
,V'8. А П Р Т . Л 1 ,

Ш у р н а л ъ , й з р в а е м ы й  T I О т д к о м ъ
ИмПЕРАТОГСКАГО РУССКАГО ТеХН ЦЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Рад|’оак ти вн ы я я в л ен 1а.
Статья Ф. Содди.

(Продолжеше *).

Скорость II с ч с 3 II о в о и i я а к т и в н о с т и
■ MaHaniii то pi  я. 1гслп при помощи струи воз- 
иа удалить эмаиац1ю оть окиси тор1я и иере- 
;стп ее въ металличсск1й, герметически закры-

■ ш1 сосудъ, снабженный ироходятцсй внутри 
;:х1лировашюй м'Ьдной проволокой, то измДще- 
Н1С радюактнвности эмаиааии можетъ быть иро- 
niaieHO по iisadiHeniro 10пизац1оннаго тока ые- 
■ыу центральной проволокой и ст’1шкам1! uii- 
индра. Такп.мъ нмснио сиособомъ Рутерфорд'ь

показалъ, что активность отд'Ьлснной отъ тор1я 
'Manaiiiii уменьшается въ геометрической про- 
rpecciii II достигает'!) половины начальной вели- 
аини черсз'ь одну минуту (приблизительно). Т а
кой законъ iisM-feHeHiH можетъ быть выражеи'ь

формулой ~  в'ь которой рад1оактивиая
0̂ . . 

постоянная пм+̂ етъ величину , или т^хбло” .̂ 
Черезъ десять мннутъ иосл'к отд-клен1я э.маиац1и 
|Гыор1я ся активность иадаетъдо одной тысяч
ной начальной, что представляегь изъ себя ве- 
1йЧ1шу уже на границ'к возможности наблюдения.

Удобный приборъ для нзучен1я Эхманааии то- 
р1я изображен'ь на фиг. i. Опред-клснпоё ко- 
1ИЧСС1В0 пзсл'Ьдуемаго препарата тор1я кладется

въ трубк'!; С, черезъ которую пропускается из'ь 
газометра G непрерывная струя воздуха. Вата, на
ходящаяся въ шарик'Ь D, задерживаетъ т-к 1оны, 
которые образуются въ воздух-к подъ вл1ян1емъ 
нспосредственных'ь нзлученш тор1я; эманащя же
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ватой не задерживается и ироходитъ дальше въ 
цилиндр'!,, гдк II ioHiiaiipycT'b воздух'ь. Нслибы 
В'Ь С ле'/кал'ь препаратъ урана, то вь дилиндр'Ь 
вовсе бы не наблюдался !оиизац10ниыи ток'ь, 
таК'ь как'!) всЬ 1оны были бы задержаны ватой 
В'Ь D. Когда же въ С находятся ю  гр. окиси 
тор1я II черезЧ) прпбор'ь протекает!, нс слпшко.м'ь 
сильная струя воздуха, то между сгЬнками ци
линдра II электродами проходить ток'ь въ ю ~ ‘® 
или ю ~ “  ̂ амнерч,. Центра.чьнын электрод'ь раз- 
д'клен'ь на три части Е ,  F , II. Это даегь воз
можность изм'{фнть скорость уменьше1пя актив
ности SManauiii. Дкйствптелыю, если опредклить 
скорость тсчен1я воздуха н присоединять к'ь 
электро.метру- послкдователыю три электрода, 
отмкчая получаемыя при этомъ отклонсн1я, то 
можно опредклить уменьшенге активности эма- 
iiauiii на пути .между дву.мя послкдовательными 
электродами. Поддерживая скорость протекан1я 
воздуха постоянной, .можно сравнить быстроту 
нз.чкненгя активности эманащй, получеипых ь огь  
разных'ь препаратов'ь тор1я пли тор1я -Х ‘а. Tanie 
опыты были произведены п оказалось, что ско
рость уменьшен1я активности, а сл'Ьдователыю 
велпч1П1а радюактнвной постоянной, остается 
одинаковой во вскхъ случаяхь, несмотря на то 
что, какъ мы это скоро увиднмъ, со-маннрующая 
способность», т. е. количество э,чапац1и, выд'к- 
ляемо1г въ течен1е i сек. опрсдкленным'ь в'кеомь 
препарата тор1я, колеблется вч, весь.ма шпрокпхъ 
нрсдклах'ь для различных'ь нрбиаратовъ п в'ь за
висимости от'ь химических'ь п физическпхъ усло- 
в1й. Эманац1я тор1я была первымъ пз'ь нзсл'к- 
дованныхъ временно активных !, всществ'ь и свой
ства ся были точно изучены гораздо раньше, 
ч'км'ь было открыто существова1не тор1Й-Х’а. Въ 
этомъ первомъ пзслкдовап!!! (Рутер(}юрд'ь и 
Соддп, Phil. Alag. 1 9 0 2 , \ ’l, 4  р. 5 6 9 )  была про
ведена мысль, что эмана1ця иредставляегъ изъ 
себя особый типъ радюактивной ма'гср1и въ га
зообразном!, состоянн!, присутствующей въ без- 
конечно .малом'ь колнчествк. Было произведено 
множество опытовч, над'ь Д'1;йств1емъ темпера
туры и хи.чичсскнх'ь рсагентовъ на эл1анац1ю. 
Общ1Й результат'ь этпхъ опытовь был'ь топ ,, 
что ни однн'ь ИЗ'Ь нспытуе.мых'ь рсагентовъ не 
оказываетъ чувствительнаго вл1ян1я на свойства 
эманац1и. Она нс измкняется при пропускан1И
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сквозь платиновую трубку, раскаленную до б1;ла. 
Ее можно пропускать въ впдЬ пузырей черезъ 
любую кислоту или щелочь. Она не поглощает
ся раскаленнымъ докрасна хро.мовокислы.мъ свип- 
домъ, порошкомъ магнсз1и, цинковой пылью и 
т. д. Въ этомъ oTHoiiieniii эмапащя ио своей 
инертности напоминаетт. газы группы аргона: 
кромЕ эманащи, еше только эти газгл не под
вергаются д'Ьйств1ямъ перечисленны.чъреагентовь. 
Опыты, показавш1е нед15Йствительность этихъ 
реагентовъ, были произведены въ описапно.мъ 
(фиг. i )  прибор'^, нрнчемъ трубки съ реаген- 
та.ми пом'Ьщались между шарнкомъ I) и цилин- 
дромъ. Черезъ нриборъ пропускалась непрерыв
ная струя воздуха и изм'Ьрялся 1онизац1онный 
токъ въ присутств1и реагентовъ и безъ ни.хъ. 
Въ обонхъ случаяхъ получились для тока оди- 
наковыя величины, а это указывало на то, что 
не только эманащя не поглощалась, но и ско
рость уменьшения ея активности оставалась по
стоянной.

Авторомъ этой статьи были произведены опы
ты для выяснелпя вопроса, необходимо ли нри- 
cyTCTBie воздуха для выд4 ле1пя эманацлн пзъ то- 
р1я. Съ этой п1злью был ь ностроенъ нриборъ 
для добыван1я водорода и кислорода пзъ под
кисленной воды при помощи электролиза и по
лу чавшшся газъ быль пропущенъ надъ нреиа- 
ратомъ тор1я. Вс'Ь соединения трубокъ были за
паяны стекло.мъ, такъ что воздухъ никоимъ об- 
разомъ не могъ проникнуть въ приббръ. БолЬе 
тысячи литровъ водорода были пропущены надъ 
TopieMb безь всякаго доступа воздуха въ видЕ 
струи, не прерывавшейся въ течен1ё 3 м'Ьсяцевъ. 
По истечен1и этого времени оказалось,' что ко
личество выд еляемой тор1емъ,эманаци1 нисколько 
не уменьшилось противъ начальнаго. 11зъ этого  
опыта съ песомн'Ьпностью слЕдуетъ, что эмапа
щя представляетъ изъ себя особый видъ мате- 
piii, выд'Ьляе.мой тор1емъ, а не является какой- 
либо инертною составною частью ат.мосфернаго 
воздуха, ста1!шею временно активною подъ вл1я- 
Н1емъ близкаго соседства съ торшмъ. Это но- 
ложен1е получило новое подтверждшпе изъ изу
чения свойствъ эманации"гор1я и радгя при весьма 
низки.хъ температурахъ, достнжи.мыхъ при по
мощи жндкаго воздуха (Рутерфордъ и Содди, 
РЫ1. Mag. 1 9 0 3 , V I, 5  р. 5 6 1 ). Именно, было 
найдено, что эманац1и какъ тор1я, такъ и рад1я, 
сгущаются въ жидкость при прохожде1пи н о . 
трубк4 , погруженной въ жпдк1Й воздухъ. Струя 
газа, применяемая для проведеьпя эманац1и черезъ 
трубку, выходитъ совершенно лишенною ея. 
Если дать трубкБ со сгущенной эманац1ей на- 
грЕться, то последняя, не из.менившись въ своихъ , 
свойствахъ, опять обращается въ газъ.

Вышеописанные опыты надъ тор^й-Х'омъ пока- 
зываютъ, что эманахця не непосредственно выде
ляется изъ тор1я. Будучи лишенъ тор1Й-Х’а, хо- 
р1й въ начале не даетъ э.манащи и только впо
следствии начннаетъ ее выделять. Съ другой 
стороны T o p if l - X  сейчасъ ж е после своего. о.т-

делен{я огь тор1я обладаетъ полной «эманир! 
щей способностью» и теряетъ ее по мер!: 
какъ торш ее нрюбретаетъ.

Не вдаваясь въ данный моментъ вт> подр| 
иости, мы можемъ дать простое объясне1ие ат1 
явлен1я на оспован1и того, что выше было с1 
зано относительно тор1й -Х ‘а. Ясно, что, какь Г 
рш -Х приходится считать продукто.мъ пз.ч1;нс1 
тор1я, такъ II ,эмаиа1йя является продуктомъ cai 
произвольнаго превращен1я торш -Х’а. Для o:J 
ле1пя торш -Х'а огь тор1я требуется действ1е {  
.мическпхъ реактивовъ, такъ оба вещества 
летучи. Для отделен1я же эманацн! ннкаю 
иостороннихъ причин'ь не требуется, такъ ка| 
она газообразна и отд'Ьляется сама огь iiopoj 
дающаго ее вещества.

С о о б щ е н н а я  р а д i о а к т и в н о с т ь. Hd 
более замечательиы.мъ свойствамъ эмаиашп 
ляется ея способность сообщать активность i 
баго рода те.мъ тверды.мъ теламъ, с ь котори 
она входить въ соприкосновенье (Рутерфорд 
Phil. iMag. 1 9 0 0 , V , 4 9  р. 1 6 1 ).

Если препаратъ тор1я продержать irbcKaibi 
часовъ въ закрытомъ сосуде, такъ что эманаш 
остается внутри его и не можетъ выйти паруя 
то после удале1Йя тор1я внутренн1я стенки 
суда оказываются сильно активными. Излуче!̂  
этой сообщенной активности отличаются о| 
лучей тор1я тем ь, что они гораздо слабЬе 
глощаются. Ослабле1пе сообщенной активное! 
следуетъ обще.му закону геометрической пр 
rpeccin и достигаетъ половины начальной вел* 
чины черезъ 11 часовъ. Отсюда слЬдуеть, 'i| 
радюактивная постоянная для этого случая Ц
1,7 .10“ ®. Bc h вещества ирюбретаютъ таки.м ь end
сооомъ активность, совершенно независимо о: 
ихъ свойствъ, II нрито.мъ для всехъ  сообщенн; 
активность характеризуется одними и те.ми )ij| 
признаками. Бол ке того, если поскоблить п(|1 
верхность сделавшагося активнымъ тела на:̂ ! 
дачной бу.магой, то активность съ него снимаем 
ся и переносится на наждачную бумагу. Да.тЦ 
Рутерфордъ нашелъ, что нёкоторыя кис.тоф 
способны растворять причиняющую актнвност( 
мйтерью и сни.мать ее такимъ образо.мъ съ пла
тиновой проволоки, сделавшейся активной ва 
присуТств1и эманащи. Этимъ свойство.мъ въ oĉ  ̂
бенно- Сильной степени обладаютъ соляная в 
с Ьрная кислоты, въ то вре.мя какъ азотная кис 
лота и щелочи оказываютъ весь.ча слабое дкй-* 
cTBie. При такомъ растворен1и радаонктивносп]: 
отнюдь не исчезаетъ. Действительно, если iicna-i' 
рить кислоту на платиновой пластинке, то ак
тивность, снятая кислотой съ проволоки, поял-у 
ляетря на пластинке. Выпаривая определенны'

. порщи кислоты черезъ одинаковые промежутка 
V .времени, Рутерфордъ показалъ, что растворен- 
7 пая въ кнелойе активная матерая теряетъ свой] 

активность съ такою же скоростью, какъ nnep-i' 
Врйачальная .матерая ааа активированной плати- 
.ирвоат проволоке. Интересное своааство отлн- 
даетъ веацество, создаюааще сообщенную актив-
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;;чть, отъ первоначальной элшнацш: это егр/цо- 
.жительный зарядъ. Частицы этого вещества 

-аряжены положительнымъ электрнчестволТЙ- Hj  ; 
'Чучи пом-Ьщены въ электрическомъ полр; Хви- 
, .(1ся по этому направленш къ отрицательному 
: -шсу. Благодаря этому, сообщенную активность 
'- 'Жно сконцентрировать на тонкой, отрнцатель- 
: : заряженной мгЬдной ироволокР, такъ -'hto 
:::сл1дняя при одинаковомъ в Р с Р . можетъ. ока
заться во много разъ активнее npeTiapata-TopiH. 
ЗаяЬимъ, что дРйствте электромагнитнаго ноля 
нкколько нс изяРняетъ общаго количества со- 
'шснной активности и только вл1яетъ на ея 

распрсд'ктенте. ДальнРйшЗя подробности можно 
iiaiiin въ стать-Ъ Рутер(рорда (Phil. Mag. 1 9 0 3 , 
VI, 5 р. 95).

Brt пзложенныя явлентя получаютъ простое 
''|гяснен1е на основаши принятой нами теортн. 
Опожстне на сосРднихъ съ торЗемъ тРлахъ осо- 
’ я радюактивной матерЗи указываегь, очевидно, 
1п третье превращенте, которое тгретернРваегь 
,:;е эманащя, переходя въ нелетучее ветцество, 
саждающесся па ближайшпхъ твердыхъ тРлахъ. 
Вь яо.ментъ 11оявлсн1я это вещество заряжено 
:: зижитслыю, а потому и собирается нредио- 
лпелыю на отрицательно заряжснныхътктах'ь.
' же когда и1:тъ электрнческаго поля, положи- 
лпиый зарядъ этого вещества облегчаетъ осаж - 
,н1е его на окружающих'!. т-1;лах'ь, обусловливая 
зникновен1е нритяжентя между нттми.
Итакъ, аналнзъ радтоактивности эле.мента тортя 
•казалъ, что она состоигь по краттней .м-Ьр'Ь 

жь четырехъ составных'ь частетт, обязанныхъ 
. jii.Mb существованЗемъ четыремъ видамъ мате- 
рш; основному 'гор1ю и тремъ получающимся 
m  нею посредствомъ посл'Ьдовательнт.тхъ пре- 
вращен1й веществам'ь:

Тор1й------->• тортй-Х ---------> эманащя --------->-
с.дество, создающее сообщенную активность. 
СгВдуетъ зам'Ьтить, что вс-Б эти изм'Ьнен1я ка- 
з.утся совершенно невБроятн1.тми съ точки зр"!- 

■1теор1имолекулярныхъ изм-Бненш, химичестсттхъ 
:!.йств1й, так'ь как'ь слишком'!, были бт.т странны 
.с полный несоотвБтств1я различных'ь ттосл'Бдо- 
зте.тьныхъ продуктовъ въ (физическомъ и хи- 
лческомъ отношентяхъ, слишкомъ необычайнт.т 
,'7й переходы пзъ твердаго состояшя въ газооб- 
: зное н обратно въ твердое. Съ точки же 
з.'Ьшя субатомныхъ изм'Бнен1й все это кажется 
...сьма простымъ и естественн1,тмъ. Если радто- 
лливное прет!ращен1е заключается въ посл'Бдо- 
вательнонъ распаденти 'гяжелаго атома на бол-Бе 
дк1с, то весьлма естественно ожидать очень 

широкато разнообраз1я в'ь свойствах'ь этихъ про- 
азводныхъ атомовъ. Тотъ cfraKT'i., что в'ь и'Ько- 
юрыхъ группахъ пер1одпчсской сттстемт.т летуче- 
.тво увеличивается съ увеличентем'ь атомнаго 
в'ка (наир, въ групп'Б; лпт1й, nepiiT, магнтй, 
ртуть), а В'Ь других'!. (0 , Те, F ,  ,1) наоборот'ь 
'яоныпается, что суш.ествуюгь легкте эле.чентг.т 
жама мало летуч1е (напр. С, 8г), —  все это по- 
; шваегь, что невозможно, что бт.т то тттт бт>тло

предсказать относительно обломковъ тяжел аго 
атома, кром'Б разв'Б того случая, что вс-Б они 
ттоттадут'ь ’в'ь одну и ту же группу пертодической 
системт.1.

Связь между радюактивиостью и атомными ' 
изм'Бнен1ями, вызывающими ее, развита бол'Бе 
подробно въ статт.-Б: «Радтоатстпвное превраще- 
н1е» (Рутерс|дордъ и Содди, Phil. Mag. 1 9 0 3 . VI,
5  р. 5 7 6 ). Во всемъ предыдущемъ радюактттв- 
ность разсматрнвалась только тсак'ь средство, тго- 
зволяющее подвергать экспери.ментальному из- 
сл'Бдован1ю безконечно-малт.1я количества .мате- 
piii. Теперь необходимо дать достаточное (физи
ческое объясиенте существован1я радтоактивно- 
сти. В'Ь этом'ь отношенти болыную помощь ока- 
зываютъ свойства разсмотр'Бннт.тхъ выше а и 3-лу
чей. .Бт.1ло уже достаточно подробно раз'ьяснено, 
что а-лучн представляют'ь изъ себя нотоктт по
ложительно заряженш.1хъ частнц'ь атомных'ь раз- 
мЕровъ (Рутсрсфорд'ь), а |3-лучн —  несущтеся С'ь 
очеш. значительной скоростью отрицательно за
ряженные элек'гроны, разм'Ьры которыхъ гораздо 
меньше ато.мныхъ (Д . Д . Томсонь, Беккерель). 
При т-Бх'ь пз.м-Бнентяхъ, который ттастуиаюгь въ 
радтоактишюсти при ея у.\1ент.шеити п возроста- 
Hiii (см. втлше), характеръ излучентй остается не- 
изм'Ьннт.шъ. Вс.т'Бдствте этого приходится смо- 
Tp'iiTb тла изм'Бнентя активности, какъ на изм'Б- 
ненгя В'Ь тсоличеств'Б частишь, выбраст.тваемых'ь 
из'ь радтоактивнаго вещества въ единицу вре
мени. Эта точка зр'Бн1я весьма существенна, такъ 
какъ она истслючаетъ возможность того, чтобы 
уменыпепте активности, наир. тортй-Хд, была ана
логична, уменыттентю излучен1й охлаждающагося 
ттагр'Ьтаго Т'1;ла. Свот’тства выбрасг.1вае.мыхъ час- 
тицъ не изм+.няются тт ослабление активности 
заштспгь исключительно огь уменьшена числа 
ихт. ВТ. единицу времени. Такимъ образом'ь ра- 
д1оактив11ость можетл, б1,тть опред'Ьлена, какъ 
одновременное сутттествованте двухъ ттроцессовъ; 
т) выбрасывайте заряженш.тх'ь частишь съ гро
мадною скоростью; 2) образованте въ ничтож
ном!. количеств'Б иовыхъ видов'ь материт, кото- 
pi.ie .могут'ь быть ттзсл'Бдованы 'только, если они 
радтоатстивнт.!. Катсово же соотношенте между 
этими двумя процессами? Т ор 1й-Х даегь возмож
ность разобраться шь это.мъ, потому что т) вы- 
брас1.1ванте заряженных'!, частицъ можетъ быть 
онред'Блёно при помощи пзм'Брентя радюактнв- 
ности; 2J возиикновепте новыхъ видовъ матерти 
при помотцн опред'1'.лен1я «эманирующей способ
ности». Бт.тло н.тйдено (Рутерфордъ и Содди, 
Phil. i\iag. 1 9 0 3 , V I, 4  р. 5 7 0 ), что уменьшеше 
эманирующей сттособиосттт для Topifi-X’a, паходя- 
щагося В'Ь раствор-Б, происходптъ съ той же 
скоростью, съ ттакою пронсходитъ уменьшен1е 
активности (количества излучентй) для такой же 
порщи раствора тортй-Х’а, выпаренной досуха на 
платиповотг нластинк'Б. Это заставляетъ принять, 
что оба В1.ш1еуказа1тш.тхъ процесса связаны ме
жду собою причинною связью. Другой прим'Бръ, 
приводящш к'ь тому ж е самому заключентю, ука-
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занъ въ статьР Рутерфорда о сообщенной ак
тивности (Phil. Mag. 1 9 0 0 . V , 4 9  р. 1 7 0 ). ЗдЬсь 
мы нм1;емъ: i )  излучение заряженныхъ частпцъ, 
а-лучей эманац1ей и 2) появлен1е иовато веще
ства, нрнчиняющаго сообщенную активность. 
Опыта. Рутерфорда былъ поставленъ елРдую- 
щимъ образомъ. Непрерывная струя воздуха 
уносила въ течен1е н'Ьсколькихъ часовъ э.мана- 
1Йю тор1я въ изображенный на фиг. 2 сосудъ. 
Въ началНЬ изм-Ьрялся токъ отъ юнизаши «-лу
чами эманац1и между четырьмя электрода.ми А, 
В, С и D, соединяемыми поочередно съ элек-

Фиг. 2.

трометромъ Е 1 и металлическими сгЬнками ци
линдра, заряженны.ми положительно до 300 в. 
батареей аккумуляторовъ, отрицательный полюсъ 
которой былъ отведенъ къ земл^. е.

При такомъ устройств-Ь вся сообщенная ак
тивность ос1здаетъ на внутренннхъ электродахъ, 
которые но отношен1ю къ стРнкамъ сосуда яв
ляются отрицательно заряженны.ми. У^ченьше1не 
активности эманашп во время ея прохожден1Я 
вдоль цилиндра обусловливало существование бо- 
л'1;е сильнаго 1онизашоннаго тока у электрода А, 
чРмъ у В и сл'Ьдуюншхъ. Отношен1е токовъ у 
ноелрдовательныхъ электродовъ было опред'Р- 
лено II затР.чъ струя воздуха съ эманаШей была 
пропущена черезъ цилиндръ въ течении н Ьсколь- 
кихъ часовъ. По истечапи этого времени элек
троды были вынуты нзъ цилиндра и рад1оактив- 
ность ихъ была онред'Ьлена по производимой 
ими 1онизащи. Оказалось, что ■ oTiraiiieiiie сооб- 
щенныхъ активностей электроиовт. какъ разт. 
равно полученному отношению величпнъ 1ониза- 
ц1онныхъ токовъ. Это означает'!., что но м"1;р'Ь 
уменынен1я активности эманаши уменьшается и 
ея способность сообщать активность окружаю* 
щимъ Т'Ьла.мъ. Количество частпцъ, выбрасывае- 
мыхъ въ вид'Ь лучей э.манац1ей во время ея пре- 
вращен1я въ вещество сообщенной актнвносп!, 
пропорцюнально количеству образующагося но- 
ваго вещества.

Отсюда сл'Ьдуетъ, что лучи и новое вещество- 
происходятъ нзъ первоначальнаго элемента при; 
одномъ II то.мъ ж е превращен1и. Переводя это 
положен1е на языкъ атомистовъ и разс.матрнвая 
отдКтьный ьдзм-Ьняюпцйся атомъ, мы .можемъ 
сказать, что радюактивныя нзлучешя выбрасы
ваются изъ атома тор1я въ тотъ мо.менгь, когда.

онъ переходитъ въ тор1й -Х , и изъ Topiii-? 
тотъ момент'!., когда онъ превращается в' 
нац1ю. Атомная теор1я говорить, что ато: 
ного II того же элемента вс-1; одинаков! 
разныхъ же эле.ментовъ различны. Отсюд; 
но заключить, что изв-fecTiiaro рода ато: 
жетъ выбросить только опредктенное чя 
чей. Будегь ли одинт. лучъ или н+.скольк 
существенно, но число нхь всегда долж» 
одинаково для одинаковыхъ атомовъ п 
наковых'ь нревращенш. Такимъ образом- 
тивность онред-Ьленнаго рад1оактивнаго вещ| 
въ смысл'Ь количества частпцъ, выбрасывш 
н.м'ь въ единицу времени, даетъ Jiipy 
атомов'ь, претерн-Ьвающихт. изм-Ьнеше.

Пзъ всего нзложеннаго .можно вывести 
сколько интересных'ь и важныхъ сл-Ьдав1Й 
которыя нз'ь которых!, были непосредси 
подтверждены на опыгЬ. Прежде всего 
какъ появлен1е торш -Х’а нзъ тор1я идегь с 
стоянной скоростью въ изв-Ьстной масс-Ь п] 
рата тор1я, независимо отъ физическихъ и 

' мическихъ условш, то, очевидно, вь едш 
времени опред-Бленная часть ато.мовь Topia 

вращается въ атомы тор1я-Х ’а, и это превра: 
сопровождается излучен1ем'ь в'ь iipocrpai 

опред-Ьленнаго числа «-частпчек'ь. Отсюда 
дуетъ, что, какимъ бы хи.мическшгь иревр; 
н1ям'ь ни подвергнуть тор1й, должно оказ; 
совершенно невозможнымъ лишить его вс1 
слЕдов'ь рад1оакт11вности,— другими словамп 
жна существовать онред-Ьленная неотд-ки 
активность. Все это и подтвердилось вполн̂  
экспернменталыюмъ нзел-Ьдован!!! и притом- 
только для тор1я, но II для урана и рад1я. 
дуетъ от.м-Ьтить, что во вс1;х'ь случаяхъ нео- 
лимая активность состояла ц'Ьлнко.мъ изъ а-лу

Вторы.м'ь сл'кдств1е.м'ь положентя о выбр; 
ван1и частиц'ь при нревращен1яхъ атома явл: 
ся то, что количество радюактивнаго вещес1 
должно непрерывно уменьшаться. Для слаб| 
тнвныхъ эле.ментовъ, какъ уран'ь и Topiil, roi 
нен’.я въ в1;с+. могутъ быть и неощутимы! 
Весьма в-Ьроятно, что эти вещества сохраня! 
свотй в'Ьсъ практически постояннымъ въ течс! 
весьма большого промежутка времени. Но eej 
это B-tpiio, то отсюда сл1:дуетъ, что и коли 
чество происшедшнхъ из'ь нихъ тор1й-Х'а 
уран'-ь-Х’а должно быть чрезвычайно ничтож 
Для того, чтобы эти ничтожныя количества ве| 
щества давали достаточное для наблюден1я ко
личество лучей, они должны быстро претерп4 ( 
вать превращетне, а потому и быстро убывап! 
въ B-fech. Птак'ь ихъ активность уменьшается f 
скорость, уменьшения ея завнеитъ огь медленно.! 
сти или быстроты превращен1я. Было уже по-) 

!'г.-казано, что активность уран'ь-Х’а, торш-Х’а, эма-i 
наши тор1я и вещества, обусловливающаго со) 
общениую активность, уменьшается по закоиь 
'геометрической iiporpecciii. Этотъ законъ можетт;

, быть представлен'!, фор.мулой: ~
-1-л

гд -fc /.-!
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ырактерпстичсская постоянная каждато веш,е- 

гва. Ныражсчне ^  прсдставляетъ отио1пен1с янсла ;

чч"|, выбрасываемыхъ за единицу времени въ 
■ченгь t къ числу выброшенныхъ въ ' иачалЭа

ii »ожег1, быть представлено въ впд-fe — fain,  чтоHq
X' . .  '

Для того, чтобы найти скорость нревратцсчпя, 
:римимъ =  общему числу нервона-чзльн'о су- 
савую1цмхъ атомовъ и Xt =  числу оставпшхся 
:11зм1;1шыми кт> моменту времени t. Гогда Nt—

п
V' ^
II, Nt

при ( =  о, Х(,

■ I. ’ N- - Днф(|)еренцируя нослДщнес вы-
(IN

ражешс, получнмъ: =  —  лК.

Рсзультатъ получился чрезвычайно простой.
' торость измРнсн1я атомовъ, под1!ерженпыхъ 
радюактивпому превращегпю, всегда пропорцго- 
нальиа количеству оставшихся пеизнДшепными 
чпмов'ь. 1лсли въ данный моментъ существует'!.
N атомов'ь Kaivoro-либо радюактивнаго вещества, 
ii R'l, течсн1с одной секунды изм'1шятся XN ато- 
soBb, ГЛ+. X— галюактивная постоянная. Из'ь при- 
ь-тспныхъ Bijuie велпчипъ для X сл+.дуетч., что 
джлую секунду нретернРваютъ нревращенге
I • • I • „  .-«г .

количества эмаиацт то р ш ,----  торш -л а и8; '  ■ ’  5 С 5 0 0 0 Э  '
- vpain.-X’a.Зоооооо ■'

Только что изложенный законъ радьоактив- 
наго превращегня весьма близко напомпнает'ь 
закон ь одного из'ь тннов'ь химических'ь реакций, 
imc'HHO такъ называе.мыхт.’ моно-молекулярных'ь. 
Зти реакщи, состоящ1я из'ь разложенья одной 
шскулы на болРе нростыя части, совершаются 
по закону уменьшенгя количества изм'княюща- 
rciCB вещества вь геометрической nporpeccin. 
Оба случая представляюгь нростыя сл-^дствья

■ она в"кроятностей, но которому число нзм-Ь- 
асн1Й при ностоянных'ь ирочих'ь услов1ях'Ь' воз- 
рзстаетъ нроиоршонально возрастапью числа мо- 
гущихъ нзм'Ь!1Яться об'1.ектов'ь. Совершенно иное 
яаступаетъ въ случа-к не разложетня, а соедине- 
н1я, такъ какъ туп. соединяющ1яся частицы 
1(|.1Жны еще раньше попасть вь общую ccjrepy 
влшнья. Поэтому скорость рсакн1н завиентъ отъ 
концентращи, которая но м-кр"!; хода процесса 
уменьшается, и, с.ткдователыю, скорость реакцгн 
пропоршональна нДзкоторой степени числа мо- 
гушнхъ изм'1;няться снетемт.. Итак ь, радгоактив- 
вое iipcBpameHie не можетъ быть соединегнем ь, 
или. какъ говорят'!, химики, полнмерпзащей ато
мовъ активных'!, элемешов'!.,. а должно быть не- 
ирем-кнно разложен1см']., распаден1емъ (дсзшьтс- 
грашен). Термнн'ь: и з м 'к i! я ю щ i й с я а т о м 'ь 
можегь быть теперь зам'кнснъ вполн'к логичььо
II сь большой выгодой для ясности II картин
ности термшюмъ: р а с н а д а ю щ i й с я а т о м ъ. 
Мы «ожем'ь предполагать, что подь вл1ян1е.мъ

1!спзв'кстных'ь еще намь нрпчин'ь атом'к радьо- 
■ актпвнаго вещества внезапно разрывается. 1)ОЛ'ке 
лепае обломки выбрасываются вь пространство 
съ непостижимой скоростью и составляют!, а-лу- 
чи, а бол'ке тяжелыя части образуют!, новыр 
атом'ь. Посл-кднш по большей части веш.ма не
устойчив!., остается н'клымт, в'ь теченье всего 
н-ксколькнхъ дней, часов'ь и даже минута., н 
зат'км'ь снова распадается. Это повторяется до 
Т'1;х ь пор'ь, пока не получается устойчивый атом ь. 
Отсюда получается новый взглядь на стойкость 
химических'ь элементовъ: они— избранш.ья формы 
ИЗ'Ь множества других'ь, способныхь только на 
временное существован1е. Матерья достигла со- 
врсменнаго состоян1я кажущейся нензм'княсмо- 
сты ыосл'к долгаго процесса естественнаго под
бора. Стойкья системы выжили, мсп'кс стойк1я—  
исчезли и только рад1оактнвность дала намъ впер
вые В'Ь руки средства изучать эти эфемерные 
элементы.

С  о X  р а н с н i е '  р а д i о а К Т  II в и о с ти. Про
стой закон'ь рад1оактивнаго превращен1я, —  
что ИЗ'Ь атомов'ь рад1оактпвнаго вещества въ 
течсьйе секунды претеры-кваютт. изм-кнеиье XN, 
гд'к X— характерная постоянная, независящая огь 
с{н1зическнх'ь и химическнхь условьй, —  ведетъ 
к'ь irtKOTopbiMb важным'!, и щироким'ь обобще- 
Ы1ям'ь. Радюактивпость нроисходнтъ i) от'ь мед- 
леннаго распаденья «ностояннаго» элемента, т. е. 
ызм'княющагося весьма медленно, такъ что ко
личество его не убывает'ь зам'ктно из'ь года въ 
ГОД'!.; II 2) отъ бол'ке бысграго распаден1я пере
ходных!. с|юрмъ матер!!!, сущесгвован1е которых'ь I 
непрер!.1Вно ножтерживается возникновеньемъ | 
их'ь при нроцесс'к (i). Радюактпвность, проис
ходящая отъ нерваго процесса, должна быть 
иостря!ша для не очень большого промежутка 
времени. Относительно 2-го процесса небольшое 
разеужденье тотчасъ нокажеть, что количество 
кажлаго переходнаго вещества также должно 
быть постоянно и находиться в ь онред'кленном'ь 
отношенн! К'Ь первоначальному элементу, такъ 
как'ь количество нз.мНкняющагося вещества точно 
уравиовИкшиваеть вновь образуемое. '1'акимъ об
разом!., каждая переходная форма нрибавляегь | 
свою опред'15ленную долю к'ь общей радюактив- | 
ности, а сл"11довательно общая величина рад1оак- 
тивностн остается постоянной. Описанные выше 
хпмнчсскье процессы могутъ только отд-клить 
одну изъ переходныхъ формь отъ основного 
элемента, но сумма активностей отд'кленнаго ве
щества и оставшагося элемента все-таки и посл'к 
отд'кленья остается неизм-кнной. Это— принщшъ 
сохраненья рад1оактивностн, в-криость котораго 
подтверждается векми произведенными до спхъ 
нор'ь опытами. Еслпбы законъ этотъ не быль 
в^крен'ь, то величина X могла бы пз.ч княться подъ 
вл1ян1ем'ь различных'ь условьй, а, между гкмъ, вс-к 
до спхъ пор'ь поставленные опыты съ несомн-кн- 
ностью доказывают'ь постоянство X. Конечно, по 
нстечен!!! весьма большихъ нромежутковъ вре
мени, сравннмых'ь по всей в кроятностн съ воз-
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земли, радюактивность основныхъ эле- 
урана II Topin должна уменьишться,

расто.м'1» 
меитовъ
если только не существуетъ въ Mip-fe обратнаго 
процесса, переводящаго легк1е элементы въ тя
желые и этимт, компеисирующаго потери въ ра- 
д 1оактпвныхъ веществах'ь. Но законъ сохранен1я 
рад1оактивностн строго прим'Ьнпмъ только въ 
случаТ paacMorp-tHiH онредЭиеннаго количества
радюактивнаго вещества, а это посл'Ьднее неми
нуемо уменьшается совремепемъ. Однако, h sm Ii- 
нен1е въ B'bcii так'ь медленно идетъ, что имъ 
можно для не очень больпюго промежутка вре
мени совершенно пренебречь.

П р о д у к т ы  р а д 1 о а к т н в н а г о  н р е в р а -  
щ е н 1 я. Такт, какъ всякая рад1оактивная матер1я 
распадается, изм1шяется, то естественно возникаетъ 
вонросъ: что же получается, наконецъ, изъ рас
падающихся рад1оактивныхъ веществъ, когда они 
достигаютъ устойчиваго, т. е. нерад1оактивнаго 
СОСТОЯН1Я? Очевидно, прямой оныгь не можетъ 
на этотъ счегь дать никакихъ указа1ни, если 
только не оперировать съ очень большими ко
личествами рад1оактивнаго вещества и нрито.мъ, 
въ течен1е весьма нродолжнтел1.наго нерюда 
времени. Такой онытъ, кт? счастью, за насъ 
нроизведенъ самой природой въ тЕхъ минера- 
лахъ, ВТ. которыхъ мы находимъ рад1оактнвные 
элементы. Мы должны допустить (такъ какъ н 1;тъ 
никакихъ доказательствъ противоноложнаго), что 
процессы, наблюдаемые нами теперь въ отдЕль- 
ныхъ норц1яхъ активных'!, элементов'!., !ipoiicxo- 
дили съ ними в'ь геологическ1е эпохи въ зем
ной корЕ. Поэтому послЕд!!1е продукты распа- 
ден1я ДОЛЖН1.1 были туТъ же нако!!ляться и, на
конец!., достичь такой массы, чтобы стать до
ступными изслЕдован1ю обычными нашими хи
мическими методам!!. Эти вещества должны 
встрЕчаться въ минералахъ,. как'ь !!Остоянные 
спутники радю-элементов'ь. При изелЕдованш 
м!шераловъ, содержащихъ уран'ь и тор1й, а 
иногда и рад1й, въ них'ь оказывается всегда 
большее !!лн меньшее число разнообраз!!ыхъ 
элементовъ. Но весьма характер!1ымъ является 
постоянное !!рисутств1е одного элемента— гел1я. 
Когда сэръ Вилльямъ. Рамсэй впервые открылъ 
этот'ь элеменгь въ земныхь породахъ, онь обра- 
тнлъ вниман1е на то, что он'ь встрЕчается исклю
чительно въ м!шералах'ь, содержаш.ихъ уранъ и 
Topifl, т. е ., какъ мы теперь знаемъ,— рад1оактив- 
ныхъ. ВслЕдств1е этого гел1й пр1обрЕтаетъ боль
шой интересъ. Этотъ элементъ припадлежигь 
къ груп1!Е !1нертныхъ газов'!,, несиособныхь со
единяться ни съ ОДНИМ'!, из'ь пзвЕстныхъ эле
ментовъ; будучи отдЕленъ носредствомъ нагрЕ- 
ван1я или растворенья огь содержащих'ь его мИ' 
нераловъ, онъ уже не мож егь быть 0!!ять съ 
ними соединенъ. Весьма вЕроятно, однако, что, 
если онъ ненрерыв!ю въ течен1е вЕковъ обра-- 
зовывался всл'Ьдствье распаден1я рад1оакт!шных'ь 
веществъ в'ь массЕ минерала, то 0!! ь мог'ь чисто 
механически быть связанным'ь и не выдЕляться. 
Рутерфордъ и Содди (РЕИ. Mag. 1 9 0 3 , VI, 5 ,

р. 4 5 3 ) показали, что такое именно явлсн1е па 
ходить с'ь эманащей, которая при нзв+,ст1 
обстоятельствах'ь окклюд!1руется образую1я 
ее вешеством'ь и не выдЕляется изь него;] 
же впервые указали на то, что гелш мои 
быть нослЕдним'ь продуктом!, дезинтеграиш! 
кого-либо ИЗ'Ь рад1оактивныхъ элементов'ь. 
годаря большимъ успЕхамъ, сдЕланиым'ь вь1 
слЕднее время въ обращен1н с'ь рЕдкими га1 
земной атмосферы сэромъ В. Рамсэем'ь и| 
сотрудниками, усиЕхамъ, позволяющимъ пф 
доват!. исчезающе малыя количества газов'ь,| 
сказанное положен1е о происхождеши 
удалось подтвердить на опытЕ с'ь рад1емъ 
дальше).

Это открыт1е донолняет'ь теорью радюак| 
наго нревращен1я. Для простоты и ясности! 
до снхъ поръ все время разематрнвалп та 
для котораго впервые была выработана во вс| 
нодробностяхъ дезинтеграцюпная теорья. На 
можно, конечно, прилагать къ любому рад1̂  
тивному элементу и къ любому явлеп1ювъ! 
и разсмотр'Ен1е всЕх'ь остальныхъ случаевъ Bed 
упрощается приложен1емъ этой теор1и.

Однако, и относительно тор1я остается 
.выяснн'гь нЕсколько нуиГчТов'ь. Простые зак(1 
рад1оактпвнаго преврашеитя, раземогрЕнные 
ше, не всегда могу'гь быть непосредственно!
ЛОЖеНЫ К'!. ПрОНСХОДЯЩИМЪ В'Ь Topin янлсшя!
так'ь какъ въ немь одновременно нроисхот 
нЕсколько нроцессов'ь превращенья из'ь одн| 
вещества в ь другое, дЕйствья отдЕльиых'ь па 
чающихся радиоактивных'!, вешествь налагаю̂  
маскируютъ другъ-друга н си.и.но нзмЕняв 
простой ходъ явленнй. Так ь, нанримЕръ, (фиг.|

10 12 14 16 13 20 22

Время, въ дпяхъ. 
Фиг. 3 .

полученныя на опытЕ для уменьшен1я активно- 
,сти тор1я-Х 'а  и для возобновлен1я активности то 
р1я крнвыя показывают'ь вь теченье дву.хъ пер-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ЯП дней р ьзкос отклонешс отъ закона i co-iic- 
гической iiporpecciii. Это отклопшйе легко мо- 
sen быть объяснено, если принять но 1ац1ма- 
; :е сушество1шнс въ нрепарат'Ь одновременно н 
;?угих1^результатовъ дезннтегращн— эмананти и 
i гичиняющаго сообщенную активность вещества, 
-lo oniaeiiia Topift-X'a активность нрепа,р.ата то- 
■;я складывается изъ слтЬдующнхъ состзвных'ь 
iciefi;(i) активности тор1я, (2), Topifi Х ’а, 
miii, (4) вещества сообщенной активносхщ Хи - 
ячссктй ироцессъ отд-15ляетъ (2), оставляя ( i ) ,  
;) и (4). Э.мана1ня (3 ) весьма быстро теряотъ 

ЗОЮ активность, а потому можетъ быть исклю- 
,на ил. разс.чотр-Ьнтя. Р1о (4 ), вещество сооб- 
енной активности, ослабляется въ своей д+.я- 
дьнпсти вдвое лишь по нрошествеи 11 часов'ь.- 

ibk.icTBie отого, ycnaeiiie активности отъ ново- 
■раз()ван1я (2), тор1й -Х ‘а, будетъ ослаблено одно- 
д'чс'ннымъ уменьшенкемъ активности (4). Птакъ, 
ишность торкя не сразу начинаетъ усиливаться, 

снач*аа иадаегь всл^адствке ослаблййя актив- 
чосш вещества (4). Правильность этого заклю- 
дия была пров-йрена гкмт,, что тор1й -Х  отд-Ь- 
я.к'я ота. торкя много разъ иодрядъ черезъ ко- 

niKic промежутки вре.мсни. При этомъ иерво- 
а дльно бывшее въ нреиарат+> вещество сооб- 
сгиной активности потеряло всю свою актив- 
аегь н кривая безъ всякихъ отклонений пошла 
прямогоп. точки, соотв'ктствующей 25”, актив-  

сти, вверхъ. Точно такое же разеужденке 
рлложпмо II къ у.меныишйю активности торш -Хд. 

Сначала сообщенная активность, образующаяся 
;;зъ lopifi-X'a, ненормально увеличнваетъ его ра- 
дишю, по черезъ два приблизительно дня на- 
щиаегь paBHOBicie между количествами исче
зающей II вновь образуемой сообщенной актив
ности, и тогда пзмТнетпе активности Topifi-X'a 
начинаетъ уже идти правильно: она уменьшает
ся свгласно закону геометрической iiporpeccin. 
Р.ще одпнъ вопросъ слТдуетъ раземотрТть, пре- 
це, ч-Ьмъ совершенно покинуть торш: это боль- 

Ш1Я Bapiaiiiii въ эманирующей способности раз- 
ч|чныхъ препаратовъ тор1я п одного и того же 
препарата при различиыхъ услов1яхъ. ВТдь за- 
юнъ, что /..V атомовь изъ X существующихъ въ 
данный моментъ должны иретериТть из.мТиепке, 
трсбуетъ, чтобы во всТхъ случаяхъ одно и то 
же вещество давало одинаковыя количества 
зманаши. Между т'Ьмъ, въ то время, какъ ра- 
.иоактпвность препаратовъ тор1я пропорапональна 
татько количеству взятаго вещества и совер
шенно не зависитъ огь с^шзическнхъ или хими- 
ческпхъ услов1Й, количество выд'Ьляемой ими 
эманацп! часто совс Ьмт. не соотв^зтетвуетъ в1;су 
тор1я въ пзсл'Ьдусмомъ ирепаратНЬ. ННЬкоторыя 
со€дпнен1я тор1я, какъ, наири.м'Ъръ, окись тор1я 
II. особенно, водная окись и углекислая соль 
.1аюгь очень .много э.манацтп, а друг1я, какь 
азотнокислый и щавелевокислый Topift п т. п. 
даютъ ея очень мало. Однако, было найдено, 
что Bci; эти вещества, будучи растворены въ 
вод!;, даютъ одинаковое и нрито.м ь • максн.маль-

пое количество эманазйн. Рутсрс|юрдъ отм1;тт1лъ 
•также, что h o c .t I j снльнаго п продолжнтельнаго 
пагр-Ьванкл окиси тор1я ея эманнрующая способ
ность сводится къ мпнн.му.му и предложплъ на- • 
зывать обработанный такнмт? образомъ препа- 
рагь «лишеннымъ э.манаци!» (de-emanated). Од
нако, если подвергнуть лишенную э.чанац1п окись 
ряду хи.мическнхъ иревращенкй и пото.мъ снова 
обратить ее въ 'оки сь и растворить, то окажет
ся, что она обладаетъ прежней .макси.малыюй 
эманирующей способностью. Такимъ образомъ 
выясняется, что «лншепке эманацЙ!» есть только 
сд'йдствке особаго с}щзическаго состояайя. Эма- 
нпрующая способность торкевыхь препаратовъ 
вообще сильно завнсит'ь отъ температуры: она 
.минимальна при —  ю о" Ц. и, увеличиваясь съ 
нозрастанкемъ температуры, достигаетъ максимума 
i ip ti те.миератур-Ь краснаго калепкя, при которой 
начинается ироцессъ «лишеикя э.манацки». Соот- 
вНЬтственно эманирующей способности .м'Ьняется 
II способность T o p ie s a  препарата сообщать ак
тивность окружающимъ Ttaa.M'b.

ВстЬ эти изм-Ьнеикя въ э.манирующей способ
ности торуя крайне легко объясняются съ той 
точки зр^ийя, что образованке эманацш во вс'Ьхъ 
случаяхъ совершается соотв Ьтственно закону про- 
иорцюнальности в'Ьсу торкя (или, в'крн'Ье, то- 
piii-X 'a), но что скорость выд'Ьленкя ея изъ пре
парата сильно зависитъ отъ свойствъ его и отъ 
физически.чъ п химичеСкпхъ условш, въ кото- 
рыхъ онъ находится. Такъ, HanpiiMdspb, явленке 
((лпшевгя эмана1Й11» состоптъ въ изм-Ьпенкн фи- 
зическихъ свойствъ окиси торкя иодъ влкянкс.чъ 
высокой те.миературы, изм-йпенки, задерживаю- 
ще.мъ выдИклеике эманащи въ окружающее про
странство. Всл'Ьдствке быстраго исчезновенкя ак
тивности эманацЙ!, относительно небольшое нз- 
м-Ьненке въ скорости ея выд-Ьленкя повлечетъ за 
собою значительное изм^зненке величины э.мани
рующей способности. Всл-Ьдствке этого радюак- 
тивность эманацш будетъ сливаться съ активно
стью са.мого тор1я и сообщенная активность бу
детъ отлагаться не на окружающихъ т'Ьдахъ, а 
на самомъ T o p iii .  Такимъ образомъ, активность 
препарата съ большой эман11рующей способ
ностью, какъ наир., водной окиси торкя, .мо
жетъ быть значительно увеличена сильны.мъ на- 
грЬванкемъ, н увеличепке активности должно 
было .бы достичь .максиму.ма черезъ два дня, 
когда создаваемая задержанной внутри препа
рата э.манацкей сообщенная активность достигла 
бы равнов']зс1я. Онытъ вполн'Ь нодтверднлъ это 
иредположенке: активность водной окиси тор1я 
посд^ нагр’Ьванкя въ течезйе двухъ дней возра- 
стаетъ до приблизительно 120“/^ начальной ве
личины. Можно сд'ктать и обратный опытъ: полу
чить ирепаратъ торкя съ малой эманирующей 
способностью и сд'кчать его сильно э.манирую- 
щимъ. Это было исполнено с.1Тдующи.мъ обра
зомъ. Водная окись съ большой эманирующей 
способностью была выдержана въ теченке н̂ з- 
сколькпхъ дней въ жидко.мъ воздухТ, такъ что
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эма11ац1я сгустилась, ие могла выд'Ьляться и ея 
радиоактивность и сообщенная активность сло
жились съ нормальной активностью препарата. 
Когда теперь пренаратъ былъ вынутъ нзъ жпд- 
каго воздуха, то активность его медленно умень
шалась въ первые дни всего на 2o"/„, всл'Ьдств^е 
того, что эмана1йя могла теперь свободно вы- 
д'ктяться п сообщать активность окружающимъ 
т1;ламъ.

Осложняющ1я услов1я дальн15Йшпх'ь радюак- 
тпвныхъ превращен!!! не поддаются такому про
стому объяснсчпю, но крайней мНЬр!; съ количе
ственной стороны. Качественно ж е эти ослож- 
НЯЮ1ЩЯ обстоятельства представляются въ сл'Ь- 
дуюпщмъ вид!!. Если тЛдо А переходптъ вь 
состоян1е В, а В въ С и прптомъ CKopljc, ч1змъ 
А въ В, то кривая уменьшегпя активности А 
иокажетъ въ начал!; вре.менное увелнчен!е, а 
зат'Ьмъ только правильное паден1е ,го нуля. Если 
ж е, наоборотъ, В иереходитъ въ (’ медленп!;е, 
чНЬмъ А въ Э1, то кривая у.меньшщйя активности 
иойдетъ правильно къ низу до н!;которой опре- 
д+.ленной точки, а начиная отъ этой точки 
кривая пойдегь уже бол!;е полого до пуля. Пер
вая часть кривой будетт. достаточно близко со 
ответствовать переходу изъ А въ В, а вторая—  
изъ В  въ С. На д^ле эти простые сравнительно 
случаи еще осложняются т^мъ, что одинъ изъ 
иродуктовъ (эманац1я) газообразеиъ, но, во вся- 
комъ случае, при некоторомъ вн11ман!н можно 
во всехъ  случаях'!, качественно разобраться.

Р а д 1 й. Несмотря на свою громадную рад!о- 
активность, на множество сонряжеиных'ь съ нею 
особенностей, рад1й в'ь обншхъ чертахъ чрез
вычайно ПОХОЖ'!, на Topifi. Однако, егЬ актив
ность приблизительно в'ь милл!онъ разъ больше 
активности тор!я. Рад!й даегь ясно заметную 
с|)луоресценп1ю, когда его лучи падаюгь на не- 
которыя вехнества, как'ь наир., на платиноц1а- 
нпды, цинковую обманку, силикатъ цинка, ал- 
мазъ, стекло и т. д .,— а это даетъ въ руки оптп- 
ческш способ'!, оценки его активности. Любо
пытно, между прочим'!,, что платинощанистый 
маппй, который превосходно* флуореспируетъ 
под'ь действием!, лучей-Х, совердпенно не св е 
тится о'гь лучей рад1я. Нз'ь остальных'!,— пла- 
тинощаниды бар!я и кальц1я флуореспируюгь. 
зеленымъ светомъ, натр!я— желтымъ п лит!я—  
красиымъ, так'ь же как'ь и для Х-лучей. Если 
эти соли пм'Ьются въ виде больших'ь кристал
лов'!,, то даже съ несколькими миллиграммами 
чистых'ь рад!евых'ь солей можно получить кра
сивые эффекты.

Г. и г-жа Кюри (Comptes Bendus, 1 8 9 9 , 1 2 9  
р. 8 2 3 )  открыли, что рад!й способен'!, сообщать 
активность окружающим'!, тРламь; позже это 
явле!!1е было изучено подробно Кюрг! и Деб!ер- 
ном'ь (Comptes lieiidus, 1 9 0 1 , 1 3 2  р. 7 6 8 ; 1 9 0 2 ,
1 3 3  рр. 2 7 6  !19 3 1 ). Долгое время названные изеледо- 
вател!! !!олагал!!, что эта рад!оакт1!вность была 
«нндуктирова!(а)) на матер1ю л у ч а м и  рад!я. Въ 
настоящее время никто i!C сомневается, что при-'-

ч и н о й  э т о й  « н н д у к т и р 0 в а н ! ! 0 й ) )  !!Л И  с о о б щ е н и я  
а к т и в н о с т и  я в л я е т с я  э м а н а ш я ,  с о в е р ш е н н о  т а я  
ж е ,  к а к ' ь  I! В'Ь с л у ч а е  т о р ! я .  Д о р н ' ь  ( A l i l i .  (1̂  

X a t u r f o r s c l i .  G e s .  f ’ i l r  I B i l l e ,  1 9 0 0 )  ! ! е р в ы й  у к а з а ;
! i a  с у ! ! 1 е с т в о в а н 1 е  э м а н а ц ! ! !  р а д 1 я ,  п о д о б н о й  о |  
к р ы т о й  Р у т с р ф о р д о м ' 1 ,  э м а н а ц ! ! !  т о р ! я ,  н  
ш е л ' ь ,  ч т о  э т а  э м а н а ! и я  с о х р а н я е т ъ  с в о ю  а к т п 1  
! ! о с т ь  г о р а з д о  д о л ь н а е ,  ч е м ъ  э м а н а щ я  т о р ! я .  
! ! р о я в л е н 1 я  м о ж н о  е щ е  с в о б о д н о  н а б л ю д а т ь  
ж е  п о  1 ! с т е ч е н 1 и  н е с к о л ь к п х ъ  н е д е л ь  а ю с л Е  x o i i  
к а к ' ! ,  о н а  о т д ' к т е н а  о т ъ  р а д 1 я .  Н а о б о р о г ь ,  с о ( Х  
щ е н 1 ! а я  р а д а е м ' ь  а к т а а в н о с т ь  и с ч е з а е т ъ  r o p a a j j  
б ы с т р е е ,  ч е м ' ь  В'Ь с л у ч а е  т о р ! я ,  а  и м е н н о  
3 0  м и н у т ' ь  а к т и в н о с т ь  п а д а е т ъ  д о  п о л о в и н ы  н 1  
ч а л ь н о й  в е л а а ч 1 ! н ы .  П о ч т и  в с ' Е  с у х ! я  с о л и  р а л ш  

д а ю т ъ  о ч е н ь  м а л о  э м а н а п ! ! !  н  т о л ь к о  к о г д а  н х |  
р а с т в о р я ю т ъ  И Л 1 !  н а г р е в а ю т ъ  о н ' Ь  в ы д е л я ю т !  
с р а з у  в ъ  н е с к о л ь к о  т ы с я ч ъ  р а з ь  б о л ь ш е  
i i a n i i a ,  ч е м ' ь  в ъ  х о л о д н о м ъ  l a  с у х о м ' ь  
с т о я н а а а .  Е с л а а  у д а л а а т ь  э т у  э м а н а ц а ю  с т р у е !  
в о з д у х а  а а л а а  в о з д у ш н ы м ' ь  а а а с о с о м ' ь  о т ъ  р з ^  
д а я  ц  а т о м е с т а а т ь  в ' ь  с о с у д е ,  т о  о к а з ы в а е т с я ]  

; ч т о  г а з ' ь  с в е т а а т с я  в ъ  т е ч е н а е  д о л г а г о  в р е ] |  
м е н т а .  П о  а а с т е ч е а а а а а  н е с к о л ь к ! ! х ъ  а а е д е л ь  с в е ч е ]  
a i i e  о с л а б е в а е т ъ  а а ,  н а к о а а е ц ' ь ,  с о в с е м ' ь  и с ч е з а е т  
К о г д а  о а ! и с а н н ! , а м ъ  с а а о с о б о м ' ь  у д а л е а а а  в с я  э . м а ^  
а а а а п я ,  т о  с о л ь  р а д а я  н е к о т о р о е  в р е . м я  н е  в ы д - t  
л я е т ' ь  н о в о й  э м а а а а ш н .  Н о ,  а а о  м е р е  т о г о ,  к а к а ,  
а к т а а в н о с т ь  у д а л е н н о й  э м а н а п х ! !  п а д а е г ь ,  р а д 1 ^  
и с а а у с к а е т ъ  н о в у ю  э м а н а ц а ю ,  т а а с ' ь  ч т о  о б а ц а я в е ] , ]  
Л 1 а ч а а н а  е я  а к т х а в а а о с т ! !  о с т а е т с я  в с е  в р е м я  п о ^1 
с т о я н н о а " ! .  О б ъ я с н е н 1 е  з д ' к с ! ,  т а к о е  ж е ,  к а к ъ  п  Г 
д л я  т о р а я  I !  T o p i i a - X ’ a ;  х о д ' ь  у м е н ь п а е а а а я  а к т и в н о ]  
с т а а  э м а н а а х а а а  т а к о в ' ь  ж е ,  к а к ъ  а а  д л я  T o p i f a - X ' a i  
н о  т о л ь к о  о а а о  а а р о т е к а е ' г ь  в ' ь  б о о о  р а з ' ь  м е д л е н |  
н е е ,  ч е . м ' ь  д л я  э м а а а а ц ! ! !  т о р 1я .  О д н а к о ,  б у д у ч | |  
п о  с в о а а м ' ь  о б а а и а м ' ь  с в о й с т в а м ъ  а а о х о ж а  н а  э . ч а - ,  
н а а х 1 ю  т о р а я ,  э м а а а а а х а я  р а д а я  о ъ п а ч а е т с я  о т ъ  в е я )  
т е м ' ь ,  ч т о  г о р а з д о  д а е д л е а а н е е  о т д е л я е т с я  о т ъ |  
т в е р д ! , 1 х ъ  с о е д а а п е н 1й .  П з ъ  р а с т в о р о в ' ! ,  а а  т а  и ’  
д р у г а я ,  н а с к о л ь к о  м ы  з н а е м ъ ,  в ы д е л я ю т с я  м г н о - 1 1  
в е н н о .  Э м а н а ш я  н е а а р е р ы в н о  а а  с ' ь  п о с т о я н н о й '  | 
с к о р о с т ь ю  о б р а з у е т с я  а а з ' ь  р а д а я  с о в е р ш е н н о ! *  
т а к ж е ,  к а к ъ  т о р а й - Х  ! 13' ь  т о р 1я .

В с л е д с т в а е  г о р а з д о  б о л е е  м е д л е н и а г о  о с л а б л е -  ^  
н 1 я  а к т а п а н о с т ! !  э м а н а ц а я  р а д а я ,  е с л и  е а а  а а е  у д а е т 
с я  в ы д е л и т ь с я ,  с о б и р а е т с я  в н у т р а а  п р е п а р а т а  в ъ  ,  
г о р а з д о  б о л ' Ь е  з н а ч г а т е л ь н о м ъ  к о л и ч е с т в е ,  ч ' ^ м ъ  
э м а н а щ я  т о р 1я  в ъ  т о р 1и .  Б ы л о  п о к а з а н о ,  ч т о  
е с л и  " а а р и  р а в н о в е с 1 и  ( т .  е .  а х о г д а  а а о т е р н  о т т ,  
о с л а б л е н а я  а к т и в н о с т а а  у р а в а а о в ' Ь а ш а в а ю т с я  о б р а -  
з о в а н 1 е м ' ь  н о в а г о  м а т е р а а л а )  н а з в а т ь  ч е р е з  ь  к о -  
л а а ч е ё т в о  з а д е р ж а н н о й  в ъ  п р е а а а р а т Б  р а д а я  а а л и  
т о р а я  э м а н а ц 1 а а ,  а  ч е р е з ' ь  q „  к о л и ч е с т в о  е я ,  о б -

; •разуабацееся в'ь i секуааду, то — =  у-, где /-— 

фад1бактивааая постоянная (Рутсрс}хорд'ь и Соддаа,

Phil. M ag. М , 5 ,  р. 4 5 0 ) .  Велаачааааа равна для

. ' т о р а я  8 7 ,  а  д л я  р а д 1я  4 6 3 0 0 0 .  Э ' г о  с о о т н о н а е н а е  
б ы л о  д л я  р а д а я  п р о в е р е н о  а а у т е м ' ь  о п ы т а .  П т а к ъ ,  
в , ъ  н е а а с п у с к а ю щ е м ъ  э м а н а а х а а а  п р е а а а р а т е  р а д 1 яВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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pit ycjOBin рад1оактнвпаго равнов1;с1я собпрает- 
‘ въ бооо разъ бо.п.ше эманац!и, ч-1л'ъ нри 

lit'b iKe услов1яхъ въ препаратТ тор1я.
: пронсходить внезапное выд15ле1пс громаднаро : 

н̂чсства D.ManaiuH при растворетнн соли р.ад1я, 
дао нс наблюдается въ столь сильной степени 

Т"р1я. Собранная внутри соли э.манац1Я н йро- 
аводниая сю сообщенная активность даютъ.на- 
по напболынеи части общей активности: ’ ра
на. Если удалить ихъ, продержавь соль .въ ра- 
iBopi на открыто.мъ Boanyxls въ течинё rtl?- 
люаькпхъ часовь и затТ.мъ выпарить растворъ- 
■х;ха, активность полученной соли весьма слаба,

..I постепенно увеличивается по iil;p+> того, 
акъ снова набираются эманац1я и сообщенная 
дншность. Неотделимая активность радтя, ко- 
тэрзя остается после растворентя и т. н., равна 
25'„ первоначальной н, какъ въ случае тортя, 
сосюнгь исключительно изъ я-лучей. Это'ослаб- 
зев1е активности нрепаратовъ рад1я после раст- 
ворсн1я и соответственное увеличенте актнвно- 
ли высушенныхъ солей 6 i .k t o  известно уже за 
нкколько ле.тъ до того, как'ь эти яв.тщия были 
связаны съ выдЬлщпем'ь и сконленте.мт. эмана- 
i i  (Гпзель, Wied. Анн. 1 8 9 9 , \ '1, р. 9 1 ; г. и г-жа 
Кэри, Comptes Kemliis, 1 9 0 .', 1 3 4  р. 8 5 ). На cfnir. 3*) 
изображены крнвыя, нолученныя для уменыне- 
нш активности ратневой эманацти и для возоб- 
1юв.1ешя активности соли рад1я. Эти крнвыя во 
вс1хъ отно1нен1яхъ аналогичны кривымъ, отно
сящимся къ тор1ю и къ Topifi-X’y (с.м. с[)НГ. 2 **). 
На фиг. 4 вся активность, нр1обретепная ра
невою солью оть мннн.мума до .максимума при
нята за 100. Кривая В была получена следую- 
щн.чъ образомъ. Эманац1я, смешанная съ возду- 
хо.чъ, была помещена въ газгольдеръ надъ рту
тью: ежедневно оттуда втлиускалась определен
ная портня воз,.туха и впускалась въ металлнче- 
сктн сосудъ, снабженный внутри электродомъ. 
Ззг1мъ определялся 1онизаи1онный токъ, возни- 
шш)й въ сосуде нодъ действтемъ эманатци. 
Токъ измеряется немедленно после внесетйя 
эманаи1и, такъ какъ активность вт> начале бы- 
про растетъ всл1;дств1е образоватня изъ эмана- 
шп вещества сообщенной активности. Изъ cjnir. 4  
легко усмотреть, что активпостт, омаиацти иа- 
яаегь до половины иачал1)Пой величины въ тс- 
чен1е 3,7 дней, откуда нелнчина л получается 
1=2,2.10~“. Г. Кюри (Coinptes Remlus, 1 9 0 2 , 1 3 5  
р. 857) нашелъ, что мало поглощаемые лучи, 
исходя1Д1С изъ соли рад1я въ запаянной трубке, 
ослабляются вдвое ио истсчен1и четырехъ дней. 
Это также является иезависимы.м ь определен)емъ 
скорости ослаблетпя атшшыости эмапац1и, такъ 
какъ, .хотя нзел Едованные Кюри р-лучи исходят ь 
не пз'ь эманаши, а изъ вещества сообщенной 
активности, все-таки можно доказать при по
мощи дезинтеграцюиной теорьи, что ]ю истече- 
шн н'кколькнхъ часовъ после начала, скорость

пх'ь ослабленья должна совпадать со скоростью 
уменьшеитя активности эмапаци! въ трубке. Иод- 
нергая во вре.мя опыта трубку действш  разно- 
образиыхь температурь отъ 4 5 0 “ до т8о® Ц. на-

•) См. Э—во, т. г. Х» 7, стр. I J I .  
*•) Тоже, стр. ТОО.

B p e .M ii ,  в ъ  д н я х ъ .

Фиг. 4 .

ш.ти, что скорость 1кзмеиен1я активности, а сл h- 
дователыю и величина 7., совершенно не исиы- 
тываегь вл!я1ия температуры.

Осложняющее д'Ьйствье иоздн Ейшихъ резуль- 
татовъ расиадеи1я, какъ, иапри.мер ь, сообщенной 
акт11вности, на ходъ начальных!. нревращен1й, 
которое мы уже отметили для тор1Я, въ случаЬ 
рад1я гораздо более ярко выражено. Кривая А 
на ())иг. 4  была получена при помощи раствора 
радТя, долго в1.1держаннаго на открытомт. воз
духе! 11 потомъ только вынареннаго до суха. 
Если же сухую соль, содержащую много окклю
дированной o-Maiiaiiiii, растворить и ссйчасъ же 
снова выпарить, то вся эмана1ия выделяется, но 
сообщенная активность остается вм есте съ ра- 
д)е.мъ. Въ этомъ случае активность уменьшается 
уже не до 25V0, а до 6о‘’/„ начальной величины, 
но въ первые три-четыре дня посл Е BHiiapiiBaiiic 
пропеходнтъ весьма быстрое iia;icHic активности 
до 25"/,,. .Это пропеходнтъ отъ того, что при
ставшая къ р'ад1ю сообщенная активность быстро 
ослабеваетъ. П осле этого резкаго yMciibuieiiia 
активность начпнастъ увеличиваться и дальше 
ходъ увелпчшпя внолиЬ согласенъ ст> кривой А. 
Соответственное этому явлс1не ^троисходнтъ сь  
эманан1ей, активность которой сильно увеличи
вается въ течетпе первыхъ часовъ пос.тЕ введе- 
1ня ея въ испытательный сосудъ, нследств1е обра- 
зован1я.сообщ енной активности. Если впутрен- 
iiifi электродъ сделать отрнцатслытымъ по отно- 
шен1ю къ степка.мт, сосуда, то вся сообщенная 
активность концентрируется на немъ, какъ въ 
случае тор1я. П осле введе1ня эманац1н въ сосудъ 
ея активность возрастаетъ очень быстро въ те- 
чен1С первыхъ мннутъ, затемт. медленнее вт. те
четпе трехъ-четырехъ часовь, пока она нс дос- 
тпгнетъ некотораго .макенмальиаго значщйя, при
близительно вдвое болынаго, че.мъ начальное. 
Если въ любой .моментъ убрать ,нзъ сосуда цен
тральный электрод'!., то его активность какь 
разъ оказывается равной излишку, наблюдаемому 
въ активности эманац1н. Иначе еще можно сразу
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выдуть всю эманашю пзъ сосуда и тогд'. остав- 
ппйся 1онизац10нныи токъ, происходя;;;,1Й отъ 
сообш,ешюй активности, какъ разъ оказывается 
равпымъ паблюденноиу излишку.

Кривая уменьшшия сообщенной активности 
рад]я весьма неправильна (Рутерфордъ и миссъ 
Бруксъ. Phil. Mag. 1 9 0 2 , ЛТ, 4  р. 1 8 ). Она со- 
стопт'ы i )  изъ крутой части, соответствующей 
весьма быстрому уменьшен1ю активности въ irh- 
сколько минуть приблизительно до 2о‘’/„ началь
ной величины; 2) изъ пологой части, соответ
ствующей несколькимъ минутамъ медленнаго из- 
менегия; 3) изъ логариф.мической части, соот
ветствующей надсн1ю активности но закону гео
метрической nporpeccin въ 30 минуть до поло
винной величины. При некоторыхъ услов1ях'ь 
неправильная кривая можетъ получиться и для 
сообщенной активности тор1я (Рутерфордъ, Pliys. 
Zeit. 1 9 0 2 ). Если подвергнуть проволоку только 
на короткое время действ1ю эманагип тор1я, то 
оказывается, что сообщенная активность сначала 
растстъ, а не уменьшается, и можетъ достигнуть 

i въ течс1не несколькихъ часовъ величины в'ь три 
; или четыре раза большей начальной, а затРмъ 

только начинаетъ нормально ослабевать. Точно 
такъ же и въ случаё рад1я быстрое ослаблеи1е 
сообщенной активности выступаетъ тем ь ярче, 
чемъ короче было время действия эмаиа1ии. 
Эти явлщпя могли бы получить весьма простое 

! объяснен1с, сслибы нронессъ дезинтеграц1п, соз- 
даюшдй сообщенную активность, 'былъ двойной,

: т. е. состояла^ бы изъ двухъ иревращщйй. Пер
вый нронессъ въ рад!и нротскаеть весь.ма бы
стро и рсзультат'ь этого процесса, новое, намъ 
неизвестное еще активное веществб, даеть на
чало быстрому .увеличен1ю активности э.манацЙ! 
при iiepeneceHiii ея въ другой сосудъ и столь 
ж е быстро.му уменынен1ю сообщенной активно
сти после удалетйя эманад1и. С. J / .

(Онончате слпдуетъ).

Трет1й Всеросс1йек1й Электротехническ|’й 
С ъ езд е  въ С .-П етербург^.

(Продолжеше) *).

Обзоръ докладовъ.
А. М. Рундо. О матер1алахъ къ проекту 

электрической тяги судовъ на Приладож- 
екихъ каналахъ, разработанныхъ по поручен1ю 
Праилен1я С.-Петербургскаго округа Путей Сообще- 
nia (1\‘ отд. 4 янв. 1904 г.).

Электрическая тяга, получившая затранпцеп евре 
npiiMf.Henie на каналахт,, благодаря иншпатив-Ь чает-’ 
ныхъ обшествъ, обратила вниман1е пашето Министцр-' 
ства Путей Сообщшпя. въ виду возможности подобнтгг'о 
при,м1'.нен1я и на нашихъ каналахъ. Вонросъ этотъ 
возбуждался и на СъЬздахъ русекнхъ д 1.ятслей по вод- 
нымъпутямъ. Руководствуясь иостановлсн1смъ Сързда

1901г., Правлен1е Снб. округа Путей Сообщсн]я' 
нялось летальной разработкой вопроса о npiniti 
электрической тяги на Прпладожскихъ каналах 
связи съ вопросомъ о исполь;юван1и для этой 
3iieprin Болховскихъ пороговъ. Такъ какъ этотъ 
сл'Ьд1Йй вонросъ, какъ и бол1;е обиай — о п] 
пользован1я энерпей текучей воды, а также и 
ническая сторона дЬла— выборъ плотины, гру 
р.асходъ во.ты II т. п.,—не могли быть выяснены! 
сколько нибудь незначительный промеэкутокъ 
менп II  безъ изра('ходован1я значительных!, сумм 
Правлен!е поручило составптслямъ проекта *), 
работать также вар1антъ электрической тяги 
каналамъ при услов1и получен1я энерпи отъ п 
выхь станц1Й съ паровыми или тепловыми двиг 
лями, дабы выяснить вонросъ — представляется 
Boo6uie электрическая тяга на Приладожскпхъ ki 
лахъ экономичнЬе существующей.

Какъ изв-Ьстно, упомянутые каналы служатъ 
сообщен1я Волш съ Невой и представляютъ поэт 
путь транзитнато движен1я. Каналы, и.тунис въ 
ходъ бурнаго Ладожскаго озера. пм Ьютъ 2 почти 
раллельныя вКтвп— старые каналы, длиною 162 в.' 
новые -  156,1 в. Новые каналы открытые, стар( 
им1;ютъ шлюзы; глубина старыхъ i — 1,35 сж 
выхъ—1,Зо—1,75 ‘“'̂ •1 по новымъ каналамъ идутъг.1 
нымъ образомъ груженый суда къ С. Петербургу, 
старымъ—иорожн1я и inoTi.i; наиболЗ'.е сильное 
жетпе по иервымъ - въ 1юл1;, ио вторымъ — въ о 
тябр!'., при чемъ обтщй максимумъ приходится 
1юль. Полный грузооборотъ Приладожскихъ канало] 
по даннымъ 1900 I'., составляетъ около 4 мил. toi 
или 500 мил. тонно-клм. Переходя зат-Ьмъ къ само1 
вышеупомянутому проекту, инж. Рундо указывш 
что ВТ, ocHOBaHie его легли слКдуюипя положешя.

1. Механической тягой предполагается оиорут( 
вать в с 1; лин1и Приладожскихъ каналовъ, прнче: 
соответственно существующему характеру динжеш 
.TTiHiio новыхъ- каналовъ — для судовъ. идущпхг 
С.-Петербургу, линпо старыхъ каналовъ - для суд| 
обратнато наиравлсн1я и для нлотовъ, пдущихъ 
С.-Петербургу.

2. Сообразно изложенному, предполагается npoi 
сти три лиш'и рабочнхъ нроводовъ, пзъ которы: 
одну по одно.му берегу новыхъ каналовъ, а дв4  др1 
Г 1 я — по обоимъ берегамъ старыхъ каналовъ.

3 . Рас11рс;П.лен1е н пере.тачу энерттп нредпо.и 
гается вести отъ двухъ центральныхъ сташйп 
положенныхъ въ центр!; ннтаемыхъ ими ра1оновъ-

. въ дер. Лавы и Сясскихъ Рядкахъ.
. 4. За типъ передачи предполагается прння' 

примененный на кан. Шарлероа и эл. ж. д. Тун- 
Г>уртдорфъ посредствомъ трехфазнаго тока, причем 
рабочее напряжен1с тооэ в., а въ лпи!!! высокаго н; 
пряжен1я—20000 в., каковыя нормы признаны въ на. 
стоящее время вполн!; ран.10нальными.

5. За основные, подлежанце сравнен1ю типы тя< 
говыхь снарядовъ предполагается принять ио.тучпв-' 
uiie практическое 11ри.м-1;нен1е на искусственныхт 
Бодныхъ путяхъ Фрашии II Бельпп—туеръ (спстсмъ 
Галл!о II Бове), буксиры и электровозы (спстемъ 
JI.' Жерара).

На ocHOBaiiiii данныхъ Западной Европы, а также 
II Ppcciii, скорость двпжен1я судовь принятавъпрак- 
тик!; равной I  м. въ сек. или 3 ,6  клм. въ часъ для 
новыхъ каналов-!., и 4 клм. вь чась для старыхъ; не
обходимая мощность приэтпхт.скоростях'ь —2о(туеръ)' 
и i3 '/., (букспрь и электровоз-1.) л. с. Время необхо-

■ -димое для ирохожден!я всей Л1ш1и каналовъ при 
бсзпрерывпомь движен1н получается равны.мъ при
близительно 50 ч. **); число необходимых-!, тятовыхъ 
сиарядоиЪ (4-12°,'о занасъ) —90 туеровь и 15т букс, н

*) IIir.i;eiiepbi путей сообщен'ш Г. О. Графт10. П. Л. Ка- 
рауловъ и А. И. Рундо.

*) См. Э—во, т. г.. Л" 7.
Вь настоящее время при тяг-Ь лошадьми 8—Юдней; 

число работающихъ во время навигащп лошадей—10000.
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лпровозовъ. Принимая, на основшни западноснро-. 
зей кнхз. данных-ь, косффид. поленн. ;П'.йств1я , рав
ными—для туера 0,7—0,8; буксира о,3 —0,4; электро- 
(0.130,4—0.5, получаемъ необходимую для дост№У)е- ■ 
И1Я знерпи соотв-Ьтственно 26 квт. для буксира п ; . 
а КВТ. для туера и электровоза. Раснетъ рабочаго 
лровода на электрическ1я требован|я далъ дкам’стръ 
И" =3 мм., но механических1ъ же о т .  увеличснт. до •
3 >ш. Для расчета трансформаторныхъ станкиГгпри- 
ита возможность перегрузки на 50‘Vo, при чемъ. мощ
ность ихъ принята двойной противт, нормальной; 
число нх'ь получилось Зт (туера), 5З (буксиры) й '48 
олектровозы). Потери энертли въ рабочих'!, ирс)йо- 
;«хг II линейныхъ трансформаторахт. -  6"/о;. с{;чен1е 
ликш высокаго напряжен1я сстотвЗггственно—4,5, з;5 И 
5 ям. Мощность каждой силовой станщи'• получп- 
.» i,=8od, 1900, 1600 квт., силовыя единицы по 400 
ЦТ. (при туер, и электровоз.) и Зоо квт. (при буксп- 
р«г); паровыя машины 3  по боо л. с. (туера), 5 но 
;Зо (пукпфы), 5 по боо (электровоз!,!); котя'ь! ю  атм. 
яри 6 ктр. на инд. л. с.-часъ. Время работы станц1и — 
кю дней, коеффтцентъ за! рузки - - 0,75. •Сто!1мость 
о6орудован1я обЪихъ снлов!,1хъ стан!ий на i кв.т. мощ- 
исаи у зажпмовт. генераторовъ- около 270 рб.; при 
пборудоиан!!! турбоальтернаторами Парсонса—около 
jy’n зконо.тии. ' ■

Заканчивая своп докладт, инж. А. М. Рундо ста
вить на разс.мотрйш'е Съ1-,зда сл1'.дую1Ц1я положсн1я.

I) Электрическая тяга судо1п, и тпотовъ на При- 
ладожскихъ каналах'!, h i . пред!и)лоя,сн1!1 получен1я 
чнергш нзъ калор!1че( ких'1. пентральныхъ сташпй, 
рашоложенныхт, на лин1и каналовъ, представляется 
значительно болРс экономичною, чймт, существую
щая конная тяга.

21 Pa.iHinia въ c'lон.мости устройства туерной и . 
буксирной тяги не препышаегъ !о"/о, стоимость же 
устройства тяги электровозами (chevaux electriqnes) 
5o.it.e ч-1'.мъ вдвое прсвосходптъ стои.мость устрой- 
стьа первыхъ. Расходы по эксплоатат!!!! при тягР, 
буксирами II электровозами, оставаясь почти одина
ковыми, значительно прсвышаютъ таковые при туср- 
воП ТЯ11'..

3) Пунктъ 2-й, въ связи ст,-дапн1,1.ми опыта э»тск- 
трпческой тяги на западно-европейскихъ каналахъ 
|Ьрюссель-и1арлероа) и п , характерными особенно- 
пями Прпладожскихъ каналовъ (состоян1'е поверх
ности бичевниковъ), сиодятъ выборь типа тягового 
снаряда къ выбору между туеромъ п буксиромъ.

При oGadiH-fc MHiinift было указано, между прочпмъ, 
что ptuieHie вопроса о возможности пользования 
Bo.ixoHCKiiMii норога.мп стоптъ, главн!,!мъ образомъ, 
п :авигпмости от ь асспгнован1я ленежныхъ средствъ 
,дя изсл'1.дован1я этого вопроса; въ дополнен1е къ 
данны.мъ докла.дчпка 6i,mo указано, что при подсчет-!; 
яередьчн энерг!н оть Пматры въ С.-Петербург-ь одинъ 
киловаттъ обошелся въ 0,67 к. при ioo“.'o загрузки и 
въ 1,84 к. при 5о"/и; кром'Ь того, было указано на же
лательность npuM-hneHia 'электровозовъ, им'Ьющпхъ 
преимущества предъ другими способами, указано на 
выгоду получсн1я 21СОЭ в. непосредственно отъ ал- 
тернаторовъ, на желательность пользован!я Волхов
скими порогами. Отвечая оионентамъ, инж. Рундо 
ука.чалъ на тотъ фактъ, что сг.языван!с вопроса объ 
лектричсской тяН; на каналахъ съ использован!емъ 
Волховскихъ пороговъ, можетъ лишь затянуть раз- 
ptiucHie перваго вопроса; при прпм!;нен1п хотя бы 
паровыхъ .машинъ доставка пуда въ С.-Петербурп, 
|'удсгь обходится въ 2,25 к. протнвъ 9—12 к. тепе- 
решнихъ: Еопросъ о получен1п высокаго папряжсн!я 
быль рйшент, исходя пзь экоиомическихъ соображе- 
в1й. при обмЪн'Ь мнР,н!й, было также указано на 
возможность передачи зимой электричес'коГг энерхти 
въ С.-Петербургъ, поел !; чего собран!е приняло зак- 
.точеше, помещенное въ Хс 2, стр. 2З журнала „Элек
тричество" за т. г.

НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ.
о причин'Ь электропроводимости фос- 

Форизованнаго воздуха. Эльстерт. и Гейтель 
еще !'.ъ l8go году зам1',тилп. что б'клый ({юсфоръ со- 
общастъ воздуху электропроводимость. Такт, какъ i 
онъ при этомъ самъ окисляется и такъ какъ. съ дру
гой стороны, этой способностью не обладают-!, ни .тру
хтя впдоизм'Ьнен'ш фосфора, ни 1|юсфор'1. въ своихъ 
сосд!шеи!ях-ь, то въ такомъ д'Ьйствй! б'Ьлаго ({юс({)6ра 
нельзя впде.ть ироявленхе его ра;иоактивности. Въ 
прошломъ году (}|раниузск1Г! физпкъ Блохъ иоказалъ, 
что фосфоръ при свосмъ окислен!!! въ воздухе, обра- 
зуетъ !оны, обладаю!и!с очень малой подвижностью, 
cooumaioinie воздуху электропроводимость и вызы- 
вающ!е- кондснсаи!ю водяных-ь иаровъ. Для дальн-йй- 
шаго пзсле,лоиаи1я этого явлсн!я Ф. Гармсъ занялся 
вопросомч,, какое максимальное количество электри
чества можетъ быть перенесено при окислен!!! опре- 
деленнаго количества фосфора или, ш.хражансь тер
минами теор!и !онов-!., ш, какомъ отношен!!! стоить 
число образуемыхт, !оиов!, к'ь числу окигляющихся 
частииь фосфора. Э'акт. как-ь въ иодобн1,!хь опытахъ 
количества окисляющаго('я фосфора изме,ряются 
только миллиграмами^ то Гармсъ опреде.лялъ не из- 
ме,нсн!я В'!, ве,се; (}|Осфора, а бол1;е доступн!,!Я для 
измерен!!"! изм!;нсн!я И'ь обт.еме. пли давлсн!и кисло
рода. Для 0!1ред'1',лен!я числа образуемых!, !оновъ 
должп!,! быть измерен!,! токи ыасышен!я, т. е. 
максимальи!,1е токи, иолучаехп.хе при оиределеи- 
ных-ъ услов!яхъ и не уси.тпваюийеся больше при 
дальнехйшемъ' пош.!шен!и напряжен!я; достижен!с 
этого пред'Ьла указ1.1ваетъ на то, что все имею- 
щ!еся !,оны принимаютъ участ!с въ переносе тока. 
Однако уже пред1,!дущ!е от.хты автора, а также 
Г. ПЬшд-га, показали, что вь фосфоризованномъ 
воздухе насыщенные токи ие ио.чучаются .даже при 
очень'высокпхъ потенц!а-1ахъ. Считая причиной этого 
обстоятельства малую ио.движность !оновъ, отягчен- 
иыхъ сдустившимпся вокругъ пихт, туманомъ, Гармсъ 
попробопалъ произвести опыт!,! въ разр1',женномъ 
пространств!;; д-!>й(;твительно, оказалось, что въ вакуу- 
хг!; 70 мм .ире.д'Ьльныс, насх.шщнш.ю токи получаются 
сравнительно легко, при !!Отени!але 500 вольтъ и 
даже ниже. Опыт!.! производились сл1;дую!иимъ об
разомъ. Въ средину стекляннаго цилиндра емкости 
240 куб. см. вводилась палочка фосфора, укреплен
ная къ прово.чоке, пропущенной чрезъ герметически 
плотную пробку, въ верхнее отверст!е цилиндра; эта 
проволока соединялась съ квадрантныххъ электромст- 
ромъ. Внутренняя сте.нка цилиндра была выложена 
металлической сеткой, заряжавшейся до требуемаго 
напряжен!я батареей аккумуляторовъ, отводившейся 
съ другого конца къ зе.мле. jtpyroe отверст!е цилиндра 
служило .для В1.!кач!1ван!я и.!!, него воздуха; объемъ 
исчезающаго при окис.ден!!! фост{)ора кислорода из- 
Х1е,рялся по иоказа1Йях1ъ сое.дииеннаго гл. инлнндромъ 
манометра (съ серной кислотой). Результаты полу
чились сл!;;!ую!ц!е. Давлен!е кислорода уменьшилось 
на 4,02 мм., что при с.мкостп иплпндра.-^240 к. с. со- 
ставляетъ около 1,28 куб. см. пли, считая 5,4.10"* ча- 
стямъ кислорода въ i куб. см., — 6,9.io*'-* частицъ, 
вступившпхъ въ сосд!1нен!е съфосфоромъ. Во время 
этого процесса окислен!я принесено 41C0 электро- 
статичсскихъ сдинииь, что отве.чаетъ 8,7.10'- !онамд>.
-г с  6,0.10*"! акимъ образом-!., т. е. около 8 миллюновъ8 ,7.10*' ’̂
ч а с т и ц ъ  к и с л о р о д а  д о л ж н ы  в с т у п и т ь  в ъ  р с а к ц х ю  с ъ  
ф о с ф о р о м  !. ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  о б р а з о в а л с я  т о л ь к о  о д и н ъ  
!онт.* .  Уже и з ъ  о д н о г о  э т о г о  с л е д у е т ъ ,  п о  м и ! ; и ! ю  
а в т о р а ,  з а к л ю ч и т ! , ,  ч т о  о б р а ! О в а н ! с  ! о н о в ъ  и е  п р я м о  
в ы з ы в а е т с я  о к и с л с н ! с м ъ  ф о с с { ю р а ;  к р о . м ! ;  т о г о ,  п р и  
п о с л е д н е м ъ  п р е д п о л о ж е н ! ! !  н у ж н о  б ы л о  б ы  о ж и д а т ь ,  
ч т о  ч и с л о  о б р а з у ю щ и х с я  ! о н о в ъ  п о  к р а й н е й  м е р е

п р и б л и з и т е л ь н о  и р о п о р и ! о н а л ы ю  ^  (j> — п а р и ! а л ь н о е
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давлен1е кислорода), что на самомъ д)'.лЬ не наб.1Ю- 
дается. Поэтому Гармсъ полагаетъ, что причиной 
ioHiiaauin воздуха въ данномъ случа); является обра- 
зован)с озона, сопровождающее окислен1е фосфора, 
причемъ; конечно, не частицы самого озона сооб
щают!. воздуху электропроводность(такъ какъ озонъ 
проводнтъ лишь немного лучше чФмъ кислородт.), 
но т+. одноатомные iO H i.i кислорода, которые появ
ляются при образован)!! и распаден)и частпцъ озона. 
Вт, пользу этого преДПОЛОЖСН1Я Г О В О р И Т Ъ  то, что !!0- 
явлен)с озона во ВсЪхЪ Х0р0!!!0 !!3 ученныхъ случзяхъ 
связано съ электрическими явлсн!ям!1; такъ при ocBi:- 
щен1и кислорода с!1льными ультраф10летовым!1 лу- 
чай!!! образуется довольно много озона и газъ npio- 
бр1',таетъ в!.!Сокую степень !!роводимости; озонъ об
разуется также при электролиз-Ь, въ особенное!!! съ 
токам!! большой плотное!!! II  Т .  Д.

Physikalische Zeitschrift. 1904. Л'» 9.

Объ изм'Ьненш сопротивленГя н'Ькото- 
рыхъ веществъ подъ вл1ян1емъ св'Ьта. Но-
в1;Й1!пя пзслЬдован1я Румера въ этомъ направлен)!! 
показали, что кромЪ селена еще Ht.KOTopi.ie друг)я 
вещества, какъ, напримЪръ сажа, теллурт., тоик)е ли
сточки мстал'ловъ обладаютъ c h o c o o h o c t i . io  терять 
свое сопротивлсн)е подъ вл)ян)емъ свр.та.

Несмотря на свою большую чувствител1.ность сс- 
ленъ прсдставляютъ значительн!.!Я неудобства для ра- 
,т)офонпчсскпхъ приборовъ, такъ какъ опт, !1м1;етт. 
СЛИШКОМ!, 60Л1.НЮС сопротпвлен)е. и иногда тсряетъ 
свои свойства подъ вл)ян)емъ экстратоковъ размы- 
кан)я. Сажа нс имР.етъ этихъ недостатковъ, но за то 
она менЬе чувствительна. ЗдР.сь. между прочимъ, 
обнаружился но наблюден)ямъ Томлинсона инте- 
ресш.п"! фактъ, что ссленъ, покрытый сажей, обла- 
даетъ большею чувствительностью, чР.мъ се.тенъ и 
сажа въ отдЬл1,ности.

Хим!!ческ)й анализ!, этихъ веществъ, подвергших
ся ;П;йств)ю ciitra, показывает!., что нс нропсходптъ 
никакого мо.!Скулярнагоизм1;нен)я; съ другой сторон!.! 
и физическ)я свойства не изменяются. Остается 
предположить, что свР.тъ ,т1;йствуетъ на эти ве
щества подобно герпевскимъ во.тнамъ, попадаю- 
ши.мъ на автодскогерирую1п)йся. когереръ. Светов1,!Я 
лучи какъ 6i,! производятъ ро.тъ по.твижного равно- 
в)'.с)я .между молекумами, которое исчсзастъ посте
пенно после прекращенгя освещен)я.

(Hicla)rage F.lectrique»).

Д’Ьйств1е св’Ьта на электроскопъ въ ва-
куум’Ь. Вт. № 4 „PhysikaDsche Zeitschr)tt“ за теку- 
ш)й Г О Д !. Гуггенгенмеръ и Корнъ описываютъ явле- 
н)е, сходное, но не тожественное, съ описаннымъ 
Галльваксомъ явлен)емъ заряжен)я.металлов!, поло
жительным!. электричествомъ подъ действ)емъ ульт- 
раф)о.!етовыхъ лучей. Въ ве])тикалы10 поставленной 
стеклянной трубке подвешены на стеклянно.мъ крюч- 
кЬ два электроскопныхъ листка. При в1.1качиван)п 
воздуха И З !, трубки, когда разрежен)е въ ней дости
гает!, I  мм., светъ дуговой или калильной лампы, 
1'азовой горе.лки и даже спички вы31.!ваетъ ясное 
расхождсн)е листковъ, тема, более сильнее, чемъ 
сильней и ближе ИСТОЧНИК!, света и че.мъ большая 
поверхность листковъ подвергается освеше)!)ю. Съ 
.тальнейшп.мъ разрежен)емърасхожден)елистковъ уве-* 
личивается и достигаетъ максимума при давлен)п 
0,02 мм. При пропускай)!! света чрезъ пвЬтныя стекла 
расхожден)е уменьшается, притомъ въ тема, большей 
степени, че.мъ ближе получаемый све.тъ къ красному 
концу спектра; однако, особенно при употреблен)!! 
сильнаго источника света, расхождеп)е листковъ 
остается зам'),тнымъ даже при пропускан)!! света 
чрезъ пластинку рубиноваго стекла ! см. толщины; 
фильтрап)я евЬта чрезъ водяной экранъ (т. е. выдЬ- 
лен)е И З !, него тепловыхъ лучей) оказывает!, лишь'

слабое действ)е. Съ лампочкой накаливан)я вт 
евЬчей, на разстоян)п около 3 см., получается ра( 
хожден)е листковъ, отвечающее заряду э.аектрогкоп 
,!0 500 во.тьтъ. Листки подъ действ)е.мъ св).та, как 
и въ опытах!. Галльвакса, заряжаются иоложитсльм 
какъ видно И З !, действ)я на нихъ потертой стсклян 
ной палочки; однако не эти заряды являются при 
чиной расхожден)я листковъ, такъ какъ освещен 
всегда увеличиваетъ расхожден)е, бы.ти ли листки 
ряжены предъ тЬмь положительно пли отрицатель 
но (до 200 B O . i b T ! , ) .  Автор!.! !!Олагаютъ, что лнетк 
ис!!ускают'ь 1!ри освещен)!!, какъ отри!!атслы!ые 
такъ и положительные а-лучи; сук!миропан)е ;it.i 
ств)я техъ и других!, выз!.1вастъ ртасхожденье лиг 
ковъ; ВТ, опытах!, же Галл!,вакса наблюдается ра 
ность И Х !. действ)я, такъ какт, ?-лучи легче удал; 
ются, че.мъ я.

Электропроводность водныхъ раетво 
ровъ при высокихъ температурахъ. B.iia. 
!i)e температур!,! на электропроводное!!, водных- 
растворов!. б!,!ЛО до С!!ХЪ ! ! 0 1 ! Ъ  ИЗучеНО Л!!!ПЬ ВЪ ДО 
вольно узких!, !!р)еде.1ахъ, до температур!,! ico“, при 
чемъ обнарзужилос!., что нагре,ван)е на каждь!Й гра 
дусъ уве.тичиваетъ э.тектропрово.дност!. все.хъ элек1 
Тр)!)ЛИТОВЪ Прибл!!ЗИТСЛЬНО 0Д!!НаК01Ю, !!а 2 - 3’ l.

.Вопросу О ТОМ!., какъ пзме!!яется ■•)ЛеКтрО!!р10Б0ДИ 
МОСТ!, при !!агр-1;ван)н вы!!!е юо", !!Освя!!!е!!а работа! 
л. Noyes !! W. Coolidge, поме!ценная въ юбилейном! 
ОС! вальдовскомъ то>!е „Zeitschr)ft f. physik. (■ hem)e* 
Пзсле.довангя производились въ особом!, аппарат) 
позволяюи!ел!Ъ работать подъ В!.!Соким!! давлен)ям11 
требуемыми для температуръ, лежащихъ выше то 
чект, кален)я растворовъ; измерены были электро 
ирОвбдност!! ртастворовъ поваренной сол!! !i хлори 
стаго кал)я съ со.тержан)емъ 0.005; о,оо>; o,oi п o.i. 
грамм ь-частп!!,!,! !п. Л!!тре (т. е. ко!1!!е!!траи)й: 0,02925 
0,195; 0.585 "  5-85"'<> !! 0,03725; 0.149; 0,745 II 7,45' ’
KCZ), при темнературахъ х8“. 140", 218“, 281” н Зоб', f 
Зависимость .молекулярной электропрохю.тностп onj 
степени разбавлен)я для всехь кониентраи)й н тем- 
иертатуръ очень близко подчиняется формуле Коль4 
рауша-Вант-Го({|а: Х„ — ),с =  Const. X  С‘/з, т е  озщ  
чаетъ пртсдельную молекулярную проводимость(т,е.) 
при безкопечномъ разб.авлсп)!!), а Хс - молскулярнуг. 
прюводпмость раствора конпентрап)п С. Завпспмость) 
прово.игмостп ОТТ. температур!.! для слаб|.!хъ раетво-! 
ровъ и температурь до 200" выражается прямыми, 
прпчемъ температурный коеф(||Ип)ент'ь равенъ .тля 
поваренной солп З.05, для хлориютаго ка.т)я - 2,77: при 
да.тьнейшемъ нагреван)п температурные коеффи- 
п)С!гть! неско.тько уменьшаются. Съ пот.1Шсн)емт 
конпентращи растворовъ тсмперотурн!.1Й косффи- 
п)ентъ уменьшается п притомъ тё.мт, быстрей, ч4,мъ 
Bi.iiiie -температура, а въ 0,1-нормальныхъ рдастворахъ ' 
наблюдаются макгпму.мы электропроводности при 
темпе])атурахъ около 280“; такъ темпсртатурш.пЧ коеф- 
фнп)енть о,1-но[э.мальнаго растворэа N« Cl меж.гу i8' 
п 140" равенъ-(-2.55; между 140’’ и меж.и
218“ н 28i "^-!,26 п, наконепь, между 281" и Зоб''—0,5. 
т. е. №агреван)е раствора отъ 281" до -Зоб" нс только-- 
не уве.тичпвастъ, но даже, наоборотъ, умсньшаетт. его 
электропроводность. Отиошен)е предельной моле
кулярной проводимости хлористаго кал)я кь такой 
же проводимости хлористаго натр)я равно при i8* 
i.iq; при i4o'’- - i,ii;  при 218"— 1,08; при 281'’- i,об: при 
Зоб"— 1,04; !. с. предельный молекуллярш.хя проводи- 

-jiipC'Tir, а сле.товатсльно скорости движен)я )оновъ 
• обе.ихъ солей съ пов1>1шен)ем'ь температуры все бе

л е е  приблилсаются другъ къ другу. Наконеиъ, ннте- 
"“регно то явлсн)с, что степень д!1Ссои)аи)п растворовъ 

(т; е. отношен)е числа )оиовъ къ числу недиссод)н- 
рованш.ххъ частицъ) съ повышен)емъ температуры 
очень сильно надастъ, въ особенности для бол1е 

,кр-кпк!1хъ растворов!,; так'ь при х8" диссои)аи)я до
стигаетъ въ о,1-норма.!ьном'1. растворе N n  Cl
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цо"—79'Vo, при 218"—74'’,'о, при 281“-67" о, при 
Кб' только 6о"/о; такъ какъ улектропроводност^. ра- 
:i I'OBT. оПугловлииается, какъ изтИ'.стно, съ одной 
:ир1ны скоростью движен1я (онопъ, съ другой;-^-нхъ 
liwoitt, т. е. степенью .Tiiccoiuauin, то подобное 
:sHie повышсн1я температуры на auccouiaiiiio оСъ- 

сущсствонанте максимумовъ проводимости 
;р|! н к̂оторыхъ высокпхъ тсмиературахъ.

О Б 3 О Р Ъ .
Безпроволочный телегрэФъ е и е т е м ы  

Де Форестъ. Нъ декаорф, минувшасо года въ АнгдЙ! 
' ill произведены испытан1Я новаго способа безпро- 

ючнаго теле1рафирован1я амерпканскасо изобр!;- 
:леля Ли-Дс Форестъ (Lee Ue-Forest). Такъ-какъ этЬтъ 
Я1«объ прсдставляетъ некоторый пнтерссшля осо- 

*fHHOCTii. то мы его здр.сь вкратиФ. оппщемъ. Фиг. 5 
■7 ттаплястъ схему расиоложен1я отдф.льныхъ ча- 
т?::. Не(|'Тяноп двигатель въ 3  лош. силы приводить 

д4йств1е генераторъ перемЬннаго тока напряже- 
:« 50D вольть, при 50 пер10дахъ въ секунду, .д^тотъ 
токъ не прямо трансфор.мируется въ токъ высокаго 
длр)пкен1я, а посылается въ трансформатора. А съ 
■ il'liHuieHTOMT. превращетпя i ; i, и затЬмъ уже

токъ этого трансформатора превращается во второмъ 
трансформаторф В въ токъ напряжетпя 20000 вольтъ; 
д1..1ается это съ дфлыо сохранен1я нагрузки болФе 
постоянной, а также для предохранен1я rcHepiaTopa 
тока отъ случаГшы.хъ высокпхъ наиряжен1й, могу- 
щпхъ возникнуть пслФдств1е статичсскнхъ разрядов!, 
и т. п. Трансфюрматоръ В снабженъ маолянымъ ох- 
лаж,тен1е.мъ пли, что лучше, построснъ въ впдф ка
тушки съ открытой магнитной цйпыо. К„—обыкно
венный машшуляторъ Морзе, погруженный для угтра- 
нен1я пскръ въ масло. R—регуляторъ реакц1н цфпи, 
регулируемый on. руки и служаинй главнынъ обра- 
зомъ для устранен1я возможности обр.азован1я евф- 
товой душ въ пскрдовомъ иромежутк!',. Вторичная 
ц1,пь трансформатора В заключастъ въ ссбф елФдуто- 
щ1я части. О—батарея лейденскихъ банокъ, числомъ 
12: рядъ спе1иальныхъ изслфтован1Й привелъ Де-Фо- 
реста къ заключен1ю, что эти банки, для получен1я 
максимальнаго .aFfiCTBiK, должны быть размещены 
въ 4 ряда по 3 въ каждомъ, ряды же соединены въ 
,тв4 паралдельныя группы, прпчемъ сосдпнен1я ме
жду банками должны быть по возможности коротки; 
общая емкость батареи составляетъ о,оо6 микрофа- 
радъ. S—игкровой промежутокъ между электродами 
въ впд1; стержней 12 мм. въ поперечникФ, изъ ннк- 
келированнон латуни; длина искрового промежутка 
яожетъ регулироваться псремФщен1емъ верхняго 
электрода п составляетъ обыкновенно около i6 мм.; 
получаемыя искры отличаются чистотой и соверэ- 
шенно свободны отъ дуговыхъ явлентй. Спираль Н

служптъ для приблпзитсльнаго настрапван1я колеба
ний; она состоптт. изъ 4 витковъ 6 миллиметровой 
ннккслированной мфшой трубки и пмФетъ около 
46 стм. в,ъ поперечникФ. При помощи подвпжпасо 
контакта Р самопндукц1я нФпи регулируется но жс- 
латню, приче.мъ, благодаря очень высокому числу ко- 
лебан1Й, незначительнаго псрсмфщсн1я контакта до-i 
статочно, чтобъ вг.тзвать большое из.мФисн1е въ по
сылаемых!. волнахъ. Въ G находятся два очень ко- 
роткихъ искровыхъ промежутка (о,8 мм. длины); 
средний электродъ промежутков!, сое.тпнснъ съ кон- 
тактомъ Р и лейденскими банка.ми, оба крайн)е съ 
мачтой, бта мачта (вышиной около 40 метровъ) 
С О С Т О И Т ! ,  изъ пяти воздушныхъ проводопъ, B e p x H i e  
концы которыхъ веФ Соединены между собой метал
лически; въ своей сре.динф провода отстоять одинъ 
отъ другого на 3  метра; внизу четыре изъ нихъ опять 
соединены меж.ту собой п съ лЬвымт. электродомъ 
двойного пскроваго промежутка G; пятый же гцюводъ 
соединен!, отдфльно отъ остальных!, съ правымъ 
электродомъ этого промежутка, отъ котораго отхо- 
дитъ также прэоводъ къ пр1смному аппартату. Г>лаго- 
даря малымъ рэазмЗтрамъ двойнаго пскртоваго проме
жутка прп работР. посылающаго аппарата, т. с. от- 
правкФ волнъ, онъ легко перекрывается токами; прп 
пр1емкФже 'волнъ онъ является изолятортомъ. Такимъ 
образомъ, пртг отправкФ сигналов!, веФ пять прово- 
дОв'ь мачты являются соеднненш.тми между собой 
параллельно, прп пр1емкФ же четыре лФвые провода 
соединены между собой параллельно п всР. вмР.стР, 
послФдовательно съ пятымъ правымъ, другими сло
вами первые четыре провода нграютъ прп прсемкФ 
вмФетФ съ землей роль конденсатора и падаюиця 
волны принимаются въ замкнутой въ себФ цФпп, 
такъ какъ Другой конецъ (кондснсаторъ С) также 
отведенъ къ землФ. i

Приемный аппаратъ. изображенный на правой по- 
ловпнФ фиг. 5 и соединенный съ той же самой 
мачрой, состоптъ нзъ регулируемой самопндук1ии N. 
регулпрушмой емкости L, постоянной емкости С, 
когерера F, телефона Т , м+.стной батареи F] п по- 
тешиометра Q, при помощи котораго телефонъ уста- 
павлив.ается на свой наиболФе сильный тонъ; К'— 
выклитчатель. Когереръ Де-Фореста нмФетъ особую 
копструк1Цю и построснъ на электролитическом!, 
прпниппф, устройство его держитс я пока въ с'екретФ.

Упомянутые опыты производились между стан- 
ц1ямп Fort Wright и Fort Schnyler на разстоян1и i6o 
киломст-ровъ. Въ минуту свободно удавалось пересы
лать 20 Зо словъ. Вт. телефонъ можно было безъ 
большого труда отличить колсбан1я различныхъ не- 
рюловъ. Ат.моссрерныя колсба1пя также были слышны, 
но могли быть отличены отъ сигпаловъ станщ'и от- 
правле1пя.

Объ электрическом'ь испытан!и каче
ства стекла. Какъ извфетно, стекло, хотя и въ 
слабой. степени, но все же подвергается лФйств1К) 
ВОД1.1, прпчемъ оно тускнЬетъ п отдастъ водф нФко- 
торое количество щелочей, а затФмъ также кремне
зема. Такъ какъ во многихъ случаяхъ большее или 
меньшее сопротивлетпе стекла разъФдающсму дФй- 
ствио воды имФетъ большое практхтческое значен1е, 
а опредфленхе качества стекла въ этомъ OTHOuie.tiH 
чисто хпмическимъ нутемъ довольно хлопотливо, то 
Ф. Габеръ и Г. 1Пвенке_ выработали элсктролитичс- 
C K itt  способъ опредФлен1я хпмпческаго постоянства 
стекла, основываясь на томъ, что вода, растворяя въ 
с'сб!'. составныя части стекла, пр1обрФтастъ большую 
электроводность. Рядъ опытовъ показалъ, что таки.чъ 
способо.мъ можно легко, въ короткое вре.мя и съ до
статочной точностью, опред'Ьлить хи.мпческое каче
ство стекла. Такъ какъ чаще всего приходится пмФть 
д1ло съ бутылками, колбами и т. п. сосудами, то ав
торы производить опредФлен1я слФдующимъ обра
зомъ. Два электрода изъ гладкой платины, по 70 кв. 
мм. односторонней поверхности каждый, вдФланы въ

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



126 Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .

одну общую стеклянную трубку, такъ что разстоян^е 
между ними равно около 6 мм.; такпмъ образомъ 
этоп. двоГгнон элсктродъ можетъ быть свободно вве- 
дент. въ горл1.1шко 061.1KHOBCHHOH бутылки; для пзо- 
ЛЯЦ1Н Д р у 1 ”Ь  отъ друга проволокъ, нриводящп.хъ токъ 
къ электродамъ, стеклянная трубка, вт которой они 
проходятъ, залита канифолью; кром1; того, одна пзъ 
проволокъ защищена тонкой стеклянной трубочкой. 
Гладк1е платиновые электроды представляютъ то 
преимущество нредъ нлатинпрованнымп, что они го
раздо быстр-Ьй промываются. Но такъ какъ за то 
они даютъ плохой минимумъ въ телефон-i; при опрс- 
;Н.лен1п электрическаго сопротивления по способу 
Кольрауша съ перемЬннымъ токомъ, то Габеръ и 
Швенке изм-Ьряютъ сопротпвлен1я съ постояннымп

_̂р]
токами, но извФ.стпой формул^.: W =  ^ — -р (W — со-
нротивлевпе, Е., и Е, — напряжен1я, и ,Т, соотвЬт- 
в'1'.тствующ1я силы тока); такъ какъ здЬсь во всяко.мъ 
случай получаются лпшь очень слабыя.токп, то по- 
ляризащя можетъ быть оставлена безъ вннман!я. 
Для ускорен1я д1;йств1я воды на стекло, пзслйдуе- 
мып сосудъ съ водой держится въ водяномъ термо- 
( тат'Ь при те.мператур'Ь 8о". Для устранен1я рншбокъ, 
как1я могли бы возникнуть подъ вл1ян1'емъ на элек
тропроводность поглощаемой изъ атмосферы угле
кислоты, чрезъ сосудъ все время продувается струя 
освобожденнаго отъ углекислоты воздуха; точно так
же и для наполнен1я сосуда берется перегнанная, 
освобожденная отъ СО.̂  во.аа. ОнредЬлщпя произво
дятся каждый часъ, съ напряжен1ямп въ ю, 20 и Зо 
вольтъ. ЧЕмъ быстрЕе ^озрастаетъ электропровод
ность воды, т'ймъ хуже стекло въ смЫслЕ химиче
ской прочности и, сравнивая полученныя такимъ 
образомъ кривыя съ кривыми стекла, принятаго за 
образецъ, можно придти къ достаточно в'йрнымъ и 
точнымъ заключен1ямъ.

Электромагнитъ для извлечен1я посто- 
роннихъ т'Ьлъ изъ глаза. КакъизвЬстно, для 
извлечен1я изъ глаза понапншхъ туда случайно ча- 
с т п ц ъ  желЗкза, стали и т. п. съ успЬхомъ нбльзуют- 
ся нритягательнымъ лЕйств1емъ на нихъ элсктро- 
магнитовт,. В. Фольк'манъ опист.шаетъ интересные 
опыты, показываюнпе зависимость дЗ;йств1я глазныхъ 
электромагнптовъ отъ формы полюснаго наконеч
ника сь одной стороны, отъ форм?.! извлекаемаго 
т 1;ла съ другой. Въ следующей таОлпцЬ числа с:толб- 
па А означаютъ относительные Biica, еще притяги
ваемые электромагнитомъ на соотвй.тствующнхъ раз- 
стоян1яхъ, причеыъ въ столбц1; В стоятъ разстоян1я 
(въ сантпметрахъ) для плоскаго полюснаго наконеч
ника, въ с т о о ц й  с —для круглаго, въ столбцЗ'. D—для 
заостреннаго:

А. в. С. D.
I 7.2 6 ,9 6 ,2
2 5 ,9 5 ,6 5 ,0
5 4 ,3 4 .1 3 ,6

IO 3 ,4 3 ,2 2 ,7
50 1,6 1,7 1 ,4

IOO 1 ,0 1,2 1,1
0 ,82 0 0 0 ,4 0 ,7

400 — 0 ,4 0,6
^ 0 — — 0 ,5

гимъ. Что касается вл1ян(я форм1.1 извлекаемаго! 
сторонняго т+,ла, то ч-ймъ оно бол Ье вытянуто, т! 
меньшей силы оказывается достаточным!, дгя) 
влечен1я, какъ то видно пзъ сл1;дующей таб.и! 
показывающей разстоян1я, на которыхъ данныГп! 
тромагнитъ еще притягивалъ соотвЗ'.тствуюная 
одинаковаго вйса, но ра.зличныхъ размйровъ:

OTiiouieiiie длины гЬла 
къ его поперечнику.

Лаксималыюе pa;i- 
CTOBHie.

1иаръ 8,7 см.
2 10,5 и
5 i 3 ,o „

10 16,8 „
5 0 2 0 .3  ,,

Изъ этой таблицы видно, что съ плоскимъ. полюс- 
нымъ наконечникомъ электромагнитъ дЕйствуетъ на 
разстоян1яхъ, превышающпхъ i см., значительно енль- 
нйй, ч-Ьмъ съ заострепнымъ, но на разстоян1яхъ 
меньше i с.м. это OTHoiiieiiie меняется въ обрат|:ое. 
Такимъ образо.мъ для извлечен1я постороннихъ тйлъ 
изъ передней камеры глаза лучше поль.зоваться за-̂  
остреннымъ наконечникомъ, для удаления же пзъ 
ейтчатой оболочки — нлоски.мъ. Крупный наконеч-, 
никъ по с! со> у дйГ.1 т: in  стоить между_ тймъ и дру-'

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я ,
Ваеилш Первенко. Физичеек1я основ̂  

м1роздан1я. Мысли о теплотй и электрпчеп 
какъ о единой снлй въ природй. Выпускъ II. KieiJ 
1904. 2З6 стр.

Prodrome de la Theorle m6eanique de] 
Telectrielte. par P. De-Heen. Bruxelles, iq 
148 pp.

Зачатки механической теор1и электра 
чеотва. Де-Генъ. Брюссель. I

Во второ.мъ выпуск!', мыедей г. Первенко H t . i  
еще описан1я т!;хъ открыт1й, о которыхъ было оп1 
БЙщено въ первомъ (см. „Электричество" 1902 гол 
стр. 152), и все еще не говорится объ электричеств] 
Содержан1е обоихъ выпусковъ, по существу, о.тно! 
то же: разрйшаются самые общ1е вопросы, считаемы 
наукою недостижпмымъ вйнцомъ знан1я; авторъвня.т 
призыву матери природы, заглянулъ въ ея ласковы 
очи и псшросилъ разсказать о тайнахъ ея оыт1а 
Вт. противоположность обыкновеинымъ людяма 
авторъ обладает'!, способностью ност!!Гнуть явное i 
очсв!1Дное (стр. 25).

Этотъ И!етОД 'Ь раскрыт1я И С ТИ Н !.! I! эта спосо 
ность, необходид!ая для !Юль,зован1я пмъ, были уж̂  
выражаел!ы не одинь ра;зъ н на русско.чъ, и на ино 
странн!.!хъ яз!.!кахъ и въ несравне!1но луч1!1ей форм! 
чй.мъ въ „Мыслях-!,“ г. Первенко. Я упомянулъ о нихт! 
въ выражен!!! г. Первенко лишь затймъ, чтобы до 
казать свое право нс обра!цать вннман1я hi! накакц 
воп1ющ1я п])отивор1'.ч1я разлнчныхъ мйстъ „Основ- 
м1роздан1я“ между собою и съ изв-Ьстных!и фактами,! 
ни на как!я см-1:шен!я нонят!й, а также нс касатьа( 
вел1!КОлйпн!.!хъ ннспровержен!й выводовъ самаго! 
точнаго знан!я. Все это имйетъ значен!е лишь при! 
другомъ методй и для обыкновенныхъ лю.тей, n.niJ 
по крЛйней M -fep-fe при лучи!емъ выражен!и методам 
г. Первенко и большихъ способностяхъ провид!Ш.

Возможно говорить лишь о главной пде-Ь г. Пер
венко независимо отъ того, какъ она обоснована. Мн-fe 
кажется, что эта идея ясн-Ье выступаетъ въ настоя- 
щемъ в-горомъ в!.!пуск'й; она заключается въ томъ, 
что „зародыши м!ров!,!хъ Т'Ьлъ возннкаютъ въ про- 
странствЬ отъ взаимной встрЬчн двухъ не Перес!- 
кающихся пряморад!альныхъ (sic!) друп. другу лу
чей,—солнечнаго съ возбужденны.мъ какимъ лпбоглу- 
чайнымъ источн!!комъ“ (стр. 3 6 ). Элементы (хнмиче- 
ск1е) возникаютъ, какъ луч!!СТ!.!е узл!,1 или сгустки 
(стр.. З7)! Я  не рискую оевЬтить эту идею съ точки 
■зрЬн!я' „<1>!!зическ!1хъ основъ х!!роздан!я“, по кото- 

■ ры?!ъ свЬтъ есть текущая матср!я (стр. 3 i и мн, ;ф.); 
иО, по моед!у, эта мысль выражаст-ь в о з м о ж н о с т ь  
п'о л у ч е !!!  я X! а т е р ! и и з ъ э н с р г ! и (см. стр.46). 
Должно сказать, что этотъ афоризмъ все болЬе про- 
ннкаетъ вь настоящее время въ науку; нанемъосно- 
вь!тнотся нЬкоторые изелЬдователи рад!оактивныхъ 
«еществъ, его высказ!.1ваютъ н бюлоги, начр.. Тими- 
у)5Ц!еВЪ (въ Лондонскох!ъ чтен!и 190З г.), к-!, логично-
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:и его приходятъ и отилеченные умы (см. нан]). 
Лопатпнъ „Вопросы фплософ1н“. igo3 . Книса 69 

414). =■...■
Книга Де Гена представляет!, собою тоже ^торон 

!п\скъ“. Въ своемъ первомъ сочпненп! ( 1 8 9 . J . года). 
Ле Генъ палагастъ механическую гипотезу тепла; 
vBTopoMi,—электричества. Лвторъ, подобно нагие.му 
С'Мнтелн), чувствует!, ('сбя въ сторонВ отъ- науки, 

и недоволенъ профессюнальнымп учены.ми,-которые 
V." игнорируют!, п „даже бо.1ыпе“ ( р. 3 ); но-'опъ нс 
: л ка.!ываетъ о пхъ продажности и о какихъ'-то ихъ 
пиках! (Нерв. стр. 205). Для Де Гена также т1;сны 
;ачки узко спегиальнаго п,зсл1.дован1я, 'онъ. й!цстъ 
(1Йъягнен;я п загадочных!, процсссовъ на зв'Ь.здЛ; Но- 

i'i въ гозвГ..!Д1и Персея (р. 1 4 5 ,  Перв. стр. 1 4 4 ) ,  'но 
|..ть не увлекается до гп.нокомД.рнаго пересмотра 
гтрономп!, геолопи, мстеоролог1и. Точкой отправ- 

ген'1Я для Де Гена являются совре.менныя научный 
положен1я и гипотеза о гиростатическомт. строенш 
«атерш. На своей гипотетической (какъ'опредГ.лсно 
говорит!, II сама, автора.) канвЬ онъ вытиваетъ тон- 
Kifi рпсунокъ, систематически обрисовывая явлегпе 
; явлен1смъ; онъ не заставляет!, обыкновеннаго чи

тателя с.тГ.дмть за дебошами разума и интересоваться 
: .иоюграфпческпми подробностя.мн. I'copia Де Гена 
иного уясняетъ въ зам Г.чатслыюмъ tooTHOineiiiir 
иежду теп.топрово.дностыо и электропроводностью, 
т ,,1итъ ВТ. общую картину п .законъ Дюлопга и Па и 
г;. 1о6): ЭТОТ!, законъ увлекъ и г. Первенко (стр. 5), 
но для разр1;шен1я г.опросовъ, которые приэтомъ 
дникли у русскаго автора, пришлось искать „при

тяну утяжелсчпя атомпаго вТса хлора“ въ' „обшемъ 
,:нован1н закона Архимеда, по которому хлоръ, бу
дучи вытГ.гняемь силовою средою iipio6pf.TacT!. 
'ТОЛЬКО .добавочнаго вД,са“ и т. д. (стр. 8).

Де Генъ слишкомъ мрачно смотритъ на отношс- 
file науки къ его работала.; онъ сама, упомннастъ о 
BfiiniaBiii все увеличивающемся къ его взглядамъ на 
тепло; его книга оба, электричествД;, вД.роятно, встрД.- 
титъ еще лучппй пр1ема.. Она, кака, говорит!, самъ 
шоръ, ВХОДИТ!, вь составь той „качествепной“ н.туки, 
ВТ которой ЯВЛС1ПЯ трактуются не по результатам!, 
то'шыхт.ii.iMt.peini"!. ноболГ.е приблизительно,которая 
!:глакончена ещевъобластн физпческихъ явлсн1п, и 
-аторая ложится ва, основу точной „колпчсственной“ 

пауки (р, ю).
Нельзя не согласиться съ этими словами Де Гена; 

■ ' .'енно въ пастоятцес время для физики нужны 
.8ые, по возможности обширные методы качествен- 

мго объясншйя явлен{й въ родД, тД.хъ, как1С даются
книгГ, Де Гена.
Мн); не думается, чтобт.! и дальн Г.йшге выпуски 

Д1ыелен“ г. Первенки дали бы что нибудь подобное. 
Слишкомъ за многое берется авторъ, слишком!, мало 
Д.ны нрндаетъ онъ всему гИжовому научному .здант. 
,Нэяъ нужна не ясность представл£н(я и очевид- 

сть.., а нГ,что противоположное. 1’уманъ наша род- 
т  етих1я... Нахп, требуется вГ.чное затм-feHie мысли“. 
Bi. такпхъ слопахъ г. 11с1)венко выражаетъ свое не- 
iCEt.pie къ спорнымъ форму.аамъ науки и хгного.му 
такому „отъ чего голова кругол1ъ идетъ“ (стр. 25). 
Ему хочется вГ.рпть „дпкаря.мъ и древнимъ астроло- 
гамъ“ (стр. 2З6). iJ .

IIpoili. Сильванусъ Томпсонъ. Проекти- 
1юван)е динамо-электрическихъ машинъ.
! ' 92 фиг. ВЪ тскстД. II 8-ю таблицами чертежей. 
2.’4 стр. Перевода, инж.-мех. Д. Голова. ТГзданге 
К. Риккеръ. С.-Петербурп., 1904. Ц. 3  рб.

Знаменитый англ;йск)й авторъ, сочиненге котораго 
.Dynamo Electric Machinery^ явилось однимъ изъ 
первыхъ капптальиыхъ трудовъ по теорш и истор1и 
дииамомашпна., конечно, не нуждается въ особыхъ 
рекоменлащяха,. Простое, но всегда научное пзложе- 
ше. обстоятельность, использованге громадной лите
ратуры по данному вопросу, внимательная критика

практичности —въ чисто „инженерномъ“ отношенш —
_ различнг.гхъ конструкцШ—вотъ обычныя достоинства 
сочинен1й Сильв. Гомисоиа Эти.ми же достоинства
ми отли.ч.тстся II настоящая его книга, русский пере- 
водъ которой недавно появился. По проектпрован1ю ' 
динамомашинъ существуетъ уже довольно обстоя
тельная (иностранная) литература, имР.ются и раз
личные атласы и пр., но, къ сожалД,н11о, часть этихъ 
книгъ мало проникала вь шпрок1е круги электро- 
тсхниковт. благодаря своей „громоз.1кости“, - другая, 
представляемая въ болыпинствЬ случасвъ книжками 
рсцептурнаго характера, и не заслуживала особаго 
расиростра,нен1я вслГ.дств1с изобил1Я шаблонныхъ 
„практическихъ" данныхъ (недаромъ книги такого 
po.'ta получили ВТ. Герман1и название „иоваренныхъ 
каигь“—„Kochbiicher'") и отсутстгпя всякой „теор1и“. 
Ботт. почему нельзя не нршП.тствовать 110явлсн1я 
каждой новой серьезной книги по проектирован!!!) 
электрнчсскпхъ (да п всякнхъ другихъ) .машинъ.— 
С. П'омш'онъ почти не занимается въ этомъ своемъ 
сочинен!!! теор1сй динамомашинъ, ссылаясь на свой 
главн!,1Й вышеназванный труда. (имГ.ется и русский 
перевода,).

ЗдГ.сь же онъ хочета. научить проектировать тГ.хъ, 
кому теор1я бол'Ье плн .менГ.е хорошо извГ.стна, ого
вариваясь, ■ внрочем-ъ, что въ концЬ концовъ кон- 
струирован1еудачныхъ динамомашинъ всеже остается 
н с к у с с т в о м ъ, Въ нача.аГ. авторъ говорнтъ о .маг
нитных'!, свойствахъ жсл')1за, оразгГ,ян1и ма1нитн!,!хъ 
лин1й, гигтсрезнсЬ, обь обмоткахъ электромагнитовъ; 
затЬмъ нереходитъ къ косфифшиенту заполнсн1я, об- 
моткамъ якоря и различш.шъ схемамъ этихъ послед
них'!., д'оворитъ объ употребитсльиыхъ изолирующнхъ 
матер1алах'!. и ироч. Бее это изложено достаточно 
11ОЛН0 II ясно; различный таблицы ц кривыя гюмГ,- 
щены весьма кстати.

Хорошо исполнекы ммогочцеленныя схемы об.мо- 
тока.; весь параграфъ, трактую|ц1й оба. этомъ пред- 
стйвляющемъ значитсльш.ш трудности предмете, 
заслужнвпстъ особаго вннман1я. Такъ же понятно 
II хорошо изложены и следующ1я главы, посвящен- 

,  Н1.1Я расчету потерь (мсханичсских ь н электриче
ских!.), порядку 11роектирован1я и двума, примерам !, 
расчета динамо.машпнъ. Кончает('я книга описан1ел!ъ 
различныхъ типовъ хшшинъ какь англпйскаго, такъ и 
континеитальиаго пронсхожден1я; очень мало мЬста 
уделено амсриканскнмъ маншнамъ.

Вь качестве приложений но.м I'.ihchi.! таблиц!.! раз- 
н!.1хъ данныхъ для ме.дной проволоки, фюрмуляры, 
употреб.аясмыс нрн нснытан1и машина,, и несколько 
таблицъ чертежей машинъ н от.тельныхъ частей.

Утн чертежи, какъ п почти все фигуры въ текст ); 
Ш  П О Л П С И !.! отлично.

Вообще, съ внешней стороны русское издан1с про
изводить очень благопр1ятное впечатлен1е, чего со
вершенно нельзя сказать о персаюде,: этотъ послЬд- 
н1й изобилует!, стилнстнческп.ми „красотами", кото
рый могутъ раздосадовать н малотребовательнаго 
читателя. Какъ, напримерь, понять следуюиця стро
ки, которыя находятся на стр. 114: „Дли изеледова- 
н1я регулирующнхъ свойствъ машины надо наблюдать 
на опыте, (пли вычислить по кривой насыщен1я), на 
сколько вольтовъ повышается потени1алъ, если при 
намагничиван!!! полнымъ числомъ амперъ-витковъ, 
необходимы.мъ для развит1я безнагрузочнаго напряже- 
н1л на зажимах'ь при полной нагрузке, поддерживать 
намагничиван1е, но сни.мать съ якоря нагрузку" etc:! 
На стр. 3  нереводчпкъ говорить: „Полное число ам- 
перъ-г.нтковъ инркулпрован1я тока около сердечника 
мы будемъ называть иногда для краткости „намаг- 
нпчиван1смъ"; на стр. 7 онъ говорить, что гистере- 
знсъ есть „роль магнптнаго утомлен1я". На 14 стр. 
онъ называетъ коефф111и1ентъ утечки „коефф)иц1ен- 
томъ допущения на утечку", считая первое выраже- 
н1е „мене.е правильным-!,". На стр. i.ly переводчнкъ, 
10воря, что кос(1)фнц1снтъ комыутацн! долженъ быть 
не M C H I.H IC  5 — 6, добавляетъ, что „на величины мень-
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ше ЭТИХ'!. сл'Ьдуетъ смотр Ьть п . подозр’Ьн1емъ‘". Мож
но бы найти ц11лую массу подобныхъ нерусскихъ 
оборотовъ, но выписывать нхъ иЬлнкомъ значило бы 
злоупотреблять м^'.стомъ. Нс мало попадается и нс- 
удачныхъ техннческихъ тс])мпновъ; не пм1.я нодъ 
руками англ1пскаго подлинника, мы не можемъ су
дить, обусловлены ли эти посл1'.дн1е языкомъ автора, 
или же должны быть всец-1'.ло приписаны педосмот- 
рамъ переводчика. Такт., напр., на стр. 5 (и многихъ 
других-ъ) мы читаемт. о якоряхъ, „подвергающихся 
весьма болынимъ плотностямъ потока"; на стр. 14т 
машина съ параллельны.мъ возбуждшпемъ называет
ся „машиной съ отв1'.твлен1смъ“, а на стр. 169 про 
Эрликоновскую динамо съ нараллельнымъ возбужде- 
н1емъ говорится, что ея „электромагниты обмотаны 
съ отв1;твлен1емъ“.

Вт. описан1И генератора на стр. 167 т1; части рамы 
члектромагнитовъ, которыми рама привинчивается 
къ основа1пямъ, почему-то называются „ножкамп“, 
а самыя основан1я—„подножками". Въ заключен1е 
остается лишь пожелать, чтобы вс1; эти недостатки 
перевода—въ интересах!. раснространен1я хорошей 
книги С. Томпсона—были устранены въ послЬдую- 
шихъ пздан1яхъ. Т]̂ ,

Е. Arnold. La machine dynamo a eourant 
COntinu, 'J'heorie, construction, calcul. essais et fonc- 
tionnement. Traduction frangaise par E. Boistel et 
E. Brunswick. T. Premier. Theorie de la Ma
chine a eourant continu. Paris. 1904. Ch. Be- 
ranger.

Э. Арнольдъ. Динамомашина поетоян- 
наго тока. Teopia, устройство, Hcni.iTaHic и дЬй- 
C T B i e .  Переводъ съ нР.медкаго К Боатсль и Е. Брунс- 
викъ. Т. I. TeopiH машины постояннаго тока. 
Парижъ. 1904 г. 624 стр. въ 8 б. д. л.

Мы уже имР.ли случай познакомить нашпхъ чи
тателей съ интереснымъ трудомъ проф. Ар11ольда, 
зам1;тка о первомъ том!; котораго — T c o p i я динамо- 
машины постояннаго тока,—была помфшена въ жур- 
палР. „1)лектричество“ *). Въ настоящее время по
явился французск1й переводъ этого тома,сделанный 
инж. Боатель и Бруисвикь. Сохраняя всР 'достоин
ства нРмецкаго оригинала, переводъ сдр.ланъ понят- 
нымъ яснымъ языкомъ. .

BH'i'.iHHiri видь издaнiя не заставляетъ желать 
лучшаго.

Leeons d’eieetrotechnique generale. pal- 
р. Jaiiet. Deuxi^me edition. Tome I. Gen6ralites - 
Courant continu. Paris. Gauthier - Villars, 1904. 
З69 pp.

Куроъ общей электротехники. П. Жанэ.
Т. I. Парижъ З69 стр. въ 8 б. д. л. ЦРна i i  франк. 
(=4,50 рб.).

Въ 190З году въ нашемъ журналР. б,ыло отмР.че- 
Hie noHBaeHia этого курса въ первомъ издан1и. Вто
рое издан1е предполагается авторомъ обширнРе пер- 
ваго и потому появится въ двухъ томахъ.

Отпечатанный уже первый томъ заключаетъ въ 
себР кромР механпческихъ cвpдpнiй (стр. i—19), 06- 
щ1я пoлoжeнiя объ электричествр и магнетизмр 
(стр. 20— 162), y n c H i e  о динамомапшнР и двигателР по
стояннаго тока и передач!; энерг1П ( i6 3 —З48). Вто
рой томъ будетъ посвященъ перемРнному току. Ха- 
рактеръ курса во второмъ издан(и не пзмРнился; 
онъ по прежнему нредставляетъ собою нРчто сред
нее между теоретическимъ курсомъ Маскара и Жу’- 
бера и практическою частью курса Э. Жерара: Вт. 
дополнен(яхь, сдРланныхъ ко второму и.здaнiю, ав- 
торт, обращастъ особое вниманге на теор1ю зубчатыхъ 
якорей. Указатели литературы статей во франнуз-

скпхъ журналах!., ;заключаюние каждую главу,! 
должены до 1903 г.

Мастерское изложе1пе предмета, стртмй в1 
теоретическихъ вопросов!.. имРющихъ Hcnorpc.ia 
HOC O T H O iiie H ie  къ электротехникР, позволяют! Г 
мендовать курсъ Жанэ, какь одно и.зь лучших! 
ководствъ по T e o p i i i  для техника. I P r a a H i e  отля

В.

L’annee 61ectrique. electrotherapique et 1 
graphicpie. Revue annuelle des jirogres ёкгШцш 
190З, par le D-r Foveau de Courmeiiles. (,
ridme annec. Paris. Ch. Beraiiger editeur. 1904] 
3 3 i-t- 5  in 16“. Prix: 3 fr. 50.

Электричесшй годъ. (190З). Д-ра Фово| 
Курмеля. 1904. Парижъ.

Этотъ ежегодникъ выходитъ уже четвертыП i 
Характеръ настоящаго выпуска, какь популяр! 
сборника всевозможныхъ элсктрическихъ ново! 
съ большим!, отдрломь электромедидины и nii-1 
въ общемъ Т О Т !,  же, который мы отмРчалп въл 
шедствовавшихъ выпускахъ. ]>Рглое onucaHiepal 
ныхъ OTKpi.iTiit, H3o6 ppTeHifi, ha6aK),TeHiri, подчап 
вс1;мъ непонятное, и вообще могущее удовлетво]! 
только самаго неглубокаго читателя. Но съ кажд| 
выпускомъ замРчается все большая спстематпчи  ̂
и все jieHbinee количество совершенно сорнаго! 
терья.та.

По нрежне.му книжка содержит!, точных оп1 
Hia работъ ея автора, перу котораго (какъ шино1 
o6!.anaeHiii) принадлежать, кромР многихъ тра1 
товъ по электричеству', co4HHeHia о страхР, ораш 
pacieHiri, о международном!, я.зыкр; эсперанто, 
стр. 102, наир, разсказывается, по поводу несчаф 
на парижском!, метрополитэнР, что еще въ 1901J 
Ф.-д.-К. предупреждал!, объ опасности отъ нагрГ 
1пя проводовъ, отъ короткихъ coeaiineHiri и уте1  
тока; „инженеры наст, не послуша.чи...“ В.

новыя книги.
М. М. Б-Ьлавенецъ. Глинов'Ьд-feHie. Ки[Р 

пичное производство. Планъ кирпична!' 
завода, Въ текстР 22 рис. П- ю  коп. 24 стр. въ8 
Спб. 1904 г.

Обработка глины. Вымораживаше i 
OTMy4HBaHie глины. Въ текстР 22 рис. И. ю 
i6 стр. въ 8 д. л. Спб. 1904.

Monographien iiber angewandte P'.iektrochemie. Я 
Band.

Die Galvanoplastie. Von Dr, W . Phanhae-
ser. M it3 s in deu text ^edruckten Abbildungen. Halli 
a. S. 1^4. Veriag von Wilhelm Knapp. 1З7 стр. въ i 
Д .  л .  Ii. 4 M .

Справочная книга для электротехнн- 
ковъ. Составил!. В. А. Ржевек1й. ЦРна въ пе- 
реплетр 75 коп. Москва. 190З. i68 стр. въ i6 д. л.

Руководство къ изучен1ю ФотограФиро- 
ван1я растешй безъ аппарата, объектива, 
пластинокъ и темной комнаты. Составип 
по собственному способу А. К. Гинрихсонъ. 
С!пб: 1^3. г6 стр. въ i6 д. л.

Die fur Technik und Praxis wiehtigsten 
PhysLcalischen Grossen in systematischer bars- 
tellung von Olof Linders. Mit 4З textfiguren. Leip- 
z ig .  Verlag v. Jak & Schunke. 1904. ХП-1-З96 стр. e i  
S .^ -. Л . П. 1Э марокъ.

*) Cm. b o ,  1902 r. Aa 20, стр. 288.
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