уменыпен1е электрическаго заряда ком
пенсируется большей скоростью вГтра въ верхних!, 
слояхъ атмосферы. Въ облакахъ и въ тумане, въ ко
торыхъ могутъ накопляться значительные заряды, го
ризонтальная составляющая конвекцюннаго тока мо
жетъ достигать значительно болынихъ величинъ.

Гораздо больше значен1я имЬетъ вертикальная со
ставляющая тока, которая определяетъ обменъ элек
тричества между земной поверхностью и атмосфе
рой и между различными слоями атмосферы. Плот
ность вертикальнаго электрическаго тока, возникаю- 
щаго подъ вл1ян1емъ электрическаго поля у поверх
ности земли, молсетъ быть вычислено изъ вышепри- 
веденныхъ данныхъ объ электропроводности воздуха 
и среднемъ паден1и потентйала. Принимая первую 
величину Х=2,2.10— электростат, ед., а вторую, т. е. 
град1ентъ потентцала, равной loo влт./м. мы нахо- 
димъ, что плотность тока равна 7 ,3 . ю—̂ электрост. 
ед. или 2,4.10—’® ампера на кв. см. Вертикальная со
ставляющая плотности тока, которая при нормаль- 
ныхъ услов1яхъ только въ незначительной степени 
зависитъ отъ конвекц1п электричества, приблизи
тельно того же порядка, какъ и горизонтальная со
ставляющая. Вертикальная составляющая, которая 
при нормальныхъ услов1яхъ направлена изъ атмос
феры къ земл'Г, сохраняет!, почти пеизм'Ьнную вели
чину вплоть до высоты въ Зооо м., такъ какъ убыва- 
nie град1ента потенхдала съ высотой компенсируется 
возрастан1емъ проводимости воздуха. На большихъ 
высотахъ, плотность вертикальнаго тока нисколько 
убываетъ. Въ облакахъ и туманЬ вертикальная со
ставляющая тока не можетъ сильно изменяться, 
такъ какъ при установившемся режиме уменыпен1е 
проводимости вполне компенсируется возрастан1емъ 
силы электрическаго поля въ этихъ слояхъ.

Вертикальный конвект;юнный токъ можетъ быть 
двухъ впдовъ: i) обыкновенный конвекцхонный токъ, 
который появляется вследствхе переноса воздухомъ 
нормальнаго электрическаго заряда; и 2) конвекщя 
электричества вмЬсте съ осадками. Что касается 
перваго вида, то о немъ до настоящаго времени не 
имеется сколько нибудь надежных!, данныхъ, такъ 
какъ о вертикальной скорости воздушныхъ потоковъ 
известно очень мало. Если для того, чтобы опреде
лить верхней пределъ величины вертикальной соста-

' )  Р .  L a i i g e v i n .  С .  R .  1 9 0 5 .  J a n v . **) J. E1.4t«r u. Н. Geitel Gott. Nadir. 1902. s. 8.
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вляющеи тока, принять вертикальную скорость воз
духа равной IO  см. въ сек., то для плотности кон- 
векд1оннаго вертикальнаш тока получается величина 
равная 9.10—'® ампера на кв. см., т. е. около З'̂ /о нор
мальной плотности не конвекиюннаго тока. Въ об- 
лакахъ, скоплен1яхъ сгустившихся паровъ и ту
мана, въ которыхъ плотность электрическаго заряда 
всл'Ьдств1е приставан1я 1оновъ къ водянымъ пузырь- 
камъ можетъ значительно превосходить нормальную 
плотность электричества въ атмосфер^э, ковекцюн- 
ный токъ можетъ сравняться по величин^з съ токомъ 
неконвекшоннымъ, и даже перерасти его. Но въ двухъ 
важныхъ случаяхъ можно утверждать, что вертикаль
ная составляющая конвекхдоннаго тока не им-Ьетъ 
почти никакого значен1я по сравнен1ю съ токомъ не 
конвекщоннымъ, а именно это им-кетъ м-Ьсто у по
верхности земли и на высотахъ больше Зооо м.; у 
земной поверхности плотность электрическаго за
ряда достигаетъ значительной величины, но вертрт- 
кальная составляющая скорости воздуха имЪетъ со
вершенно ничтожную величину; на высот-Ь, большей 
Зооо м., скорость воздуха несомн*Ьнно достигаетъ зна- 
чительныхъ величинъ, но за то плотность электри
ческаго заряда зд'Ьсь настолько мала, что величина 
конвекшоннаго тока для обм-Ьна электричества въ 
нижнихъ слояхъ атмосферы при нормальныхъ усло- 
в1яхъ весьма мало. Такъ какъ средняя плотность 
воздуха остается неизм'Ьнной, то, очевидно, что ин- 
тегралъ

/  Gndo,
У о

въ которомъ Gn обозначаетъ вертикальную состав
ляющую скорости воздуха, а do элементъ поверхно
сти,—взятый по замкнутой поверхности окружающей 
земной шаръ, равенъ нулю. Всл'1^дст1е этого и общая 
сила вертикальнаго электрическаго тока не можетъ 
быть велика. Въ настоящее время мы не въ состоя- 
Н1И подсчитать заряды, которые, переносятся восхо
дящими и нисходящими потоками воздуха въ раз- 
личныхъ м1зстахъ земного шара. Для среднихъ ши- 
ротъ зам-Ьчено, что при антидиклонахъ у поверхно
сти земли возрастаетъ паден1е потенгдала; такъ какъ 
низк1я величины град1ента остаются неизм-^нными 
на н'Ькоторомъ разстоян1и отъ земной поверхности, 
какъ при диклонахъ, такъ и антидиклонахъ, то ясно, 
что убыван1е град1ента, а вм'Ьст’Ь съ т-Ьмъ и плот
ность электричества въ воздух^з у поверхности зем
ли больше при антидиклонахъ. Если это наблюден1е 
им1>етъ силу для воздушныхъ течений въ тропиче- 
скихъ и полярныхъ областяхъ, то можно въ вид'Ь 
общаго правила принять, что конвектйонный токъ 
нисходящаго воздушнаго течен1я н'Ьсколько больше, 
ч'Ьмъ переносъ положительнаго заряда съ низу вверхъ. 
такимъ образомъ конвекдюнный токъ имФ>етъ тоже 
направлен1е, какъ и токъ неконвектдонный, который 
приноситъ къ земной поверхности положительное 
электричество.

Бол'Ье значительную роль, чй.мъ нормальный кон- 
векд1онный токъ, играетъ другой видъ его, а именно 
тотъ, который сопровождаетъ атмосферные осадки. 
Опыты показали, что даже при обыкновенномъ до- 
жд'Ь, который приноситъ земл1э сравнительно не- 
больш1е электрическ1е заряды, плотность конвек 
nioHHaro тока можетъ все-таки достигать ю — ам
пера на кв. см. Правда знакъ электрическаго заряда, 
который переносится осадками, часто м-Ьняется, но 
въ общемъ отридательные заряды переносятся ча
ще. При самыхъ сильныхъ конвекд1онныхъ токахъ, 
которые сопровождаютъ осадки грозового типа, плот
ность тока часто им Ьетъ величину слишкомъ въ сто 
разъ большую. Всл1'>дств1е сильныхъ колебан1й силы 
тока точность изм'Ьрен1й невелика, но несомий^нно, 
что отрицательное электричество по преимуществу 
приносится осадками.

Мы не станемъ останавливаться на старыхъ ги-

потезахъ, такъ какъ онФ. возникли въ то время, когда 
еще совершенно не было данныхъ о проводимости 
атмосфернаго воздуха, и им Ьли въ виду только выяс
нить происхожден1е электрическаго поля въ атмос- 
фер1з. Въ настоящее время наука занята отыскан1еШ) 
источниковъ энерг1и и механизма ихъ д'Ьйств1я, на- 
правленнаго къ поддержан1ю вертикальнаго электри
ческаго тока. Первой гипотезой, которая должна 
была дать отв-Ьтъ на эти вопросы, была адсорпцюк- 
ная гипотеза Эльстера и Гейтеля *). Согласно ейот- 
ридательные 1оны, обладаюиде большей скоростью 
диффуз]'и, въ большемъ числ'Ь адсорбируются про
водящей поверхностью земли, ч1змъ положительные 
10ны; этотъ продессъ особенно д'Ьйствителенъ въ 
т1ъхъ м'Ьстахъ, которые защищены растительностью, 
образующей зам кнуты я пространства съ проводящи
ми ст15нками, отъ д'Ьйств1я земного электрическаго 
поля, въ которыхъ отрицательные 1оны могутъ бес
препятственно достигать проводящей поверхности, 
не встр'Ьчая противод'Ьйств1я со стороны электри- 
ческихъ силъ. Эта гипотеза опирается наопытыря- 
да другихъ изслйъдователей, которые находили, что 
что изолированные проводники, выставленные bi 
воздух'Ь, какъ б}С1ТО получаютъ отрицательный за 
рядъ.

Казалось, что гипотеза Эльстера и Гейтеля впо.ь 
удовлетворительно объясняетъ явлен!я атмосфер 

наго электричества, и она, д*Ьйствительно, пользова 
лась весьма широкимъ распространен!емъ. Нофизг 
ческ1я основан1я ея обставлены д'Ьлымъ рядомъ о 
раничительныхъ услов11Й, который не всегда ocyim 
ствляются въ природ^. Какъ только на поверхноп 
проводника происходитъ адсорпш'я отрицательных 
юновъ, въ прилегающемъ слоФ воздуха дол же нъ во: 
никнуть положительный зарядъ. если передъ этим 
въ воздухГ было одинаковое количество положител! 
ныхъ и отридательцыхъ 1оновъ; всл-Ьдств1е этого 
поверхности проводника возникаетъ электрическо 
поле, которое затрудняетъ дальн-Гйшее поглощеш 
отрицательнаго электричества и гонитъ положител! 
ные iOHbi изъ газа къ проводнику. Такимъ образом! 
если не удалять какимъ-либо способомъ положител1| 
ный зарядъ отъ проводника, то установится равновки 
какъ только электрическое поле станетъ достаточн| 
сильно, чтобы воспрепятствовать дальнейшей адсор1| 
д1и отрицательныхъ !оновъ. Но если положительны 
зарядъ удаляется по мЕрЬ возникновенья, напримш 
конвекц1ей, и къ поверхности проводника приноси̂  
ся свеж!й 1онизированный воздухъ, то при этш 
исключительныхъ услов1яхъ, проводникъ можетън! 
коплять отрицательный зарядъ. Этотъ случай m i 
имЪемъ, когда !онизированный газъ съ достаточно 
скоростью протекаетъ внутри полаго проводник 
скорость газа должна быть настолько велика, чтоп 
большая часть потюжительныхъ 10новъ уносила! 
вм есте съ потокомъ газа, прежде чемъ подъ ш 
н!емъ электрическаго поля достигнуть поверхноа 
проводника. Если газъ !онизируется передъ свои5 
вступлен!емъ въ полость проводника, то, не гово| 
уже о потере 1оновъ, вследств!е соединен!я ихъ i 
молекулы, можетъ случиться, что при соответстве! 
ной форме сосуда и малой скорости газа будут 
адсорбированы не только отрицательные, но и ni 
ложительные !оны, и проводникъ не получить ник 
кого заряда. Для того, чтобы проводникъ заряжал! 
отрицательнымъ электричествомъ, скорость газа до, 
ж на быть темъ больше, че.мъ уже и длинн Ье пр 
водящ!е каналы. Эти соображен!я подкрепляют! 
опытами Симпсона **), которому не удалось получш 
заметнаго отрицательнаго заряда на изолированны! 
проводникахъ, выставленныхъ на воздухъ; но еа 
!онизированный газъ протекалъ черезъ полый пр 
водникъ, то при выше указанныхъ услов!яхъ мож1 
было наблюдать адсорпгдю отрицательнаго заряд

*) J. Elster 11. Н. Geitel Terr. Magi). 4 , 2 2 3—234 . 
**) G. С. Simpson Phil. Mag. 6, 5 8 9 . 1 9 0 3 .
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Другой важный случай мы им'Ьемъ, когда юнизац1я 
газа происходитъ не только вн-Ь проводника, но так
же внутри полости пocлt>днягo. Вч> этомъ cлyчat^ при 
данныхъ разм*Ьрахъ канала нельзя указать низшаго 
предала для скорости газа, при которомъ прекра
щалась адсоргпйя отрицгтельныхъ 1оновъ, потому 
ЧТО вплоть до выхода юнизированный газъ им-Ьется 
въ достаточномтэ количеств'^. Правда въ длинныхъ и 
узкихъ каналахъ оба рода 1оновъ адсорбируются 
проводникомъ въ одинаковой м'Ьр'Ь, но зато тотъ 
газъ, который 1онизируется передъ самьпмъ выходом ь 
изъ канала, усп-Ьваетъ унести н-Ькоторое число сво- 
бодныхъ положительныхъ 1оновъ наружу. Эта адсорп- 
шя т-Ьмъ ничтожн'Ье, чЬмъ уже выходное отверст1е 
и ч1̂ мъ меньше скорость газа. Для нижнихъ, наиболее 
близкихъ къ поверхности земли, слояхъ атмосферы, 
осуществляются услов1я второго случая, въ которомъ 
юнизащя воздуха происходитъ внутри полыхъ про- 
водаиковъ. Въ этомъ случай, согласно выше сказан
ному, адсорпд1я отрицательныхъ 1оновъ, могла бы 
происходить при всякой скорости воздуха. Но если 
принять, что всл'Ьдств1е адсорпцпг въ нижнихъ слояхъ 
атмосферы д'Ьйствительно врзникаетъ положитель
ный зарядъ,—то остается непонятнымъ, почсхму про
исходитъ переносъ положительнаго заряда вопреки 
дМств1ю электрическаго поля атмосферы отъ по
верхности земли къ верху, вплоть до высотъ въ Зэоо 
м. и дальше. Для объяснен1я этого явлен1я необхо
димо допустить, что вертикальный конвекд1онный 
токъ уноситъ къ верху такое же количество элек
тричества, какое приносится изъ атмосферы нор- 
мальныхъ неконвекц1оннымъ токомъ; но, какъ мы 
видели уже выше, это допуш,ен1е не соотв1зТСтвуетъ 
нашимъ св'Ьд'Ьн1ямъ о воздушныхъ течен1яхъ.

Эбертъ *) пытался развить адсорптйонную гипо
тезу, чтобы приспособить ее для объяснения атмос- 
фернаго электрическаго поля и отрицательнаго за
ряда земли. Согласно объяснен Эльстера и Гейте- 
ля въ полостяхъ и каналахъ, им-Ьющихся въ почвен- 
номъ сло'Ь, заключается 1онизированный воздухъ, ко
торый при уменьшен1’и атмосфернаго лавлен1я вы- 
ступаетъ изъ земли наружу; Эбертъ д-Ьлаетъ пред- 
положен1е, что этотъ воздухъ, протекая черезъ ка
пиллярные каналы поверхностнаго слоя земли, от- 
даетъ стГнкамъ этихъ каналовъ больше отридатель- 
ныхъ, чГмъ положительныхъ юновъ, и приноситъ 
въ атмосферу избытокъ положительныхъ юновъ, ко
торые затГмъ в-Ьтромъ, восходяпдими воздушными 
токами, диффуз1ей, переносятся въ высш1е слои ат
мосферы. „Согласно этому объяснен1ю, земное поле 
возстанавливается скор1зе тамъ, гд-Ь сильное нагр-Ь- 
ван1е почвы и барометрическ1е минимумы застав- 
ляютъ энергичнее выступать воздухъ, находящейся 
въ капилярахъ почвы, трещинахъ, пустотахъ между 
камнями и т. д. При возрастан1и атмосфернаго дав- 
лен1я, часть наружнаго воздуха снова вгоняется въ 
почву, но этотъ воздухъ гораздо бедн ее содержа- 
нёемъ 1оновъ, чемъ почвенный воздухъ. Обратный 
токъ воздуха такимъ образомъ не можетъ уничто
жить действ1я сильно 1онизированнаго выходящаго 
воздуха, хотя первый и богаче положительными io- 
нами, чемъ последн1й; относительное количество по
ложительныхъ юновъ по сравнен!!! съ отри датель
ными редко превосходитъ въ атмосфере i,2^ i,6 ... 
Энерпя, необходимая для разделен!я разноименныхъ 
зарядовъ и для установленёя земного электрическаго 
поля, пополняется изъ того гранд!ознаго запаса, ко- 
корый имеется въ воздушныхъ течен!яхъ“. Эбертъ 
пытается объяснить при помощи своей гипотезы за
висимость между град!ентомъ потенд!ала, проводи
мостью воздуха и некоторыми метеорологическими 
элементами. „Это объяснен!е самымъ естественнымъ 
образомъ устанавливаетъ зависимость атмосфернаго 
электрическаго поля отъ некоторыхъ метеорологи- 
ческихъ факторовъ, на которую уже давно указыва

ли наблюден]'я. Много разъ уже указывалось на за
мечательный параллелизмъ между дневнымъ nepio- 
домъ атмосфернаго давлен1я и такимъ же перюдомъ 
атмосфернаго заряда. Эта зависимость оставалась 
непонятной при всехъ предыдущих!, объяснен!яхъ, 
теперь же между этими явлен1ями устанавливается 
простая причинная зависимость. Правда нельзя ожи
дать точнаго совпаден1я 1максимумовъ и минимумовъ 
обеихъ кривыхъ. Нельзя забывать, что воздухъ, вго
няемый возрастающимъ атмосфернымъ давлен!е:мъ 
въ капилляры почвеннаго слоя, встречаетъ здесь 
значительное сопротивлен!е своему двилсенпо. Та
кимъ же образомъ уменыпен!е давлен1я должно опе
режать на несколько часовъ обратный токъ воздуха 
изъ более глубокихъ, богатыхъ эманахдей слоевъ 
почвы. Гакъ какъ, согласно принятому нами объяс- 
ненпо, главную роль играетъ скорость тока 1онизи- 
рованнаго воздуха черезъ верхн1е слои почвы, то 
]между причиной и следств!емъ, между кривой воз- 
душнаго давления и кривой потенц1ала,—должна уста
новиться разность фазъ, которая въ зависимости отъ 
местныхъ услов!й и времени года принимаетъ раз
личный величины. Еще нагляднее должна проявить
ся эта зависимость, если мы будемъ изеледовать раз- 
сеян!е электричества въ воздухе у земной поверх
ности".

Эбертъ старался подкрепить свою гипотезу опыт- 
нымъ матер1аломъ не только съ качественной, но и 
съ количественной стороны. Внутри мЬдиаго ди- 
линдра помепдался изолированный пористый гли
няный цилиндръ, въ который вводилось небольшое 
количество рад!оактивнаго вещества. Давлен1е воз
духа въ медномъ цилиндре уменьшалось на юо мм. 
ртутнаго столба; воздухъ изъ глин я наго цилиндра 
диффундировалъ черезъ стенку въ 2,5 мм. толщины 
и глинянный цилиндръ. соединенный съ квадрант- 
нымъ электрометромъ принималъ отрицательный 
потенщалъ. Зная потенц!алъ цилиндра и емкость 
его, можно было вычислить величину заряда и ве
личину поверхностной плотности электричества на 
цилиндре. Эбертъ находитъ, что последняя величи
на составляетъ около 1,4.10—'* электростатическихъ 
ед. на кв. см.; и указываетъ на то, что эта величина 
того ж е порядка, какъ и средняя плотность нор- 
мальнаго заряда на земной поверхности.

Поверхностная плотность земного заряда при па- 
ден!и потенц!ала юо влт. на м. равна 2,7.10—* элек
тростатическихъ ед. на кв. см. Изъ наблюден!й надъ 
разсеян1емъ электричества Эбертъ находитъ, что 
плотность нормальнаго вертикальнаго тока состав
ляетъ 0,45.10—̂ электростатическихъ ед. Такимъ об
разомъ въ течен!и дня кв. м. земной поверхности те- 
ряетъ З9 электростатическихъ един, элект^зичества 
Эбертъ сравниваетъ это число съ числомъ юновъ 
одного знака въ куб. м., и при соответственныхъ 
предположен 1яхъ о степени юнизащ'и почвеннаго 
воздуха находитъ, что посл^Ьднее число въ 75З раза 
больше. „Хотя большая часть образующихся юновъ 
теряетъ свой зарядъ еще въ почвЪ, но уже тотъ не
большой избытокъ положительныхъ !оновъ, который 
попадаетъ въ атмосферу, достаточенъ, чтобы поддер
живать земное электрическое поле“.

Противъ гипотезы Эберта, Симпсонъ *j выста- 
вилъ н'Ьсколько в'Ьскихъ соображен!й. Онъ указы
ваетъ на то, что въ почвеннохмъ сло'Ь, капиллярные 
каналы слишкомъ узки и длинны, чтобы при тЬхъ 
небольшихъ и медленныхъ изм'Ьнен!яхъ давлен!я, ко
торый наблюдаются въ атмосфер-Ь, сколько-нибудь 
значительное количество юновъ могло выйти изъ 
почвы наружу. Опыты съ искусственно юнизирован- 
нымъ воздухомъ неуб-Ьдительны, такъ какъ услов!я 
опыта совершенно не т-fe, что въ природЪ. Но если 
даже допустить, что избытокъ положительныхъ !о- 
новъ д-Ьйствительно попадаетъ въ атмосферу, то со 
вершенно невозможно принимать существован!е та-

♦) Н. Ebert Phys. Z. 5 , 1 3 5—UO. 1 9 0 4 . *) G. Simpson Phys. Z. 5 , 3 2 5 . 1 9 0 4 .
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кихъ СИЛЬНЫХ!, вертикальных!, потоковъ воздука, ко
торые люгли бы комп( нс'ировать потерю положи
тельных!. ioHOB!., всл'1^дств1е элсктринескаго не- 
конвек1цоннаго тока; такитмъ образомъ, положи
тельные ioHbi не могли бы достигать сколько-нибудь 
значительных!, высотъ. Къ тому же на участкахъ 
земли, покрытыхъ водою, гипотеза Эберта совершен
но неприменима; она не можетъ такимъ образомъ 
объяснить электрическаго поля на поверхности моря.

На эти возражен1я Эбертъ **) пытался дальн1п1- 
шими опытами, подтвердить свою теор1ю. Онъ опи- 
сываетъ свои опыты, въ которыхъ глиняный ди- 
линдръ былъ устраненъ и отрицательный зарядъ по
лучался на npo61 i почвы при уменыден1и воздуш- 
наго давлен1я. Эндрссъ, изсле'.довавш1й зависимость 
между ТОЛПД1НОЮ слоя и скоростью тока, при кото
рыхъ ясн1'.е всего обнаруживается отрицательный 
зарядъ, нашелъ, что воздухъ долженъ тФ.мъ медлен- 
H*fee проходить черсзъ щели и поры изслЬдуйяаго 
слоя, ч1'.мъ толще этотъ послещн1й; если же скорость 
тока увеличивалась, то электризащя заметно умень- 
щалась. Изъ этихъ опытовъ Эбертъ заключаетъ, что 
при т'Ьхъ толстыхъ пластахъ, которые им-Ьются въ 
природе^, самая д1^йствительная скорость диффунди- 
рующаго воздуха настолько мала, что она вполн'Ь 
можетъ быть обусловлена колебан1ями барометри- 
ческаго давлен!я. Наши све)Де'.н1я о паден!и потен- 
1дала на мор1  ̂ еще.слишкомъ недостаточны; но для 
того, чтобы объяснить возникновен]‘е здf.cь электри
ческаго поля достаточно принять, что оно возни- 
каетъ всл'Ьдств1е те^хъ положительных!, зарядовъ, 
которые приносятся воздушными течен!ями съ суши. 
Можно еще допустить, что избыток!, положитель- 
наго электричества надъ моремъ есть сл'Ьдств1е того 
явлен1я, которое наблюдается, если встряхивать воду, 
содержащую эманашю, съ воздухомъ; въ посл'Ьднемъ 
появляется избыток!, положительныхъ !оновъ.

Таковы доводы сторонниковъ и противников!, ги
потезы Эберта. Въ виду того значен1я, какое припи
сывается ей, желательно подвергнуть фактически! 
матер!алъ, лежаний въ ея о('нован]и, критическому 
paBCMOTpiiHiio и проверить се съ количественнорт 
стороны.

1. Прежде всего необходимо указать на то, что 
объяснен!е завимости между колебаниями воздушнаго 
давлен1я и проводимостью воздуха было выставлено 
впервые Эльстеромъ и Гейтелемъ, которые, несо- 
m h I '.h h o , первые открыли эманарцю въ почвенномъ 
воздух'к и при('утств1е радиоактивной индукщи въ ат- 
мосфер^.. Эти из('л^дователи, кромФ. того установили 
зависимость между измФ.нсн1емъ атмосфернаго дав- 
лен!я и силой наведенной ра;иоактивности. Необхо
димо подчеркнуть, что это объяснен!е возростан!я 
проводимости воздуха съ уменыпен!емъ давлен1я го- 
воритъ лишь о томъ, что эманац1я, попадая изъ 
почвы въ атмосферу, 10низируетъ атмосферный воз
духъ; что же касается гипотезы, согласно которой 
прохожден1е 10низированнаго воздуха черезъ почву 
сопровождается обогашен1емъ его положительными 
зонами, то авторомъ ея является Эбертъ.

2. Изъ экспериментальныхъ доказательствъ, кото
рые приводит!. Эбертъ, остановимся сначала на опыт*Ь 
съ пористымъ глиниымъ цилиндромъ.

Радз'оактивный препарат!, былъ укр'Ьпленъ внутри 
цилиндра въ открытой стеклянной кюветкЬ и такимъ 
образомъ непосредственно соприкасался съ возду
хомъ, бывшим!, въ ЦИЛИНдрР.. Всл']^дств1е этого з’они- 
заторами воздуха являлась эманазця и продукты ея 
разложенз’я. 1'олько при этомъ условзи становится 
понятно, почему воздухъ въ цилиндр1з доллсенъ былъ 
н*Ькоторое время постоять, чтобы достигнуть необ
ходимой степени юнизазии; если бы !онизаш'я зави- 
с1'.ла только отъ лучей, посылаемыхъ препаратомъ, 
то paBHOBiicie въ 1о'низированномъ газ-fe поступило'бы 
очень быстро. Къ сожал'Ьн!ю, мы не имЬемъ данныхъ.

*) Н. Ebert. Pliys. Zebr. 5 , 5 9 9 . 1 9 0 4 .

въ какой промежуток!, времени было произведено 
понижен!е давлен!я на loo мм. ртутнаго столба: 
только въ томъ случаР;, если скорость течен!я газа 
была очень мала,—того же порядка какъ и въ ка
пиллярах!. почвы, можно было бы считать опыты 
Эберта доказательными. Возражен!е Симпсона отно
сительно сравнимости результатов!, опыта съ явлен1я- 
ми, происходящими въ почв1 ,̂ вполн!^ основательно 
особенно въ той его части, которая касается толщи
ны почвеннаго слоя; если бы имолся только одинъ 
юнизируемый воздухъ, лишенный эманазци, то было 
бы совершенно непонятно, какимъ образомъ при ма
лой скорости тока, сколько нибудь значительное ко
личество 1оновъ могло придти черезъ толстый слой 
почвы. 1онизац!я можетъ сохраниться только, если 
въ воздухК имР.ется элзанацзя, или если онъ !онзш- 
руется сильно проницающими лучами изъ з лубокихт 
слоевъ ПОЧВР.З.

3 . ЗазмКчателенъ и результат!, опытовъ Эндреса, 
въ которыхъ трубка, наполненная !онизированнымъ 
воздухомъ, получаетъ больш!й отрицательный зарндт. 
при малыхъ скоростихъ диффуз1и, ч*Ьмъ 3!ри боль
ших!.. Несолзн-книо только, что при скорости диф- 
фуз'зи, равной нулю, зарядъ долженъ быть также ра- 
венъ нулю. Если же съ уменьшен!емъ скорости по
чему-либо возрастаетъ степень электризацзи, то въ 
высшей степени важно было бы найти величину ско
рости соотв-Ьтствующую наибольшему заряду.

Быть можетъ, результат!., полученный Эндресомт. 
объясняется тЕм!., что при большихъ скоростяхъ на
ружу выходило значительное количество сильно io- 
низированнаго воздуха, и поэтому значительная часть 
заряда разс^извалась съ цилиндра; при малыхъ же 
скоростяхъ, воздухъ успЕвалъ потерять свою прово-
Д И М О ('Т Ь .

4. Насколько условзя опыта съ образп.ами почвы 
соответствуют!, условзямъ встречающимся въ при
роде, мы не можемъ сказать съ уверенностью, такт 
какъ не знаемъ, съ какими скоростями воздуха 
производились эти опыты. Чтобз.т дать некото
рое представлензе о томъ, какую скорость следовало 
осуществить въ опытахъ для* того, чтобы сделать 
ихъ убедительными, мы подсчитаемъ величину ско
рости воздуха, вз.зходящаго изъ почвы, когда нор
мальное давлензе (750 мм.) падаетъ въ течен!и часа 
на I мдз. ртутнаго столба; мы сделаемъ допу1цен1е. 
что до 50 м. въ глубину, объем!, слоя наполовину за
нят!. воздухомъ. Если весь воздухъ, заключаю1зпз1ся| 
въ столбе), име'.ющемъ въ иоперечномъ се.чен!и i кв.] 
см., а въ глубину 50 м., то въ часъ черезъ кв. см. по-! 
верхности земли пройдетъ 2500=^3,29 куб., см., 
что ('оотве.тствуетъ скорости воздуха надъ поверх
ностью земли 0,00091 см. въ сек. Поперечное сече- 
н1е каналовъ въ почве составляетъ небольшую дробь 
поперечнаго с1)чен1я столба почвеннаго слоя, поэто
му и скорость воздуха въ почве должна быть больше, 
чЕм!. надъ почвою. Примемъ, что поперечное сече- 
nie каналовъ составляетъ о,г всей площади почвен
наго слоя; тогда скорость движен1я воздуха окажется 
равной 0,0091 см. въ сек. Въ большинстве случаев̂  
даже эти нсбольш1я скорости врядъ ли могутъ осу 
ществнться въ действительности при обычныхъ нин- 
тожныхъ изменен!яхъ давлен!я вследствхе трешя 
воздуха въ капиллярахъ; на глубине около 50 м. воз
духъ обладает!., конечно, значительно меньшей ско
ростью. Для проверки гипотезы Эберта важно знать, 
была ли осуществлена въ опыте скорость диффу;з1Н 
такого же порядка и каковы были заряды, возни- 
никавил'е при этой скорости. До те.хъ поръ, пока у 
нас'ъ нЬтъ никакихъ данныхъ объ этихъ важны.х-ь 
факторахъ явлен!я, мы не можемъ считать убеди
тельными лабораторные опыты Эберта.

5. Что касается до связи между дневными изм̂ - 
нен!ями атмосфернаго давленхя и колебан!ями въве
личине паден1я потенц!ала, то необходимо объяс
нить величину разности фазъ этихъ двухъ явлешй. 
Эбертъ смотритъ на разность фазъ, какъ на след-
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cTBie замедлен1я движен1я воздуха черезъ почвенный 
слой; но, смотря по составу почвы, сл-Ьдовало бы 
ожидать различныхъ величинъ запаздыван1я. Между 
т-Ьмъ совершенно недоказано, что разность фазъ 
опред15ляется именно свойствами почвы въ данномъ 
MtcT-fe. Мы можемъ указать еще на ц^^лый рядъ за
висимостей между метеорологическими явлен!ями и 
явлен1емъ атмосфернаго электричества, который по
коятся на прочномъ физическомъ основанш, но ихт> 
установлен1е произошло послЬ систематической об 
работки обширнаго опытнаго матер1ала статистиче- 
скимъ методомъ, а не сравнен1емъ пер1одовъ этихъ 
явлеиш.

6. Единственный опытъ, который могъ бы рЪшить 
споръ въ ту или другую сторону, является опытъ 
Цельса*), если бы онъ пользовался методомъ, кото
рый позволялъ бы наблюдать и небольипе электри- 
ческ1е заряды. Его наблюдения, произведенныя въ 
каменоломнЕ, подтверждаютъ только положен1я Эль- 
(тера и Гейтеля относительно того, что при умень- 
шен1и давлен1я происходитъ вытекан1е изъ почвы 
воздуха, богатаго эманац1ей. О потвержденш же ги
потезы Эберта не можетъ быть и р-Ечи уже потому, 
что ни приборъ для наблюден1я разс'Ьян1я, ни счет- 
чикъ ioHOBT не годятся для этой д'Ели.

7_ Если даже не признавать в-Ескости всЕ.хъ выше 
приведенныхъ возражен1й, то остается все же самьий 
главный доводъ; положительный зарядъ, который 
приносится Hv3T почвы въ атмосферу, не можетъ до
стигнуть значительныхъ высотъ въ томъ количеств^,, 
которое было бы необходимо для поддержан1я вер- 
тикальнаго электрическаго тока. Для осуществлен1я 
этого переноса положительныхъ 1оновъ необходимо, 
чтобы нормальный конвекц1онный токъ снизу вверхъ 
въ среднемъ былъ равенъ нормальному неконвек- 
т'онному току, направленному сверху внизъ. Но мы 
уже говорили, что первый составляетъ всего только 
3"/о послЕдняго. Къ теор1’и Эберта можно прим-Енить 
его же собственный слова, сказанный по поводу 
адсорпц1онной гипотезы Эльстера и Гейтеля: „Не
понятно, каким'ь образомъ электрическое поле могло 
распространиться на такое разстоян]‘е отъ поверх
ности земли. Если изъ прилегающаго къ земл'Ь слоя 
воздуха удаляется всл'Ьдств1е адсорпд1и значитель
ное число положительныхъ ioнoвъ остается въ не
посредственной близости отъ земной поверхности. 
Такимъ образомъ долженъ образоваться двойной 
электрическ1й слой, который обусловилъ бы появле- 
н1е электрическаго поля лишь въ нижнихъ слояхъ 
атмосферы. Только въ томъ случа-fc, если вТтеръ бу- 
детъ уносить избытокъ положительныхъ 1'оновъ,  ̂
могло бы образоваться дГ>йствительное электриче
ское поле въ атмосфер'Г“.

Адсорп1Йонная гипотеза Эльстера и Гейтеля и ея 
впдоизм'Ьнен1е, принадлежащее Эберту, не можетъ 
ответить на запросы, которые ставятся теор1и ат
мосфернаго электрическаго поля, потому что авторы 
ихъ нщутъ разд'Ьлен1я положительныхъ и отри да- 
тельныхъ зарядовъ у поверхности земли, и поэтому 
не могутъ объяснить конвекд1ю зарядовъ на больш1я 
разстоян1я. Гипотеза, объясняющая образован1е зем
ного поля, не можетъ дать сколько нибудь полнаго 
толкован1я явлен1й атмосфернаго электричества, если 
она не будетъ обращать вниман1я на такой могуще
ственный и важный факторъ, какт> конвекд1я элек
тричества атмосферными осадками. Полная теор*1я 
электрическихъ токовь въ атмосфер^з, которая при- 
нимаетъ во вниман1е BC*fe конвекдюнные и неконвек- 
uiOHHbie токи, необходимо приводитъ къ заключен1ю, 
что конпенсатдя той потери электричества, которая 
обусловливается нормальными неконвекдюнными то
ками, должна быть отнесена на счетъ тока конвек- 
цюннаго и, конечно, не нормальнаго, потому что нор
мальный конвекд1онный токъ слишкомъ слабъ.

(Продолжете слгьдуетъ).

*) В Zolss. Wien. Вег. 112. 1117-1192. 1903.

Съ^здъ германскихъ естествоиспытателей 
въ Mepant.

Ежегодный съГздъ германскихъ физиковъ, со- 
стоявш1йся въ этом7> году въ Меран"В, далъ, какъ и 
всегда, рядъ интсресныхъ докладовъ и сообщен1й, 
изъ которыхъ мы приводимъ ниже нЬкоторые въ 
вид^ краткаго резюме.

Зейцъ. Особый видъ сильно поглощае- 
М Ы Х Ъ  лучей. При ухудшен1и пустоты въ рентге- 
новскихъ трубкахъ падаетъ и потентдалъ разряда, а 
вмЪст'Г съ тГмъ значительно уменьшается интенсив
ность лучей. Приблизительно при Зо,ооо вольтъ трубка 
уже перестаетъ д-Ействовать на фотографическ1я пла
стинки ина люминисдирующ1й экранъ.Зейдъ попробо- 
валъ, не является ли это прекращен1е pa;uan.iH только 
кажущимся, не испускаетъ ли трубка так1е „мягк1е“, 
легко поглощаемые лучи, что стекло становится для 
иихъ непронидаемымъ. Теоретически разсуждая, такъ 
именно и должно быть, потому что, ч-Ьмъ меньше 
скорость электроновъ, удары которыхъ въ ст-Гнку 
трубки вызываютъ излучен1е электромагнитныхъ им- 
пульсовъ, т*Ьмъ слаб-Ге и эти послГдн1е. Въ опытахъ 
Зейда лучи падали на тонкое алюмин1евое окошеч
ко. за которьтмъ устанавливалась въ герметически 
закрытой камер1э фотографическая пластинка. Что
бы избежать поглощенie и pascBaHie лучей въ воз- 
духЪ, камера выкачивалась вм'Гст'Г съ трубкой, и лу
чи проходядие черезъ алюмин1евый листокъ падали 
прямо на чувствительную пластинку, не проходя че
резъ поглощающ1я средины. Этимъ путемъ удалось 
установить, что даже при боо вольтахъ антикатодъ 
ис пус каетъ рентгеновы лучи. До т Ьхъ поръ, пока от
рицательное С1ян1е доходитъ до антикатода, то есть, 
пока потокъ электроновъ достигаетъ поверхности 
антикатода, этотъ посл'Ьдн1й испускаетъ лучи; умень
шая разстоян1е между катотомъ и антикатодомъ 
можно получить рентгеновы лучи при очень низ- 
комъ потенхбалГ» разряда. Эти легко поглощаемые 
лучи оказываютъ очень сильное д'Гйств1е на фото
графическую пластинку, потому что дГликомъ по
глощаются св-Гточувствительной пленкой, въ то вре
мя, какъ обыкновенные рентгеновы лучи проходятъ 
черезъ пластинку, почти не поглощаясь. Точно так
же д'Ьйств1е на микроорганизмы этихъ лучей весьма 
значительно; культуры бактер1й посл'Г получасовой 
экспозид1и почти вовсе не развивались на освещав
шихся частяхъ пластинки. Количественный изм^ре- 
н1я надъ пронидаемостыо лучей производились при 
помощи конденсатора съ электроскопомъ; подъ дей- 
ств1емъ лучей конденсаторъ разряжался, и по бы
строте разсеян1я электричества можно было судить 
объ интенсивности лучей. Алюмин1свый листокъ тол
щиной въ 0,0075 поглощаетъ половину лучей,
когда потен1далъ разряда изменяется отъ 1500 до 
бооо вольтъ; въ этихъ предЬлахъ коеффид1снтъ по- 
глощен1я почти не изменяется. При возрастан1и раз
ности потенгдаловъ коеффид1ентъ быстро убываетъ. 
При низкихъ вольтахъ нормальный законъ поглоще- 
н1я, выражаемый формулой J=Jo с—ad, где а коеф- 
фид1ентъ поглощен1я, а d толщина слоя, оправды
вается для этихъ лучей, въ то время, какъ для „твер- 
дыхъ“ лучей этотъ законъ не применихмъ. Серебрян- 
ный листокъ толщиной въ 0,0002 мм. поглощаетъ 
также 50% лучей, такимъ образомъ, по крайней ме
ре, эти два вещества по пронидаемости для „мяг- 
кихъ“ лучей следуютъ въ томъ же порядке одинъ 
за другимъ, какъ и для „твердыхъ“.

Что вышеописанные лучи не представляютъ по
тока' катодныхъ частидъ, доказывается темъ, что они 
не отклоняются магнитомъ.

Р а д 1 а щ я  м е т а л л о в ъ .  Ш т р е Й Н Ц Ъ . Элек
троположительные металлы магн1й, алюмин1й, цинкъ 
и кадм1й обладаютъ свойствомъ действовать на 
бумагу, смоченнугб растворомъ юдистаго кал1я.
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и фотографическую пластинку. Въ посл1эДнемъ 
случа'Ь они даютъ отпечатки, которые проявляются 
обычнымъ способомъ. Ч-Ьмъ ближе стоятъ металлы 
къ положительному концу вольтоваго ряда, т-Ьмъ 
сильн-fee ихъ д1^йств1е. Д'Ьйств^е это зам-^тно только, 
если металлъ св-Ьже отполированъ; какъ только онъ 
покрывается слоемъ окисла, испускан1е лучей пре
кращается. Автору удалось установить и д'Ьйств1е ще- 
лочныхъ металловъ: кал1я, натр1я и лит1я, которые 
накладывались св-Ьже обр-Ьзанной поверхностью на 
фотографическую пластинку въ ваннЬ изъ нефтяного 
эфира. Способность этихъ металловъ къ излучщпю 
также возрастаетъ въ направлен1и отъ лит1я къ кал1ю. 
Необходимо зам-Ьтить, что т'Ь металлы, которые въ 
воздух!» производятъ отпечатки напластинк^, въ ат
мосфера углекислоты теряютъ эту способность. Ясно, 
что вс'Ьхъ случаяхъ рад1ац1я металловъ вызывается 
ни ч!»мъ инымъ, какъ окислен1емъ ихъ поверхности. 
Для получен1я изображен1я не требуется непосред- 
стаеннаго соприкосновен1я металла съ свЬточувстви- 
тельнымъ. слоемъ. Кольцо изъ испытуемаго металла, 
покоящееся однихмъ краемъ на тонкой слюдяной пла- 
стинк!',, даетъ изображен1е и въ т!^хъ м^стахь, гд-fe 
нЪтъ непосредственнаго касан1я съ поверхностью  
фотографической пластинки, только края изображе- 
Н1И получаются размытые т!5мъ бол-Ье, ч'Ьмъ дальше 
поверхность металла отъ пластинки. Такимъ обра- 
зомъ металлъ испускаетъ лучи сильно разс'^еваемые 
и поглощаемые воздухомъ. Можно представить себЬ, 
что металлы, обладаюпце большей положительной 
упругостью растворен!я, посылаютъ въ окружаюшую 
среду во время процесса окислен!я ихъ поверхности 
положительные !оны, которые д'Ьйствуютъ на фото
графическую пластинку. Распространен1е въ воздух!» 
этихъ положительныхъ !оновъ, должно сопровож
даться 10низа1ией воздуха, что и доказано непосред- 
ственныма опытами. Для этого авторт» устраивалъ 
конденсаторъ изъ двухъ пластинокъ изсл!здуемаго ме
талла, который заряжался положительно, или отри
цательно; для сравнен1я подобный же конденсаторъ 
устраивался изъ электроотрицательнаго металла, на- 
прим!»ръ, м-Ьди. Разс!зян!е заряда конденсатора наб
людалось по показан!ямъ электрометра, соединен- 
наго съ нимъ. При этомъ оказалось, что если кон
денсаторъ изъ магн!я былъ пом-Ьшонъ въ атмосферу 
углекислаго газа, разс'Ьян!е заряда происходило съ 
такой же быстротой, какъ въ случа!^ м1зднаго кон
денсатора; если лее магн!евый конденсаторъ пом-fe- 
щался въ тщательно высушенный воздухъ, то потеря 
заряда происходила въ 1,75 разъ скорее, когда кон
денсаторъ заряжался отрицательно, ч-Ьмъ когда онъ 
былъ сообщенъ съ положительнымъ полюсомъ. Про- 
исходитъ это оттого, что положительно заряженная 
пластинка магн!я не можетъ испускать положитель
ныхъ же юновъ, всл'Ьдств!е существован1я электри- 
ческаго поля, которое гонитъ положительные !оны 
обратно къ металлу; наоборотъ, въ случаЬ отрица- 
тельнаго заряда электрическ!я силы благопр!ят- 
ствуютъ испусканпо положительныхъ !оновъ, !онизи- 
рующихъ окружаюпцй воздухъ

Скорость рентгеновы хъ луч[ей. Э. 
Марксъ, Это зам’Ьчательное изсл!1дован!е привело 
къ разр!ш1ен1ю той заманчивой задачи, которая до 
сихъ поръ не давалась экспериментаторамъ.Принципъ 
настоящаго изсл!5ДОван1я по существу аналогиченъ 
старому дифференц!альному методу, которымъ поль
зовался Физо для опред’Ьлен1я скорости св!1та. Бли
же всего онъ подходить кт> тому пути, которымъ 
шелъ Блондло въ своой попытк'Ь опред!»лить ско
рость рентгеновыхъ лучей. Авторъ воспользовался 
свойствомъ рентгеновыхъ лучей выз1лвать испускан!е 
катодныхъ лучей при паден1и ихъ на катодъ трубки, 
наполненной разр-Ьженнымъ газомъ. Для прим-Ьне- 
шя этого свойства къ опред!»лен!ю скорости лучей, 
необходимо было, чтобы трубка, испускавшая лучи, 
приходила въ д!вйств1е отъ электрическихъ колеба- 
н!й, вызываемыхъ въ той ц!»пи, въ которую она была

включена. Это и было достигнуто авторомъ, такъ что 
подъ д-Ьйств!емъ электрическихъ колебан!й, антика- 
тодъ перюдически посылалъ пучки рентгеновскихъ 
лучей, которые падали на катодъ другой трубки и 
вызывали пер!одически, съ т!»мъ же пер!одомъ, 
повторивш!еся потоки катодныхъ лучей. Анодъ вто
рой трубки былъ заключень въ Фарадеевскую камеру 
и соединенъ съ электрометромъ. Какъ только рент
геновы лучи вызывали во второй трубк!» потокъ ка
тодныхъ лучей, электро1'1етръ получалъ довольно зна
чительный отрицательный зарядъ. 'Геперь предпо- 
ложимъ, что вторая трубка включена въ ц!>пь, въ 
которой также вызваны электрическ!я колебан!я съ 
тКмъ же пер!одомъ, какъ и колебан!я, вызываюийя 
рентгеновы лучи; предположимъ также, что макси- 
мумъ напряжения на электродахъ второй трубки на* 
ступаетъ одновременно съ максимумомъ испускан!я 
рентгеновыхъ лучей. Такъ какъ лучи распространя
ются съ конечной скоростью и для прохожден1я пу
ти отъ антикатода первой трубки до катода второй 
требуется время, то они запаздываютъ относитель
но потенсцала катода второй трубки, то есть, 
попадаютъ тогда, когда максимумъ уже прошелъ 
и существующ!й потенщалъ недостаточенъ для 
испускан!я катодныхъ лучей. Если же отодвинуть 
первую трубку настолько, чтобы за время про- 
хожден!я рентгеновыми лучами пути до катода, мак
симумъ потеншала во второй трубк'Ь наступилъ вто
рично, MF>i будемъ имЪть услов!я, благопр!ятствущ!я 
испускан!ю катодныхъ лучей, и электрометръ пока- 
жетъ ихъ возникновен]'е. Таковъ принципъ метода.

Опуская интересный подробности изсл!»дован!я, 
мы переходимъ къ описание постановки опыта въ 
окончательномъ вид-Ь. Катодъ второй трубки при- 
соединенъ къ одному изъ свободныхъ концовъ Лехе- 
ровскорй системы, т. е. двухъ параллельныхъ прово- 
локъ съ мостикомъ, который можетъ передвигаться 
вдоль проволокъ, индуктивно связанныхъ съ ц-кпыо, 
въ которую включена трубка, посылающая рентге
новы лучи. Автору удалось, подбирая соответственно 
давлен!е во второй трубкЬ, достигнуть того, чтобы 
въ то время на концахъ Лехеровой системы господ- 
ствуетъ положительный пртеншалъ, рентгеновы лучи, 
падая на катодъ, вызывали положительный зарядъ 
въ электрометре; когда положительный потенц1алъ 
сменялся отрицательнымъ электрометръ показы- 
валъ отрицательный зарядъ. Если же рентгеновы лу
чи попадали на катодъ въ то время, когда потен- 
ц!алъ катода былъ равенъ нулю, электрометръ вовсе 
не получалъ заряда. При этомъ необходимо было, 
конечно, чтобы рентгеновы лучи действовали очень 
короткое время, т. е. чтобы трубка, посылавшая ихъ, 
приходила въ действ!е только въ моментъ максиму
ма напряжен1я въ первой цепи; это услов!е и было 
соблюдено авторомъ. При некоторомъ положен!и мо
стика электрометръ показывалъ отсутств1е заряда; 
если передвинуть рентгеновскую трубку, лучи будутъ 
попадать на катодъ уже не въ моментъ нулевого по- 
тенц!ала. Для того, чтобы опять возстановить нуле
вое положен1е, надо передвинуть мостикъ Лехеров- 
ской системы, и при томъ, если скорости евЬта и 
рентгеновыхъ лучей одинаковы, на разстоян!е рав
ное половине перемещешя трубки. Этимъ путемъ 
авторъ доказалъ, что въ пределахъ погрешности 
опыта, т. е. съ точностью до 5%, скорость рент
геновыхъ лучей равняется скорости распространешя 
электрическихъ колебан1й вдоль проволокъ, то есть, 
скорости света. Интересно, что этотъ методъ позво- 
ляетъ такимъ образомъ измерять промежутки вре
мени, въ течен1е которыхъ светъ распространяется 
на разстоян1я, менышя ю  см., т. е. меньше V3 ю® 
секунды.

И злучен1е с'Ьрнокиелаго хинина. А. Ка- 
Л©не. сернокислый хининъ при нагреван!и выше 
IOO® при некоторой температуре начинаетъ испускать 
светъ; свечен1е продолжается короткое время; при 
охлажден1и онъ опять на короткое время вспыхи-
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ваетъ. Это CB-feneHie каждый разъ сопровождается 
юнизашей окружающаго воздуха. Причиной этого 
явлен1я является потеря воды при HarpIsBaHiH и по- 
глощен1е ея изъ воздуха при охлаждеп1и, во время 
которыхъ возникаютъ описаннгчя св'ктовыя и элек- 
трическ1я явлен1’я. Изсл^>дуя это явлен1е авторъ на- 
шелъ, что 1онизац1я воздуха зависитъ отъ интенсив
ности реакцш и изм-Ьняется въ зависимости отъ раз- 
лпчныхъ услов1й; но общее количество электриче
ства. теряемое конденсаторомъ, соединеннымъ съ 
электрометромъ, зависитъ только отъ природы окру
жающаго газа, знака заряда электрометра и направ- 
лен1я реакц1и (поглощен1е или выдЪлен1е воды). Въ 
воздух̂  оно больше, ч'Ьмъ въ утлекислот-Ь и меньше, 
ч̂ мъ въ водород'^; при поглощении воды больше, 
ч̂ мъ при выд'ёлен1и; если конденсаторъ заряженъ 
отрицательно, то потеря заряда больше, ч-^мъ при 
отрицательномъ заряд'Ь. Алюмин1евые листочки, шел
ковая бумага, квардъ 3,9 мм. толщиною оказываются 
непроницаемыми для излучаемой рад1ац1и. Е е p'fe- 
шенъ еще вопросъ о томъ, что является зд-fecb 1они- 
зирующимъ агентомъ: ультраф1олетовые лучи (по
глощаемые даже кварцомъ) или легко поглощаемые 
лучи а.

О Ф е р р о м а г н и т н ы х ъ  кристаллахъ. П. 
ВеЙСЪ. Авторъ изсл-Ьдовалъ два ферромагнитныхъ 
кристалла: магнетитъ и пирротитъ. Изъ нихъ первый 
соверщенно не изотропенъ; въ то время, какъ век- 
торъ, намагничивающей силы описываетъ шаровую 
поверхность, векторъ намагничиван1я кристалла опи
сываетъ поверхность, напоминающую кубъ со вдав
ленными сторонами и округленными краями. Пир
ротитъ интересенъ т'Ьмъ, что въ одной плоскости, 
перпендикулярной къ оси призмы кристалла онъ 
оказывается ферромагнитнымъ, въ направлен1и же, 
перпендикулярномъ этой плоскости, — парамагнит
ными Если векторъ намагничивающей силы накло- 
ненъ къ магнитной плоскости кристалла, то намаг
ничивающее д-Ьйств1е оказываетъ только та состав
ляющая, которая лежитъ въ магнитной плоскости. 
Магнитная воспр1имчивость въ этой плоскости из- 
м'Ьняется сложнымъ образомъ, и, повидимому, мож
но предположить существован1е трехъ видовъ кри
сталла, которые встр-Ьчаются вмЬстЬ. Выд1злить ка
кой нибудь изъ нихъ въ совершенно чистомъ вид'Ь 
автору не удалось, но онъ выбралъ образцы, въ ко
торыхъ эти налагающ1яся вл1ян1я не сильны. Въ 
томъ азимут ,̂ въ которомъ воспр1имчивость больше, 
насыщен1е достигается при малыхъ памагничиваю- 
щихъ силахъ; въ направлен1и перпендикулярномъ на- 
сыщен1е достигается при силЪ поля въ 73оогаусовъ, 
какъ будто въ этомъ направлен1и д'ййству^етъ особая 
размагничивающая сила. Если векторъ намагничи
вающей силы описываетъ въ магнитной плоскости, 
кругъ, то векторъ намагничиван1я описываетъ въ на- 
чалФ> дугу круга, зат-Ьмъ, начиная съ нЪкотораго ази
мута, конецъ вектора начинаетъ двигаться по хорд'Ь 
круга, чтобы, наконецъ, описать опять дугу, располо
женную симметрично къ первой. По M'fep'fe прибли- 
жен1я силы намагничиваюшаго поля къ 7З00 едини- 
цамъ усеченный кругъ все больше приближается къ 
полному.

Электрооптичестя свойства угля.Э* Аш- 
К й н а с ъ . Электромагнитная теор1я свЪта устанавли- 
ваетъ зависимость между электрическими и оптиче
скими свойствами т'Ьлъ,наприм'Ьръ, между проводимо
стью и отражательной способностью т-Ьлъ. Хороппе 
проводники сильно отражаютъ лучи, изоляторы для 
нихъ прозрачны. Эта зависимость иллюстрируется 
данными, полученными авторомъ. Хорошо проводя- 
Щ1е сорта угля для герцовыхъ волнъ проявляютъ 
отражательную способность близкую къ юо^о- Правда 
для видимыхъ лучей эта способность не велика, 
около 4%, но уже въ инфракрасномъ концЬ спектра 
начинаетъ быстро возрастать, для длины волнъ=  
=51.5 р. достигая уже 56%, Антрацитъ и для длин- 
ныхъ волнъ сохраняетъ малую отражательную спо

собность, около 14%, что соотв-Ьтствуетъ его плохой 
проводимости (удельное сопротивлен1е=2.ю’®. Коэф- 
фищентъ преломлен1я для него изъ его отражающей 
способности вычисляется—2,2, въ то время, какъ для 
алмаза онъ=2,4.

Всем1рное тягот'Ьнге и электромагнит
ная теор1я. Р. Гансъ. Электромагнитная тео- 
р1я охватываетъ самыя различныя области явле- 
н1й, почти BC'fe физичесюя свойства т-Ьлъ, но вза
имное TaroT-feHie матер1альныхъ т-Ьлъ до сихъ поръ 
съ трудомъ укладывается въ рамки теор1и. JIo- 
ренцъ сд'Ьлалъ попытку объяснить всем1рное тяго- 
T'feHie, вводя гипотезу, что одноименные заряды 
отталкиваются съ н'Ьсколько меньшей силой, ч-Ьмъ 
притягиваются разноименные. Матер1альные атомы 
предполагаются состоящими изъ скоплен1я положи- 
тельныхъ и отрицательныхъ электроновъ. Такимъ 
образомъ въ ненаэлектризованныхъ т-Ьлахъ получает
ся избытокъ притяжен1я надъ отталкиван1емъ. Ав
торъ развиваетъ эту теор1ю и находитъ, что электро- 
магнитныя явлен1я вполн'Ь удовлетворительно объ
ясняются при допущен1и гипотезы Лоренца, которая 
никакихъ изм'Ьнен1й въ ихъ теор1ю не вноситъ; но 
она позволяетъ ввести въ p a a cM O T p -feH ie  и энерпю  
гравиташ'онную. Выводомъ изъ этой теор)и является 
то, что въ явленш тягот1зн1‘я участвуютъ только по
ложительные электроны; свободные отрицательные 
электроны не подвержены закону тягот-Ьн1я. ЗатЪмъ 
необходимо принять, какъ выводъ этой теор1и, что 
нейтральнымъ, т. е. не имЬющимъ зарядомъ т-^ло 
сл'Ьдуетъ считать, когда въ немъ находится нисколько 
больше отрицательныхъ электроновъ, ч'Ьмъ положи- 
тельныхъ. Въ проводникахъ авторъ предполагаетъ 
подвижными только отрицательные юны; положи
тельные же неподвижны, а такъ какъ только они 
подчинены тягот'Ен1ю, то ясно, что взаимное вл1ян1е 
т1)лъ, т. е. электростатическая индуктйя, не можетъ 
изм15нить силу THroTiiHiH. Въ механик'Ь принимается, 
что хмасса тЬла, опред15Ляемая изъ величины взаим- 
наго притяжен1я матер1альныхъ т'Елъ, пропоршональ- 
но ихъ HHepnin. При малыхъ скоростяхъ эта про- 
порцюнальность вытекаетъ и изъ электромагнитной 
теор1и, которая разсматриваетъ инерщю электрона, 
какъ реакц1ю электромагнитнаго поля, если допу
стить, что разстоян1я между электронами въ атом*1> 
малы по сравнен1ю съ размерами ихъ. Изъ этой тео- 
р1и вытекаетъ, что число отрицательныхъ электро
новъ пропорц1онально числу положительныхъ, т. е. 
пропорцюнально Maccli единицы объехма. Но соглас
но теор1и Лоренца число подвижныхъ электроновъ 
въ единиц-Ь объема находится въ связи съ термоэлек
трическими свойствами т'Ьлъ; а такъ какъ между 
уд^Ьльнымъ объемомъ и термоэлектрическими свой
ствами нельзя установить связи, то сл^Ьдовательно 
не Bc-fe отрицательные 1оны въ металлахъ подвижны.

О Б 3 О Р Ъ.
Новости въ безпроволочной телеграФ1и.

Отм'Ьтимъ Hi^KOTopbie новые патенты, выданные Фес
сендену на его изобрЬтен1я въ области безпроволоч- 
наго телеграфа. Одинъ изъ нихъ касается электроли- 
тическаго детектора, который зам-Ьчателенъ одной 
своей деталью, а именно, прим4:нен1емъ высокаго да- 
влен1я на жидкость, благодаря чему увеличивается 
отчетливость и сила сигналовъ. Лучш1*е результаты 
были получены при давлен1яхъ 3 —3^2 кгр. на кв. см.; 
электролитомъ служила азотная кислота или 'Ьдк1й 
натръ. Интересенъ также и конденсаторъ, принад- 
лежащ1й къ типу воздушныхъ конденсаторовъ, но 
наполненный сжатымъ воздухомъ. При давлен1яхъ 
больше 4 атмосферъ тих1й разрядъ черезъ воздухъ 
прекращается, а BM'fecTife съ т^мъ и зависящая отъ 
этого потеря энерпи, которая можетъ достигать при
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обыкновенномъ давлен1и 50%. При давлен1и 12 ат- 
мосферъ и при разстоян1и между металлическими 
пластинами конденсатора въ 2 мм. вплоть до напря- 
жсн1й въ 27500 вольтъ не замечалось потерь, а при 
28500 вольтахъ уже проскочила искра. Bci', преиму
щества воздушныхъ конденсаторовъ, какъ отсутств1е 
гистерезиса, независимость отъ тем паратуры и т. д. 
сохраняются, конечно, и при npHMiiHeHiH высокихъ 
давлен1й. Отм+^тимъ еще прим-енен1е въ качестве 
воздушнаго провода струи воды, выбрасываемой подъ 
большимъ давле1пемъ. Этотъ жидк1п воздушный про- 
водъ можетъ играть роль въ и1жоторыхъ спец1аль- 
ныхъ случаяхъ. Н-есколько патентовъ посвящено 
безпроволочной телефон1и. Одрш'ь и з ъ  н и х ъ  говоритъ 
объ альтернатор'е. дающемъ токъ большой частоты, 
Зооооо пер1одовъ въ секунду, который непосредствен
но посылается въ проводъ; мощность динамо-маши
ны и интенсивность ея излучен 1я достигаетъ nii- 
сколькихъ лошадиныхъ силъ. Обмотка возбужден1я 
соединена съ микрофономъ, такъ что при колеба- 
ш'яхъ мембраны изм'еняется сила поля возбужден1я, 
а BM-ecTii изменяется и интенсивность излучен1я 
энерп'и. 11р1емная стантия снабжена обычными т е
лефонными пр1*емниками. Понятно, что безпроволоч- 
ное тeлeфoниpoвaнie свободно отъ такихъ препят- 
ств1й, какъ вл1ян]’е емкости кабеля, м'ешающее сооб- 
щен1'ю на больния разстоян1я. Изобр1>татель нахо- 
дитъ, что при помощи безпроволочнаго телефона 
можно будетъ осуществить телефонное сообщен1е 
между Европой и Америкой. (The Electrician).

ПриМ'Ьнешя ртутной дуги. Нисколько по- 
выхъ патентовъ, выданныхъ Куперъ-Юитту, заклю- 
чаютъ въ себ'е npnM'eHeHie свойствъ р^'тной дуги 
для различнрлхъ cпeцiaльныxъ д-елей. Таково, ка- 
лрим'еръ, npriM-eHCHie ртутной дуги для предупреж- 
ден1я пoвышeнiя нaпpяжeнiя на линiи, наприм-еръ, 
при удар'е мoлнiи. При нормальномъ напряжен1и ли- 
1Йи д}та не зажигается, но какъ только HanpHneenie 
достигаетъ значительной величины, между ртутными 
электродами появляется дуга, черезъ которую мр- 
жетъ происходить разрядъ. При перемЬнномъ ток'Ь, 
при первомъ же коммутирован!!! тока, то-есть, при 
nepeMlmh полюсовъ, дуга прекращается; при по- 
стоянномъ же ток'Е въ трубк-Ь развивается такъ мно
го тепла и образуется такъ много паровъ ртути, что 
токъ самъ собой прекращается* Второе npnAii>HeHie 
состоитъ во включен!и параллельно къ рубильнику 
трубки съ ртутными электродами; это приспос обле- 
Hie им'Ьетъ цЬлыо устранить o6 pa3 0 BaHia искръ ме
жду полюсами рубильника, приключеннымъ къ кон- 
цамъ вторичной обмотки трансформатора, и вообще 
чрезмЕ>рнаго повышенia напряжен!я въ разомкнутой 
вторичной д1зпи. Прекращен!е тока посл'Ь перваго 
разряда происходитъ само собой, всл'Ьдств1е образо- 
ван!я значительнаго количества ртутныхъ паровъ 
или же при помощи электромагнита, кото,рый отбра- 
сываетъ въ сторону и тушитъ дугу.

(The Electrician).

Вл1яы1е зазем леш я при безпроволоч- 
номъ телеграФированш. Заксъ. Спорный 
вопросъ, соединять ли съ землей вибраторъ и пр1ем- 
никъ, можетъ быть р'Ьшенъ только опытомъ, и въ 
этомъ направлен!и работалъ авторъ по руководствамъ 
Друде. Вибраторъ состоялъ изъ двухъ обмотокъ: пер
вичной, образованной однпмъ оборотомъ толстой про
волоки съ искровымъ промежуткомъ и конденсато- 
ромъ, и вторичной состоявщей изъ ю  хорошо изо- 
лированныхъ оборотовъ проволоки, пом*1!щенныхъ на 
эбонитовомъ кольд-fe. Воздушнымъ проводомъ слу
жила м^Ьдная трубка 3  м. высоты и 1,4 см. въ д!а- 
метр*Ь, къ которой была внизу присоединена емкость, 
изображаемая металлической пластиной. Длина вол
ны была вычислена равной 3 i м. Пр1емникъ имЕщъ 
совершенно такое же устройство, но вм-Ьсто искро

вого промежутка былъ включенъ спай термоэлемен
та, который состоялъ изъ железной и константано- 
вой проволоки, 0,05 мм. въ д1аметрЬ, и сопротивле- 
Hie котораго было равно 1,2 ома. Опыты показали, 
что нагр-Еван!е спая термоэлемента, которое опред'Ь- 
лялось по отклонен!ю гальванометра, было вдвое 
больше, когда воздушный проводъ былъ изолированъ 
и пластина служившая емкостью, пом йщена на раз- 
стоян1и I метра отъ земли, ч-Ьмъ когда проводъ былъ 
заземленъ. По мЕф Е. удален!я провода отъ земли д-Ьрг- 
CTBie системы все улучшается; въ ясную морозную 
погоду максимумъ д*Ьйств1я получился, когда ниж- 
H ifi конедъ воздушнаго провода былъ поднятъ на вы
соту 3  м.; В7. такомъ положен1и количество получае
мой энерг!и въ 4 раза больше, чЬмъ въ томъ случа!., 
когда нижн!й конедъ провода отстояла» отъ земли 
лишь на IO см. При дальнейшем!» подият1и провода 
показан!я гальванометра оставались почти безъ пе- 
реме»нъ. Во всехъ этиха» опытахъ разстоян1е между 
вибратором!» и пр!емникомъ было Зо м.; при изм^- 
нен!и разстоян1я оказалось, что энерпя, получаемая 
пр!емникомъ, обратно пропорд1ональна квадрату раз- 
стоян!я. (The E'.lectriciah).

Изолящонная ПОДВ1Ь ска. При измерен1яхъ 
радюактивности атмосферы не только при туман!», 
но почти всегда и просто послЬ захода солнда боль
шой помехой является то обстоятельство, что вы
ставленные на открытом!» воздухе предметы покры
ваются тонкой пленкой влажности, т. е. изоляторы 
перестаютъ быть таковыми. Это неудобство устра
няется при употреблен!!! следующей изоляд1онной 
подвески Гокеля (фиг. 3 ). Эбонитовый стержень А,по
верхность котораго испещрена Колычевыми бороз
дами, несетъ на своемъ нижнемъ конде металлическую

оправу, на которую насажена предохранительная 
трубка В к въ которую ввинченъ крючекъ Н, служа- 
щ!й для подвешиван!я рад!оактивируемой проволоки. 
Верхн!!! конедъ стержня ввинченъ въ закрытую ме- 
тиллическую дилиндрическую коробку, въ днё кото
рой имеется отверст!е для пропуска крючка Н. Hal 
дне этой коробки находится сосудъ съ натр!емъ N.| 
Кроме того, кусочки натр1я находятся въ двухъ бо-)
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ковыхъ трубкахъ Е. Такимъ образомъ р,н^шн1й воз- 
духъ можетъ проникнуть до стержня А только про
ходя мимо натр1я, т. е. теряя всю свою влажность. 
Гокель употреблялъ эту подв-Ьску съ полнымъ ycnii- 
хомъ при самой неблагопр1ятной погол15; потенц1алт> 
сухого гальваническаго столба, соедпненнаго съ акти
вируемой проволокой, могъ даже при плохихч, усло- 
В1яхъ поддерживаться на 2000 вольтахъ.

(Physik. Zeitschrift).

Приборъ для изм1Ьрен1я сильны хъ то- 
КОВЪ. Несперъ. При электротехническихъ изм”к- 
рен1яхъ постояннаго тока сл-Ьдуетъ различать два 
способа, а именно: если требуется измерять элек
трическую энерпю, то употребляются счетчики, вч̂  
то время, какъ точное измкрен1е силы тока и его 
напряжен1я возможно въ настоящее вре^мя лишь при

помощи приборовъ Депреда. Однако посл'Ьдн1е обла- 
даютъ очень многими недостатками, особенно силь
но проявляющимися при изм1^рен1и сильныхъ то- 
ковъ. Главнкйипй недостатокъ подобныхъ приборовъ: 
постепенное размагничиван1'е постоянныхъ магни- 
товъ, между которыми помещается вращающаяся 
катушка, не говоря уже о сравнительно высокой ц^- 
Ht каждаго прибора Депреда. Наконедъ, заметимъ, 
что для очень точныхъ измерен1Й, при которыхъ 
тепловыя и друг1я потери не могутъ быть опреде

лены съ достаточной точностью, въ самомъ прибсре 
кроется источникъ ошибокъ.

Устройство новаго прт^бора, свободнаго отъ этихъ 
недостатковъ, показано на фиг. 4, Черезъ изолиро
ванный отъ футляра G зажимъ А вступаетъ токъ въ 
неподвижный проводникъ D, проходитъ черезъ него 
и выходитъ черезъ залсихмъ В. На проводе D ввер
ху и внизу прикреплентд медныя пластинки Е, съ 
вделанными въ нихъ каменными гнездами F, на ко
торыхъ покоятся своими стальными остр1ями G 
аллюмин1евая скоба Н, свободно вращающаяся око
ло D. Для установки нуля и для того, чтобы уравно
весить вращаюидй моментъ магнита имеются пру
жины S соединенный съ одной стороны со скобой Н 
и съ другой со стальными остр1ями G. На аллюми- 
н1евой скобе Н прикреплены 1магниты К; при дан
ной длине провода D ихч> 5 штукъ. При расположе- 
н1и магнитовъ нужно иметь въ виду следующее:

1. Наименьшее разстоян1е отъ F должно быть 
2,5 /̂, где d означаетъ д1аметрч> провода, ибо только 
при этомъ разстоян1и поле будетъ равномерно.

2. Наименьшее разстоян1е h магнитовъ другъ отъ 
друга должно быть 15 мм., ибо, какъ было установ
лено опытами, только начиная съ этого разстоян1я, 
не происходитъ ослаблен1я отдкльныхъ магнитовъ, 
направленныхъ въ одну сторону.

3. d не следуетъ выбирать слишкомъ маленькимъ 
для того, чтобы вполне использовать сильные вну- 
TpeHHie круги силовыхъ лин1й.

4. Вследств1е причины указанной въ пункте 3 
магниты следуетъ изготовлять изогнутыми въ виде 
четверти круга.

Аллюмин1евая скоба Н далее соединена со стрел
кой Л, вращающейся надъ шкалой М, укрепленной 
винтами N на проводнике D. Футляръ закрытъ стек
лянной крышкой О.

Само собой разумеется, что постоянные магниты 
могутъ быть заменены мягкимъ желЬзомъ, электро- 
]магнитами, въ особенности же катушками и т. под. 
Этимъ последнимъ устройствохмъ совершенно избег
нуто жел'Ьзо и вследств1е этого и работа на гисте- 
резисъ. î E. Z.).

Приборъ для регулирован1я скорости  
альтернаторовъ, соединенны хъ парал
лельно. Однимъ изъ больныхъ местъ централь- 
ныхъ станц1й является регулировка скорости не- 
сколькихъ генераторовъ, работающпхъ параллельно 
на лин1ю. Когда двигатели, приводящ1е въ действте 
различные альтернаторы, отличаются по типу и ве
личине, то при внезапномъ увеличен1и или умень- 
шен1и нагрузки станц1и, не все единицы приходятъ 
одновременно къ положен1ю устойчиваго равновесия; 
новый режимъ устанавливается только после ряда 
колебан1й въ ту и другую сторону.‘Регуляторъ скоро
сти системы Бувье устраняетъ этотъ недостатокъ, 
который 51вляется следств1емъ того, что каждый 
двигатель снаблсенч> отдельнымъ регуляторомъ; си
стема Бувье центральнаго типа и приводится въ дей- 
C T B ie однимъ центробежнымъ регуляторомъ. Прин- 
ципъ устройства этого прибора виденъ на фиг. 5. 
Онъ состоитъ изъ водяноЕ'О насоса Р, нагнетающаго 
воду черезъ отверст1‘е S, которое уменьшается или 
увеличивается, смотря по положен1ю рычага, соеди- 
неннаго съ п;ентробежнымъ регуляторомъ. ^1емъ 
меньше отверст1е, темъ, при постоянной скорости 
врап;ен1я насоса, больше давлен]'е воды въ резервуа
ре, трубахт,, которые ведутч, къ цилиндрамъ, одинъ 
изъ которыхъ изображенъ на фиг. 5; это давлен1е пе
редается на поршень R, который занимаеть опреде
ленное положен1е подъ действ1емъ съ одной стороны 
давлен1я воды, а съ другой пружины Z. Поршень 
соединенъ съ механизмомъ, регулирующимъ доступъ 
пара или воды въ двигателе. 'Гакимъ образомъ опре
деленной скорости вращен1я центробежнаго тахо
метра соответствуетъ определенная мощность .Л1а- 
шинъ. Когда вследств1е внезапной нагрузки лин1и
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скорость вращен1я альтернаторовъ начнетъ умень
шаться, изм'Ьняется и положен1*е рычага, соединен- 
наго съ тахометромъ; отверст1е S увеличивается, 
всл'Ьдств1е чего падаетъ давлен1е въ трубахъ и ци- 
линдрахъ; поршень изм'Ьняетъ свое положен1е и от- 
крываетъ доступъ, наприм1зръ, пара въ цилиндры 
машинъ. Мощность машинъ при этомъ возрастаетъ 
такъ же, какъ и скорость, и черезъ короткое время 
альтернаторы опять работаютъ почти съ прежней 
скоростью. Насосъ и тахометръ приводятся въ jifkvi- 
C T B ie или механической передачей или электриче- 
скимъ двигателемъ. Собственно говоря, тахометрь и

Фиг. 5 .

насосъ должны работать синхронно съ альтернато
рами, поэтому, если изб-Ьгать механической связи съ 
осью альтернатора, можно приводить ихъ въ движе- 
Hie особыми двигателями, питающимися отъ полюса 
центральной доски. Опытъ показалъ, что синхрон
ные двигатели безъ ущерба для точности регулиров
ки могутъ быть зам-Ьнены асинхронными, которые 
во многихъ отношен1яхъ бол-Ье удобны и доставляютъ 
меньше хлопотъ.

Результаты, полученные на практик^^ при регу- 
лирован1и скорости альтернаторовъ этимъ способомъ, 
оказались вполн-fe удовлетворительными. Трувиль- 
ская центральная станц1я снабжена тремя альтер
наторами съ очень малой самоиндукц1ей, всл'Ьдств1е 
чего при мал1эйшей разниц1^ въ напряжен1и или фа- 
3'fe, между отд15льными альтернаторами соединен
ными параллельно циркулируютъ очень сильные 
токи. npHMiiHeHie вышеописаннаго регулятора почти 
совершенно уничтожаетъ эти нежелательный явле- 
н1я, такъ что при самыхъ сильныхъ naxM-feHeHiaxi» на
грузки токи, циркулировавш1е между отд15льными 
альтернаторами,* не превышали 2— 3  амперъ.

______ (Ес1. Е1.).

Наглядный граФическШ способъ расче
та проводовъ даетъ Ф. Гоппе въ Е1. Anz.

По изв-Ьстной формул-Ь площадь с-Ьчен1я провода
в ъ  М М “.

q =  ~  щ -  , гдЪ К удельна я проводимость—55—6о,

L длина въ м., J сила тока въ амперахъ, а Е потеря 
напряжен1я въ ?/(,. Отсюда, помножая на Е, найдемъ

q ~
IOOOOO. L . W

Е- р К гдГ> W есть

Въ эту посл'Ьднюю 

29—1%, Е==юо V, — =  Зо,
формулу Гоппе вставляет! 

а для q рядъ значен1й, со-
отвГтствующихъ наиболЬе употребительнымъ сГче- 
н1ямъ голыхъ проводовъ, именно 6, ю, i6, 25, З5, 70, 
90 мм .̂ Будемъ откладывать длины Г=9/ по оси ор- 
динатъ (фиг. ). а мощности W—а? по оси абсциссъ. 
тогда будемъ имГ>ть

\ j= y =  ^  ^  или yx= 3q konst,

т. е. для каждаго даннаго q мы им'Ьемъ соответ
ствующее уравнеше гиберболы.

Для того, чтобы кривыя эти, полученныя въ пред- 
положен1и Е = ю о  V, годились и для другихъ
значен1й этихъ величинъ, достаточно вспомнить, что 
выражен1е для q содержитъ въ Е‘̂ р, а сл-кдовательно 
тL =2 ~  должно содержать это произведена въ чис-|
литель. То есть при увеличен1ир, напримкрт, вдвое,j 
нужно только изм-крять абсциссы W вдвое большим! 
масштабомъ. "

При вычислен1и с'ктей однофазнаго тока съ безъ- 
индукщонной нагрузкой пригодны вышеупомянутыя 
кривыя, для случая ж е индуктивной нагрузки, мы 
при т'кхъ же величинахъ Е и ^ будемъ им-кть

L =  у =  3 1 _
W COŜ cp или cos‘*̂cp 3g,

т. е. полученныя изъ кривыхъ постояннаго тока ве
личины L должны быть умножены на cosV

Соотв'ктствующее уравнен1е гиперболы для трех-| 
фазной системы будетъ

У̂
cos'cp =  6q.

мощность в ъ  К В Т ., а р есть потеря энерпи в ъ  % .

Двигатели постояннаго тока высокаго 
напряж ен1я, Въ стать-к, недавно появившейся п 
„Electrische Bahnen undBetriebe" г. Рикли-Кельштадт 
описываетъ двигатель постояннаго тока на 90 л. 
для напряжен1я 1500 вольтъ, построенный заводом' 
Ритеръ и К® въ Швейцар1и. Припомнимъ, что эт 
фирма была одной изъ первыхъ, занявшихся фабр] 
кахцей двигателей постояннаго тока для напряжен!) 
750 вольтъ. Эта двигатели были съ полнымъ усп' 
хомъ прим-кнены въ 1901 году на ширококолейной 
дорогЬ, соединяющей Лозанну. Эта дорога длин( 
около 15’/., миль; двигатели были въ состояш! 
развить 40 л. с. при 400 оборотахъ въ минут) 
Прибавимъ къ сказанному, что напряж ете питаю 
щаго провода повышалось по временамъ до 93 
вольтъ. Ниже приведены главн'кйш1е разм'кры дв1 
гателя на 90 л. с. для напряжен!я 1500 вольтъ: д!а 
метръ'якоря 440 мм., длина, вм^стЬ съ вентиляuio) 
нымъ каналомъ (въ i см. шириной) 220 мм.; чист 
впадинъ 5З; число сегментовъ коммутатора 265; дм 
метръ коммутатора Збо мм.; полезная длина комм] 
татора 90 мм.; сопротивлеше двигателя при 70® С.- 
2,65 ома; скорость 4З0 оборотовъ въ минуту; вк 
двигателя вм-кстк съ передачей 1750 кгр.; ширин 
колеи I м.; разстоян1е осей 1,8 м.; д'шметръ колес 
840 мм.

Главн'кйш1я затруднен1я, который необходимо был 
преодолеть, заключались въ коммутацш и изолящ 
Во избежан1е искрообразован1я, были сначала пре; 
ложены добавочные полюса, но этотъ способъ вш 
следств1и долженъ былъ быть оставленъ въ силу ра 
личныхъ соображен1й. ВмЬсто этого былъ сказанно 
фирмой принятъ широк1й нейтральный поясъ; от 
Houienie ширины полюсныхъ наконечниковъ къ м( 
ждуполюсному пространству было сдЬлано равным 
0,67. Кроме того, магнитное поле было усилено к 
сколько возможно, делая насыщен1е зубцовъ якор 
возможно высокимъ, и изгибая обмотку магнитов 
такимъ образомъ, что она обхватываетъ якор

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



S 4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 63

Обмотка была тщательно изолирована и кромЬ 
того защищена во впалинахъ слюдой въ i мм. 
толщиной. Bc'fe катушки должны были выдержать 
въ продолжен1е одного часа перем-Ьиное напряже- 
Hie въ юооо вольтъ, причемъ одинъ полюсъ 
nepCMfjHHaro тока былъ соединенъ съ жел'Ьзомъ 
якоря, другой же съ м'кдыо обмотки. Самая сла
бая катушка перегор'кла посл^5 десятиминз^тнаго 
пропускан1я тока въ 12500 вольтъ. Для того, чтобы 
изб1>жать образован1я дуги между коммутаторомъ и 
рамой вагона, коммутаторъ былъ снабженъ щитомъ 
въ вид'к несгораемаго диска изъ изолирующаго мате- 
рала. Такъ какъ мнопе перерывы въ тяг'Ь происхо- 
дятъ всл-feacTBie разрыва проволокъ, служащихъ для 
укр̂ плен1я обмотки якоря, то было р-Ьшено употреб
лять так'щ проволоки только для того, чтобы удер
живать концы соединен1й BM'fecT-fe, и укреплять об
мотку деревянными клиньями. Эти клинья сдЬланы 
изъ бука, прокипяченнаго въ парафин^, и требуется 
сила бол-fee 700 кгр. для того, чтобы вытолкнуть 
клинъ на 10 см. ивъ впадины.

До 90 л. с. н-Ьтъ искрообразован1я, но выше этого 
образуются то и д-Ьло маленьк1я искры. 15 1юля дви
гатель былъ подвергнз^тъ испытан1ямъ въ продолже
на i'/4 часа съ ц-Ьлыо опред'Ьлить нагр-Ьван1е въ раз- 
личныхъ частяхъ. Мощность удерживалась постоян
ной на 64,Злош. с., средняя скорость 4З0 оборотовъ въ 
минуту, среднее напряжен1е немного выше 1500 вольтт> 
исилатока около 42,7амперъ. Въ начал-fe опыта темпе
ратура: noM'feuieHiH, въ которомъ производился опытъ, 
жел-Ьза, арматуры, катуплекъ и коммутатора, была 
2З® С.; 46® С.; 38® С.; и 44® С.; въ то время, какъ въ 
конц-fe опыта соотв-Ьтствующ]я температуры были 
4 5 “ 97® С.; 87® С. и 69® С. Несмотря на то, что
двигатель могъ быть испытанъ только для напряже- 
шя до 1700 вольтъ, фирма считаетъ, что двигатель 
работалъ бы такъ же хорошо и при 2000 вольтахъ 
или больше.

i6 двигателей этого типа строятся теперь для 
электрической жел-Ьзной дороги Беллинцона-Мес- 
соко; напряжен1е питающаго провода около 1500 и 
1600 вольтъ.

Сравнен1е лампъ на НО вольтъ и на 
220 вольтъ. Въ настоящее время, когда возбуж- 
денъ вопросъ о будущемъ электричества въ Париж-Ь, 
необходимо было р-йшить, какое напряжен1е наибо- 
.ik подходящее. Съ этой ц-Ьлью Лор1оль произвелъ 
рядь опытовъ. Онъ нашелъ, что съ точки зр-Ьнхя по
требителя энерпи, испытанныя имъ лампочки на 
220 вольтъ оказались ниже i io  вольтовыхъ, такъ же 
какъ и пхъ производительность (разность приблизи
тельно около 20®/о).

Жане зам-Ьчаетъ, что няпряжен1‘е 220 влт. только- 
что начинаетъ распространяться, и онъ полагаетъ, 
что pacпpeдiJлeнie энерпи при напряжении 220 влт., 
будетъ лишь тогда оправдывать свое назначен1е, 
когда будетъ обращено бол-fee вниман1я на изготовле- 
Hie cooтв-feтcтвyющиxъ лампочекъ. Въ настоящее 
время лампочки въ 220 вольтъ стоятъ на 75®/о до
роже по вольтовыхъ; для той же горизонтальной 
силы св-Ьта, иxъyдfeльчoe потреблен1е энерпи больше 
на 22%; онъ мен-fee долгов-Ьчны: долговечность ихъ 
ниже на п®/о.

Наконецъ, увеличен1е удельнаго потреблен1я энер
пи посл-fe 200 часовъ горен1я равно для лампочекъ 
въ 220 вольтъ i8®/o, въ то время какъ н о  вольтовыхъ 
лишь 7®/о, и cл'feдoвaтeльнo после 200 часовъ горен!я 
ихъ yafeabHOC потреблен1е энерпи больше на 3 4 ®/о.

(La Houille Blanche).

БИБЛ10ГРАФ1Я.
В. Миткевичъ. О вольтовой Д У Г 'Ь . От

дельный оттискъ изъ „Известий С.-Петербургскаго 
политехническаго института^ за 1905 г. Томъ IY. 
С.-Петербургъ.

Въ 190З г. въ „Ж. Р. Ф.-Х. 0 .“ была помещена 
работа автора, посвященная вопросу о механизме 
вольтовой дуги. При помощи ряда въ высшей сте
пени остроумныхъ соображен1й и опытовъ авторъ 
показалъ, что ochobhoii процессъ вольтовой дуги 
представляетъ изъ себя явлен1е, которое въ высшей 
степени аналогично, такъ наз., явлен1ю Эдисона. Это 
воззрен1е было приблизительно въ это же время вы
сказано и въ иностранной научногт литературе: Том- 
сономъ въ Англ1и и Штаркомъ въ Герман1и. Работа 
же Миткевича такъ и осталась неизвестной въ ино
странной литературе, и се постигла обычная для 
русскихъ открыт1й и изобретен1й судьба: она оста
лась самобытной и неизвестной и не внесла своего 
вклада въ общее достоян1е науки. Это темъ печаль
нее, что методы изследован1я и результаты ихъ 
весьма оригинальны и представляютъ крупный науч
ный интересъ.

Въ настоящей монограф1и мы находимъ сводку 
всехъ работъ автора въ этой области до последняго 
времени, а также техъ выводовъ и теоретическихъ 
представлен1й, къ которымъ привелъ его ходъ соб- 
ственныхъ изследован1й и работы иностранныхъ фи- 
зиковъ. Но изложен1ю приданъ не хронологическ1й, 
а сисгематическ1й характеръ. Отправной точкой слу- 
житъ явлен1е Эдисона. Авторъ произвелъ несколько 
опытовъ съ целью убедиться, можно ли получить 
это явленie при атмосферномъ давленш; при этомъ 
оказалось, что при достаточно высокихъ темпера- 
турахъ интенсивное снят1е отрицательнаго заряда съ 
угольнаго электрода вполне ясно обнаруживается, 
какъ въ атмосфере водорода, такъ и въ воздухе. 
П осле этихъ опытовъ, служащихъ иллюстрагцей ос- 
новнаго процесса, происходящаго въ вольтовой дуге, 
авторъ переходитъ къ изложен1ю теоретическихъ со- 

*ображен1й относительно механизма дуги и относи- 
тельнаго значен]я катода и анода. Для эксперимен- 
тальнаго обоснован1я этихъ соображен1й произведены 
были опыты, обнаруживающ1е значен1е нагреван1я 
катода для существован1я или возникновен1я дуги. 
Другимъ кардинальныхмъ доказательствомъ правиль
ности электроннорй Teopin вольтовой дуги является 
определеьпе отношен1я заряда къ массе техъ носи
телей электричества, которые обусловливаютъ суще- 
ствован1е электрическаго тока въ дз^ге. Результаты, 
полученные авторомъ, находятся въ такомъ близкомъ 
соглас1*и съ данными, полученными другими изеле- 
дователями, что не оставляютъ места для сомнен1й 
относительно механизма электрическаго тока въ дуге.

Выяснивъ такимъ образомъ механизмъ и услов1я 
существован1я вв^льтовой дуги, авторъ переходитъ къ 
разсмотрен1ю вопроса объ обратной электродвижу
щей силе вольтовой дуги. При помощи трубки Брау
на авторъ наблюдалъ наростан1е разности потенща- 
ловъ въ моментъ зажиган1я дуги; этимъ способомъ 
ему удалось измерить наименьшую разность потен- 
гцаловъ, необходимую для поддержан!я дуги между 
различными электродами. Кроме того, авторъ непо
средственно опытнымь путемъ показалъ существо- 
ван!е обратной электродвижущей силы, которое не
однократно подвергалось сомнен!ю. Съ точки зрен!я 
электронной теор1и всяк1й пр1емъ, облегчающ!й сня- 
т!е отрицательнаго заряда съ катода, долженъ пони
жать электродвилсущую силу, необходимую для пи- 
тан!я дуги. При искусственнолхъ подогреван!и катода 
автору удавалось довести электродвижущую силу до 
2 вольтч,, при которой токъ въ дуге оказывался рав- 
нымъ 2 амперамъ. Несомненно, что при благопр!ят- 
ныхъ услов!яхъ дугу можно поддерживать при еще 
меньшей разности потенщаловъ.
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Таковы главные выводы, которые получены авто- 
ромъ из7> его изсл1эДОван1й надъ механизмомъ воль
товой дуги. Въ заключен1е онъ останавливается на 
практическихъ npHRiliHeHiaxT свойствъ дуги и разби- 
раетт  ̂ рядъ схемъ для питан1я дуги перем1шнымъ 
токомъ.

Отличительной чертой вс'Ьхъ работъ автора, по- 
священныхъ вольтовой дуг-fe и собранныхъ въ на- 
стояихей монограф1и, является замечательное изяще
ство и ocTpoyMie экспериментальныхъ пр1емовъ, ко
торые служатъ въ его рукахъ прекраснымъ оруд1емъ 
для уяснен1я теоретическихъ положен1й, ихъ про
верки и обоснован1я. Авторъ—экспериментаторъ, глав- 
нымъ образомъ, и экспериментальная часть его ра
боты представляетъ главный интересъ. Намъ остает
ся пожелать, чтобы эта сводка теоретическихъ взгля- 
довъ и экспериментальныхъ работъ автора получила 
изве>стность бол'Ье широкую, ч'Ьмъ прежн1я работы 
его, и кругъ читателей настоящей монограф1и не 
ограничился только людьми, знакомыми съ русскимъ 
языкомъ. Р,

A ugusto Rig*!!!. La theorie moderne des 
phenom^nes physiques. Radioactivite, ions, elec
trons. Traduction par. E. Neculcea avec preface de 
Lippmann. Edite par «L’Eclairage Electrique». Paris. 
1906, p. 125. Prix. 3 fr.

A. Риги. Современная теор1я Физиче- 
С К И Х Ъ  Я В Л е н 1 Й . Рад1оактивность, юны, электро
ны. Перев. Э. Некюлсеа съ предислов1емъ Липпман- 
на. Изд. журн. „L’Eclair. Е1.“. Парижъ. 1906. Стр. 125. 
Ц^эна 3 фр. С=1 р. 20 к.).

Врядъ ли можно указать въ MCTopin физики дру
гую эпоху, которая отличалась бы такимъ распро- 
странен1емъ новыхъ теоретическихъ пpeдcтaвлeнiй 
въ масс1э широкой публики и такой популярностью 
новыхъ пpioбp'feтeнiй науки, какую прюбр'Ьла въ по- 
сл'Ьднее время теор1я рад1оактивности и соприка- 
саюпияся съ ней области физики. И въ отвТтъ на 
этотъ широк1й спросъ въ популярныхъ изложен1яхъ 
новыхъ тeopiй и фактовъ появилось большое коли
чество популярныхъ coчинeнiй, принадлежащихъ 
перу бол-fee или мен-fee изв1встныхъ авторовъ-cnenia- 
листовъ. Одной изъ такихъ популярныхъ брошюръ, 
разечитанныхъ на широкую публику, является и 
книга Риги, представляющая одну изъ наиболее удач- 
ныхъ попытокъ открыть и cд•feлaть доступной область 
современной науки для неспегиалиста.

Интересъ, который создался въ совершенно неви- 
данныхъ paзм'fepaxъ въ самыхъ широкихъ кругахъ 
читающей публики, былъ вызванъ, конечно, не 
важностью новыхъ теор1й, не новизной и ориги
нальностью p-feuieHia многихъ старыхъ проклятыхъ 
вопросовъ, а той сенсащей, которую произвело от- 
KpbiTie рад1я и загадочный явлен!я, сопутствовавш1я 
этому элементу и вызывавнпя искреннее* изумлен1е 
у вс-Ьхъ изcл'feдoвaтeлeй. Эта сенешВонная новинка 
быстро доставила популярность современной физикЕ 
и вс-Ьмъ ея новымъ открьгпямъ. Популярно-научная 
литература, притомъ, сравнительно, очень высокаго 
достоинства, поддерживала этотъ интересъ и вносила 
въ широк!е круги читателей наряду съ сенсадюн- 
ными научными новостями рядъ мыслей и выводовъ, 
им'feющиxъ огромное теоретическое 3Ha4enie.

Электронная теор1я въ настояи;ее время прони- 
каетъ во все бол-fee широк!я области науки. Она по 
немногу завоевываетъ ce6-fe право гражданства въ са
мыхъ разнородныхъ классахъ явлен!й, стремясь сд е
латься той универсальной теор!ей, которая должна 
дать строго монистическое истолкован1е вс^хъ фи- 
зическихъ явлен!й. Построить весь м!ръ изъ элек- 
рическихъ атомовъ, электроновъ, вотъ гранд!озная 
задача,, которую себе ставитъ современная физика.

Это сведен!е всей науки къ одному основному прин
ципу, разложен!е хаоса явлен!й на простейш!е эле
менты, представляетъ интересъ не только для спе- 
ц!алиста физика, но и для натурфилософа и вообще 
для всякаго человека, интересующагося естествен
ными науками. Одной изъ наиболее важныхъ и ин- 
тересныхъ задачъ популярной книжки является по- 
пуляризац!я именно этой основной идеи современной 
физической теор!и. Показать читателю, как!е гори
зонты открываются передъ современной наукой, дать| 
ему представлен!е о томъ всеобъемлющемъ значеши, 
по крайней м ер е въ принципе, которое имеетъ элек
тронная теор!я физическихъ явлен!й, — Bcfe эти за
дачи и полезны и поучительны, и ихъ удачное раз- 
решен!е имеетъ огромное значен!е.

Нельзя сказать, чтобы съ этой точки зрен1я книга 
Риги была вполне удовлетворительно составлена; 
уже по своимъ небольшимъ размерамъ она не мо-j 
жетъ удовлетворить широко поставленнымъ запро- 
самъ. Кроме того, большая часть матер1ала посвя
щена спещально радюактивным'ь явлен!ямъ; соб
ственная электронная теор!я въ применен!и къ раз- 
личнымъ физическимъ явлен!ямъ развита сравни
тельно слабо. Но все же мы находимъ рядъ крайне 
популярно изложенныхъ современныхъ воззрешйна 
электрическую или лучше электромагнитную приро
ду различныхъ физическихъ явлен!й. После устано- 
влен!я атомистическаго характера электричества i 
введешя такимъ образомъ представлен!я объ элек
троне, авторъ переходитъ къ описан!ю и истолко- 
ван!ю явлен!я Зеемана съ точки зрен!я электроннг 
теор!и; о широкомъ значен!и электронной теор!ипр 
истолкованш различныхъ оптическихъ явленШ даек 
только кратк!й намекъ, на которомъ авторъ и оси 
навливается, не делая всехъ возможныхъ выводо! 
изъ основныхъ положен!й. Следующ!я главы nocBi 
щены катоднымъ лучамъ, !онизац1и газа и радш 
тивнымъ явлен!ямъ, т. е. темъ основнымъ фактам! 
на которыхъ выросла электронная теор!я. Въ пре; 
последней главе собраны различные методы onpi
делен!я величины ^  , скорости, заряда и масс|
электрона; наконецъ, последняя глава трактуетъ, 
сожален!ю, весьма кратко объ электромагнитно) 
характере массы электрона и объ электронной те 
р!и матер!и. Въ этой области авторъ также полун 
меками касается многихъ кардинальныхъ вопросе! 
электронной теор!и, не останавливаясь на ши 
сколько-нибудь детально.

И все-таки книжка Риги принадлежитъ къ чнс 
лучшихъ популярныхъ сочинен!й въ этой облас! 
Какъ по искусству популярно и просто излага 
трудныя вещи, доступный лишь математическо 
анализу, такъ и по высокой компетентности авто; 
одного изъ наиболее выдающихся представител 
науки, книжка является ценнымъ вкладомъ вы 
пулярно-научную литературу. Д, Р,
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