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чательно подорвали здоровье Антона Григорьевича π преждевременно свели
его въ могилу.

Въ лиц4 А. Г. Дорошевскаго сошелъ одинъ пзъ весьма немногпхъ
русскихъ ученыхъ, посвятившихъ свою жизнь точнМшимъ физико-хиыиче·
скимъ измйрешямъ, ученый съ огромной урудицшй въ различныхъ областяхъ
Χ Π Μ Ϊ Π , п р е к р а с н ы й п е д а г о г ъ π ч у т к ш , о т з ы в ч и в ы й н а г о р е , ч е л о в £ к ъ . S i t

t i b i t e r r a l e v i s !

А. Раковсмй.

ИЗЪ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ1).

Воздушно-струевой выпрямитель перем^нныхъ то-
ковъ высокаго напряжешя.

(Wolcott and Ericson. An Air-Blast Rectifier of HUjh Tension Alternating
Currents The Physical Review, p. 480, june 1017).

Wolcott и Ericson въ лабораторш Western Precipitation Company (Cali-
fornia) показали, что выпрямительное дМст^пе системы состоящей изъ
диска и остр1я употребляемой при индукторныхъ рентгеновскихъ установкахъ
для уничтожения обратныхъ токовъ можетъ быть значительно улучшено прп-
мйнешемъ воздушной струи по слйдующеи схемъ- (фиг. 1). Т—трансформа-
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Фпг. 1.
торъ высокаго напряжен1Я отъ 25 до 350 kilovolt; Ρ—металличесшй дискъ
Д1аметромъ въ 10 cm; В — трубка или металлическая или приготовленная изъ
изолятора съ отверстаемъ О Д1аметра въ 4 mm, изъ котораго выстоитъ ocTpie
Д1аметромъ въ 1, δ mm; L—разстояше между остр!емъ и отверсиемъ въ 9,5 cm;
D—разстояше между дискомъ и остр1емъ въ 1,76 ст.; Μ—амперметръ ио-
стояннаго тока. Въ боковую трубку А поступаете воздухъ подъ давлен1емъ

*) Большинство работъ этого отд-Ьла доложены на Фдзическомъ Коллоквиума
Научнаго Института.
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въ 6 ст.; R — водяное сопротивлеше. Oerpie можетъ быть помещено иди
внутри трубки В, или въ отверти О, или вн£ трубки. Въ первыхъ двухъ
случаяхъ трубка В должна быть изъ изолятора (стекло), электроды изъ
аллгомишя, въ посл§,днемъ трубка В металлическая и электроды мт,дные или
железные. Выпрямительное дМсттое зависитъ отъ давлетя струи воздуха,
взаимнаго ноложешя электродовъ и Д1аметра отверстия О. При повытеши
давлешя отъ нуля до некоторой величины наблюдается maximum выпрями-
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Фиг. 2.

тельнаго дъйствгя, ποαί чего оно начинаетъ падать. Переменные токи изслъ·-
докались частотой отъ 50 до 500 въ сек. и силой до 100 милл1амперъ.
Кривыя (фиг. 2) полученныя осциллографомъ безъ струи воздуха (1), со
струей (2), показываютъ результатъ примтшешя газовой струи для выпрям-
лешя тока.

.77. Селяковв.

Усовершенетвован1я въ конструкции и выполненхи
трубки Кулиджа.

(Coolkhje Physical Investigation Work in Progres in Tabes and Accessories.
The american Journal of Boentgenology. Ferhuary p. 57, 1917).

Посл'Ь своего блестящаго изобр^тетя рентгеновской трубки, основанной
на термошнномъ τοκί, дающей излучеше ностоянной жесткости, Кулиджъ за-
дался цт.лью сконструировать металлическую трубку. Предварительное сооб-
щеше даетъ намъ возможность составить представлете о цт>лоиъ ряд̂ Ь раз-
р4шенныхъ имъ задачъ въ связи съ основной задачей сделать трубку изъ
металла.

1) Кулиджъ вноситъ рядъ усовершенствоватй въ конструкцию катода,им^ю-
Щ1Я ц^лью получить бод'Ье точный фокусъ. Какъ извъхтно, фокусъ рентгенов-
ски хъ лучей въ трубкт. Кулиджа достигался т4мъ, что вольторамовая спираль
вносилась внутрь цилиндра, служащаго катодомъ въ трубк^. Различное поли-
жете спирали относительно этого цилиндра, а равно и форма послт.дняго
опред'вляютъ различную величину площадки на антикатодт., являющейся
MicToiib зарождешя рентгеновскихъ лучей. Прилагаемые фигуры 1 и ·1 даютъ
возможность судить о наилучшей φορΜί; и о наилучшемъ положеши спирали
относительно катода (катодъ представленъ въ вид^ сплошной лиши, спираль въ
ΒΗΛΪ цуктира и характеръ фокуса изображенъ въ мътат,, гд^ пом4щенъ анти-
катодъ, въ видт> кружка. Сл'Ьдуетъ отметить, что наиболее npieiuieiiofi формой
катода является форма, весьма близкая къ φορΜί катода въ обыкновенной
воздушной трубкт, Рентгена. Посл4днимъ факторомъ, вл1яющимъ на величину
фокуса, является разстояте между катодомъ и антикатодомъ. Изслтдоваше
показываете, что наиболее подходящимъ будетъ разстояте, равное 1 англ. дм.



2) Кулиджъ описываетъ способъ получешя высокаго вакуума, необхо-
дпмаго въ трубки Кулиджа. Лучшимъ насосомъ изъ ВСБХЪ существующихъ
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Фпг. 1. Фш\ 2.

является недавно изобретенный конденсащонный насосъ Langmuir'a
(фиг. 3). Пары ртути, получивъ большую
скорость после испарешя въ подогръвае-
момъ сосудй А, увлекаютъ воздухъ, нахо-
дящшся въ пространствъ1 между внутрен-
ней трубкой В и средней трубкой О.
Въ Ε циркулируете вода для конденсащи
паровъ ртути, посл'Ь чего ртуть сливает-
ся опять обратно въ сосудъ Л. Трубка D
ведетъ къ откачиваемому пространству че-
резъ сосудъ, указанный на фигурй, погру-
женный въ асидкш воздухъ для конден-
сацш паровъ ртути. Для удаления адсорби-
рованныхъ газовъ Кулиджъ прим^нялъ поро-
шекъ металлическаго тор1я. Наконецъ, съ
ц-Ьлью освободиться отъ окисловъ м^ди,
употреблялось многократное промываше
трубки очищеннымъ водородоыъ при силь-
номъ прогр^ваши ея. Langrnuir приво-
дитъ сравнительныя данныя, харавтеризу-
ЮЩ1Я различнаго рода насосы, находящ1еся
въ употреблен1и. Онъ сравни ваетъ четыре
оггБдующихъ насоса: 1) Ротац1онный ртут-
ный Гедэ; 2) его же молекулярный; 3) его же

диффузшнный, и 4) насосъ Langmuir'a—въ отношенш скорости откачки. При
давлеши около 0,001 мм. соответствующая скорости будутъ 120, 1300, 80 и

Фиг. 3.
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4 0 0 0 ^ - д д я воздуха1). Огромныыъ превмуществомъ насоса Langmuir'a по
sec.

сравненш со всеми остальными, является то обстоятельство, что съ умень-
шешемъ давлешя скорость откачки должна оставаться постоянной, тогда
какъ для всйхъ насосовъ Гедэ скорость сильно надаетъ съ уведцчетемъ ва-
ктума При сравнительно большой скорости, какой обладаетъ молекулярный
насосъ онъ является мало пригоднымъ вследств1е чрезвычайной трудности
придать спокойное положеше, необходимое для глухой связи съ откачиваемымъ
пространствомъ. Для водорода maximum скорости откачки конденсащоннымъ

cm3

насосомъ доходитъ до 7000 —— ·
3) Металлическая трубка Coolidge'a (см. фпг. 4) состоитъ изъ медной

трубки а въ передней части которой впаяно платиновое зеркало у, служащее
антикато'домъ Эта часть трубки является анодоиъ. Катодомъ трубки слу-
житъ спираль f, находящаяся внутри цилиндра, укръпленнаго на внутренней

Фиг. 4.

медной трубке е. Изоляторомъ сл;житъ стекло с, соединенное съ медной
трубкой а платиновой пластинкой Ъ, h — проволочки, подводяпця токъ къ
спирали f. Подобная трубка при охлазвденш внешней труоки а вндер-
живаетъ нагрузку 200 миллхамперъ. Преимущества ея сл*дующш:

1) Малая величина размйровъ: длина около 30 ст., ширина въ ооласш

антикатода 2 ст. (на рисунк* длина около - настоящей,'а иирпна около по-

ловины действительной). В^съ \ англ. фунта. 2) Узость пучка лучей, пехо-

дящихъ изъ трубки, ЕЛИ отсутств1е боковыхъ лучей.
1 Я. Селяковъ. •

Новое изел*дован1е по трибоэлектричеству.

Р. Е. Shaw. Experiments on tribo—electricity (Ρroc. Boy. Soc, November, 1M7) -).

съУчеше объ электричестве, какъ известно, зародилось
первыми трибоэлектрическими опытами, или опытами возбуждения электрп-
защи посредствомъ трешя (балесъ, около 580 г. до Р. X.; Джилбертъ, 1600;
Герике, 1663). Т£мъ болъе удивит'ельно, что въ настоящее время, когда

Μ На основанш опытовъ, сдъланныхъ съ насосомъ Langmuir'a въ Фпзпчсскомъ
Институт* Московскаго Научнаго Института откачка маленышмъ насосомъ съ ου ··"
стм. ртути баллона ъъ литръ вместимости до пред*льнаго вакуума треоуетъ т.,.ι
пятнадцати секундъ, если предварительный вакуумъ достигается мягляш,тм
сомъ Геде.

а) Рефератъ въ „Nature", X» 2512, Dec. 20, 1917.

'll)KO
масляпымъ unco-
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электричество разрослось въ обширную науку, виделившую изъ себя несколько
дисциплин!), до известной степени самостоятельныхъ,—отд4лъ о трибоэлектри-
чества находится въ загоне, .имъ почти не занимаются; количество св^д^нш.
относящихся къ нему, почти не увеличилось за посл^дшя сто л4тъ (даже въ
обширныхъ курсахъ физики эти сведешя обыкновенно умещаются на не-
многихъ страницахъ); наиболее основные вопросы теоретическаго порядка,
касаюшдеся этой области, остаются нерешенными.

Въ протоколахъ Лондонсваго Королевскаго Общества за ноябрь 1917 года
Shaw излагаетъ результаты своихъ изслъ\доватй по трибоэлектричеству. Shaw
даетъ трибоэлектричесшй рядъ изъ 36 членовъ *); при чемъ главная сущность
его работы заключается въ томъ, что члены ряда были имъ подвергнуты
систематическому изсл^дованш въ смысле изменешя поверхностныхъ усл<шй
различными способами: посредствомъ повышешя температуры до натирания π
во время его, посредствомъ сгибатя, посредствомъ шлифовки и т. д.

Оказалось, что измънеше состояшя поверхности даннаго вещества обнару-
живаешь чрезвычайно сильное вл1яше на место, занимаемое этимъ веществомъ
въ ряде. Обыкновенное натровое стекло стоитъ на 5-мъ месте, если понерх-
ность его полирована; но оно передвигается на 21-ое место, если сделать
его поверхность матовой, и на 26-ое место, если повысить его температуру
до 245°. Слюда, нормально занимающая 6-ое место, переходитъ на 18-ое,
когда поверхность ея сделана матовой, и на 26-ое, когда она нагрета до 270е.
здесь мы идгЬемъ примеры веществъ, которыя въ обычныхъ услов^яхъ пред-
почтительно заряжаются положительнымъ электричествомъ, но после про-
изведеннаго изм-Ьнетя ихъ поверхностныхъ условий получаютъ, наоборотъ, стре-
млен!е заряжаться отрицательнымъ электричествомъ. Обратно этому, эбонитъ,
когда его поверхность сделана матовой, переходитъ съ 28-го мйста на 27-ое;
будучи нагр^тъ до 100°, онъ становится ужена 21-омъ мт>стъ\ Bci происхо-
дящ1я, такимъ образомъ, перемены подчиняются, какъ указываетъ Shaw, сле-
дующему простому правилу: всякое вещество, стоящее выше 14-го м^ста ряда,
передвигается внизъ, если его нагреть или дать ему матовую поверхность; а
всякое вещество, стоящее ниже 14-го мъ"ста, при т4хъ же услов1яхъ стре-
мптся перейти на 6o.aie высокое место. Такимъ образомъ, вещества, стояния
на концахъ ряда, въ результате указанныхъ переменъ состояшя обнаружи-
ваютъ тенденцш къ сближенхю (отсюда следуетъ, что получаемая ими при
тренш разность электрическихъ состояшй уменьшается). Температура, при
которой наступаетъ смёщеше въ результате нагреван1я, является величиной,
вполне определенной для даннаго материала; она была определена для
шестнадцати веществъ и найдена лежащей въ пределахъ отъ 70° до 300°.

Л. Бачинстп.

*) Трпбоэлектрпческ1й рядъ состоитъ изъ веществъ, расположонньтхъ въ такомъ
иорядк-Ь, что каждое вещество при тренш съ каждымъ постЬдующимъ веществомъ
алектрпзуется положительно. Впервые такой рядъ былъ построенъ Йонгомъ ъъ
1807 году. Мы прпводпмъ здъсь несколько членовъ трибоэлектрическаго ряда, дан-
наго Фарадеемъ:

+
Кошач1й мъхъ

Фланель
Слоновая кость

Горный хрусталь
Хлопчатая бумага

Металлы
Съра
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и определены длинт» волнъ въ красной
и инфра-красной области спектра.

(К. W. Meissner. Untersuchungen und Wellenliingenbestimminujen hn rote η
и. infraroten Sjpektralbenrk. Ann. cl. Physih. 50 p. 713, I'Jlft).

Работами V о g e Гя, A b η e у'я Ε d e r'a и пр. J) еще въ восьмидесятые
годахъ былъ выработанъ методъ перем^щетя чувствительности фотографи-
ческой пластинки въ любую область видимаго спектра. Пластинки обрабаты-
ваются для этой цт>ли растворами щанина, эозина и другихъ красокъ въ за-
висимости отъ желаемой зоны чувствительности. Съ появлешемъ на рынкъ1

красокъ D i c y a n i n n D i c y a n i n J . (Hochst a. M.) явилась возможность
распространить предъ'лъ чувствительности пластинки сравнительно далеко
въ инфра-красную область. К. W. M e i s s n e r разработалъ довольно простой
способъ сенсибшшзащи, позволяющш фотографировать всю красную область,
по крайней irbpi, до 930 μμ. Растворъ краски въ кипящезгь абсодютномъ ал-
когол'Ь (0,1 gr. на 100 ест.) вливается въ количеств^ 3 ест. пъ см4сь 5<>
ест. обыкновеннаго алкоголя, 50 ест. дистилированной воды и G ест. κρίπ-
каго раствора амм1ака. Въ такую ванну, поддерживаемую нри температур'Ь
20—22°, пластинка погружается на 3 минуты. Быстрота сушки представляетъ
необходимое условге чувствительности; для ускорешя процесса стеклянная
сторона пластинки насухо вытирается, пластинка кладется на крышку жестя-
ного ящика съ водой при температур-Ь 35" и надъ ней вентиляторомъ прого-
няется сухой воздухъ (температуры 22°). Приготовленная такимъ образомъ пла-
стинка пр1обр§таетъ максимумъ чувствительности приблизительно только на
вторыя сутки и можетъ бытъ использована еще въ течете 2—3 дней, поел Ь
чего чувствительность падаетъ, и появляется вуаль. Проявлеше можно произ-
водить растворомъ GJycin 'a (Г. 10) въ теченш 20 — 30 минуть, ъъ зависи-
мости отъ времени экспозищи. Присутств1е сенсибилизатора довольно вредно
сказывается тт,мъ, что при проявленш чернтдатъ не только освъчяенныя зерна,
но и зерна, случайно расположенный рядомъ, благодаря чему снятыя спект-
ральный лиши несколько утолщаются. Этотъ недостатокъ можно устранить
нромыващемъ пластинки послъ1 сенсибилизащи въ равномъ раствор'Ь алкоголя
и воды; желатиновый слой въ такомъ случат, очищается отъ излишней краски.
Наиболее пригодными для сензибилизащи оказались пластинки W r a ten Λ
W a i n r a i g h t (London), пластинки H a u f f a дали плохге результаты:. Для
фотографирован1Я тонкихъ спектральныхъ лиши аналогичнымъ ыетодомг1>, съ
некоторыми BSMiHeHiflMH, могутъ быть обработаны Д1апозптивныя пластинки,
обладающгя бол^е тонкимъ зерномъ.

С. Вавиловъ.

1) Ср. A b u e y . A treatise on photography 1893: J.M.Kdor. Ausfiihrlichos
der Photographic π пр.
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Строеше и основыыя свойства твердыхъ и жидкихъ

(Langmuir. The Constitution and Fundamental Properties of Solids and Liquids

P. I. The Chemical News. 1917, vol. 116, 3009—3013) г).

Исходя изъ работъ W. Η. и W. L. Bragg'oBb по определешю строешя
кристалловъ при помощи Рентгеновскихъ лучей, авторъ приходить къ заклю-
ченш, что мы должны отбросить обычныя представлетя о молекул!; и о
разделенш силъ, действующихъ между частицами твердыхъ и жидкихъ ГБЛЪ,
на „физичесыя" и „химичесшя". Съ его точки зр£н1я какъ твердыя, такъ и
жидшя тела состоять изъ атомовъ, удерживаемыхъ „химическими силами",
(эти силы могутъ быть эле'ктромагнитнаго происхождения). Такимъ образомъ,
представлеше о молекуле теряетъ смыслъ, исключая случай газовъ. „Мы
можемъ разсматривать твердое или жидкое 1^ло, какъ одну большую моле-
кулу". Ташя явленхя, какъ плавлеше, испареше, адсорбщя, поверхностное
натяжеше— все это химичесюя явлешя.

По данньгаъ Bragg'oBb каждый атомъ Να въ кристалъ-каменнои соли
окруженъ шестью равноудаленными атомами С1, размещенными вокругъ него,
какъ центра. Точно также каждый атомъ С1 окруженъ 6 равноудаленными
атомами Να Такимъ образомъ, не приходится говорить о молекул^ хлори-
стаго натр1я. Злись силы дъ"йствуютъ непосредственно между атомами Να
и С1. Одновалентный характеръ Να въ данномъ случай утраченъ. Атомъ Να
удерживается химическими силами 6 атомовъ С1. Если придерживаться обыч-
ныхъ яредставленш о валентности, мы должны сказать, что валентность Να
распределена между шестью атомами С1.

При испаренш, при высокой температур^, атомы попарно осгавляютъ
поверхность кристалла, образуя молекулу NaCl, такъ что молекулы по-
лучаются во время исиареи1я, хотя, какъ таковыя, он£ не существовали вну-
три кристалла Отсюда сл^дуеть, что испарение надо разсматривать, какъ
химическое явлеше.

Langinuir разбираетъ рядъ кристалловъ (ZnS, CaF2, CaCo3 и т. д.), гд^
убеждается въ томъ, что каждый атомъ того или иного элемента соединенъ
«о много разъ болынимъ числомъ атомовъ, чъ г̂ь это следовало бы по его
нормальной валентности.

Этотъ фактъ въ сущности не находится въ противоречии съ современ-
ными теор1ями о химическомъ строенш вещества. Основываясь на Teopia
Werner'a (о первичной и остаточной валентностяхъ) и работахъ Е. Abegg'a,
Stark'a, J. J. Thomson'а и Lewis'a авторъ приходить къ заключешю, что,
дествительно, строен1е кристалловъ можетъ быть объяснено съ точки зръ"Н]я
первичной и остаточной валентностей. При этомъ БЪ отлачхе отъ Werner'a, по
которому соединения перваго порядка обусловлены примарной валентностью
(Ή2Ο, Να Cl и т. д.) и только тогда, когда простыл соединения перваго
порядка образуютъ соединешя выспшхъ порядковъ, проявляется дейстие оста-
точной валентности (BaCl2, 2l/2O), Langmuir приходить къ заключенш,
что въ некоторыхъ случаяхъ остаточная валентность играетъ первенствую-
щую роль, какъ, напримеръ, въ случае кристалловъ хлористаго натр1я ялп

г) ЗдЬсь изложена только часть статьи, относящаяся къ учешго о твердыхъ
т'Ьлахъ. Дальнейшее будетъ изложено при получегип последующих'!) Л°№-овъ.
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флюорита (CaFy). Такъ, напримъръ, атомы Να и СУ при высокихъ темпера-
турахъ, образуя NaCl, удерживаются первичной валентностью. Но если тем-
пература понижается, то остаточная валентность окончательно зам^вняетъ
первичную, ибо первичная валентность не ыожетъ быть причиной образова-
Н1Я ыолекулъ, близкихъ къ молекуламъ твердаго ть̂ ла.

Bci соединешя полярнаго типа построены изъ атомовъ, связанныхъ
остаточными валентностями. Если терминомъ „молекула" обозначать группу
атомовъ, могущую изъ газоваго состояшя переходить въ твердое (или жидкое;
состояше и наоборотъ, то ыы должны сказать, что вовсе нЬть молекулъ въ
большинства неорганическихъ соединенш.

Лучше определять молекулу, какъ группу атомовз, удерживаемых*
атомными силами.

В в о д я п о н я т а е о „ г р у п п о в о й м о л е к у л ъ · " , к а к ъ а г г р е г а т т . а т о м о в ъ , н а х о -

д я щ и х с я в ъ т а к о м ъ в з а и м о о т н о ш е н ш , ч т о а т о м ы в ъ r p y n n f , м о г у т ъ р а з л и -

ч а т ь с я о т ъ а т о м о в ъ Β Η £ г р у п п ы , п р и ч е м ъ а т о м ы с в я з а н ы п е р в и ч н ы м и в а л е н т -

н о с т я м и , а „ г р у п п о в ы я м о л е к у л ы " в т о р и ч н ы м и ( о с т а т о ч н ы м и ) , м ы п р п -

ходимъ къ правилу, что неполярныя соедннешя состоять пзъ такихъ „груи-
повыхъ молекулъ", образуя большую „кристаллическую молекулу", включаютъ
всю твердую массу.

Что касается силъ, дМствующихъ между атомами, то необходимо пред-
полагать присутств1е, какъ силъ притяженш, такъ и отталкивашя. О силахъ
отталкивашя Langmuir заключаетъ изъ малой величины коэффициента сжа-
тия и изъ величинъ уд'Ьльныхъ теплотъ, пря чемъ ояред'вляетъ отсюда, что
атомы колеблются около н'Ькоторыъ похложенШ равнов^схл и находитъ время
отдъмьнаго колебан1Я атома равнымъ l,8.10~1:i sec. и время, необходимое атому,

чтобы придти въ тепловое равнов^сае съ сос£днимъ атомомъ равнымъ —
1800

времени отд£льнаго колебашя. Это указываете, что движен1Я отд'Ьльнаго атояа
должны быть сильно демфированы.

Далт.е Langmuir приходить къ заключенпо, что всл^дств1е того, что
твердыя т^ла состоять изъ атомовъ или „групповыхъ молекулъ", связанныхъ
остаточными валентностями, мы должны ожидать, что въ твердомъ состоянш
всякая комбинащя атомовъ или „групповыхъ молекулъ" можетъ быть мыслима
и если мы не получаемъ люоыя металличесшя соедпаен1я при изучен!И
сплавовъ (надо сказать, что пзсл4дован1я Tammann'a показали, что большин-
ство такихъ металдическихъ еоединенш не укладывается въ рамки обычной
теорш валентности), то это происходить исключительно потому, что въ мо-
ментъ отвердешя атомы располагаются наиболее устойчивымъ образомъ; съ
развит1емъ техники получен1я сплавовъ, мы можемъ ожидать любыя сочетан1Я
атомовъ. Съ его точки 3pinifl минералы пли комплексный соли любого со-
става вполн* объяснимы.

Изъ сравнен1Я скрытой теплоты парообразовашя, какъ энерйи, необхо-
димой на отдтаете атомовъ твердаго металла отъ каждаго другого атома,
съ энерпей сжайя, необходимой для уненыпешя разстоппя между атомами,
Langmuir получаетъ пред4лы дъ'йств^я атомныхъ силъ. При этомъ оказывается,
что притягательная сила между атомами достигаешь maximum'а, когда атомы
удаляются на разстояше на 10— 30°/0 больше, чт>мъ разстоянхе, на которомъ
они находятся въ моментъ равновьая, что „притягательная сила получается
практически ничтожно малой, когда разстояше между централи атомовъ
будетъ въ два раза больше, чъ\чъ разстояше между нпми въ моментъ равно-

t i "
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При образованш поверхности раскола въ какомъ-нибудь кристалле атомы
отрываются тогда, когда разстояше увеличивается до 0, 6.10~8 era. Атомы
на поверхности должны расположиться такъ, чтобы вся энерпя въ поли, ихъ
окружающемъ, была minimum; такъ какъ каждый разъ, когда мы разламы-
ваемъ кристаллъ или твердое тъмо на части, мы затрачиваемъ известное ко-
личество энерпи, то поле энерп'и атомовъ, находящихся на поверхности
больше поля такого-же количества атомовъ внутри.

Въ поверхностномъ слое концентращя атомовъ больше. ч4мъ внутри
твердаго тела, такъ что здесь не можетъ быть непрерывнаго изменешя плот-
ности отъ твердаго тъ-ла къ пространству. Следователь но, переходъ отъ твер-
даго тъ"да въ пустоту представляется въ виде прерывнаго перехода.

% Т. Молодый.

ОТЗЫВЫ О К Н И Г А Х V

La Science francaise. T. I, II. Paris 1915.

Великая война въ связи, съ изоляцдей научнаго творчества вызвала
стремлеше пересмотреть τ ί итоги, которые внесли отд-Ьльныя нацш въ ве-
ликое дело международной культуры. Съ этой точки зре^я огромный ин-
тересъ представляетъ сборникъ, изданный въ 1915 году подъ заглав1емь: La
Science francaise, первый томъ котораго заключаетъ изложевае усп^ховь фран-
цузской философш, сощологш, педагогики, математики, астрономии, физикп,
ΧΠΜΪΗ, минералопи, геолопи, палеоботаники, зоологической палеонтологш»
б1олопи, медицинскихъ наукъ и географическихъ наукъ. Отделы матема-
тики, астрономии, физики, химш и минералопи составлены Appell, Baillaud,
Bouty, Job, Lacroix, и имена авторовъ ручаются за высокое научное достоин-
ство статей, написанныхъ чрезвычайно живо и интересно и блестяще об-
рпсовывающихъ значеше французской науки въ международномъ творчеств^.
Первый томь украшенъ рядомъ великолепно исполненныхъ портретовъ дея-
телей науки, среди которыхъ нужно отметить портреты Pasteur'a, Descartes'a,
A. Compte'a, Η. Poincare, Laplace'a, Ampere'a, Lavoisier и Haiiy. Второй
томъ содержать HCTopin филологическихъ и общественныхъ наукъ во Фран-
щи. Появлен1е этихъ книгъ можно игкренно приветствовать и пожелать,
чтобы и друпя нащи произвели без пристрастную оц4нку своихъ заслугъ въ
области науки х).

77. Лазарева.

у) По прим-Ьру Фраиц1и въ Poccin Академия Наукъ предприняла подобное ;
пздаше на русскомъ π французскомъ языкахъ подъ нааван1емъ „Русская Наука".
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D i e K u l t u r d e r G e g e n w a r t . Physik. Leipzig und Berlin. 1915.

ВСЛ"БДЪ за выходомъ тома по химш въ 1915 году появился обширный
томъ въ 737 стр., посвященный физики, въ составлети котораго приняли
учасэте выдающееся ученые Гермаши, какъ Warburg, Wiechert, Rubens,
Wien, Lecher, Einstein, F. Braun, Gehrke, Kaufmann, Elster, Geitel, Wiener,
Lummer, Planck, Voigt. Изъ иностранныхъ авторовъ можно отметить только
двухъ: Lorentz'a (максведовская теоргя и электронная теория) и Zeemann'a
(Magnetooptik). Соответственно этому, главный интересъ представляютъ rfc
главы, где труды н4мецкихъ авторовъ давали надрав лете изследованш и
гд4 большая часть работъ сделана была въ Гермати; отделы науки, нашед-
ппе наибольшее развитее въ Ангдш и Францш, напр., учете о рад1оактив-
ности и радшактивныя превращешя, далее учете о разрядахъ въ газахъ,
изложены менее подробно, и литературе этихъ отделовъ уделено мен^е вни-
мания, хотя для современной науки они и ИМ'БЮТЪ выдающееся значеше;
такимъ образомъ въ однихъ отд'Ьлахъ, напр., колебангя связныхъ системъ,
приводятся ОТДЕЛЬНЫЙ журнальныя статьи (исключительно изъ нЬмецкихъ
журналовъ), въ другихъ, ии'Ьющдхъ огромное научное значен1е, напр., Teopifl
распада рад1оактивныхъ веществъ, приведены только фундаментальныя клас-
сическ1я сочинешя (англшсыя и французск1я) Curie, Rutherford'a и Soddy
и не упоминаются крупные обзоры этихъ вопросовъ въ перщдической печати.

Щмецкимь ученымъ представляется, конечно, очень труднымъ οτρί-
шиться вводив отъ того, что связано съ немецкой наукой; соответственно этому,
при полномъ желанш безпристраст1я, картина развитая науки не везд'Ь вы-
держана в"Брно. Во всякомъ случай, ВМЕСТЕ СЪ другими сборниками, появив-
шимися въ другихъ странахъ, сборникъ Kultur der Gegenwart является важ-
нымъ пособ1емъ при ознакомлен1и съ успехами естествознан1я, и нужно по-
желать, чтобъ примеру Герман1и последовали и друпя страны въ д^д^ состав-

аналогичныхъ обзоровъ J ).
Л. Л

О. L u m m e r . Verfliissigung der Kohle und Herstellung der Sonnentempe-
ratur (Sammlung Vieweg. Heft 9/10 Braunschweig. 1914).

Вопросъ объ ожиженш угля им^етъ длинную истор1ю, представляющую
весьма большое значеше для физика и химика. Съ изложешя этого предмета,
и начинаетъ Lummer свою интересную монографш. Во второй глав4 изу-
чается вопросъ о температур^ кратера дуги въ зависимости отъ силы тока
и длины дуги и описывается остроумный фотометрически пр1емъ, позволяю·
пцй измерять плоскостную яркость кратера при измененш положен1я его
въ дугв. Еакъ результатъ измерения, получается, что при изменении силы

*) У насъ въ Россш готовится аналогичное издан1е, предпрпнпмаемое Москов-
скимъ Научнымъ Издательствомъ при Научномъ Институт*.
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тока отъ 10 до 80 Амп. и при ropfain дуги въ воздухе, температура поло-
жптельнаго кратера, определяемая его яркостью, не изменяется, въ то время
какъ температура отрпцательнаго кратера даетъ колебания. Дал4е Lummer
изследуетъ связь излучешя лампъ накаливашя съ угольнымъ и платиновымъ
волоскомъ и обнаруживаете, что уголь ведетъ себя какъ серое тело, т.-е.
какъ тело, равномерно отражающее все лучи спектра. Такое же „серое"
испускаше, вакъ лампы накаливания, даетъ и положительный кратеръ дуги
при нормальномъ давленш. Это обстоятельство позволяете Lummery найти
температуру положительнаго кратера, которую онъ определяешь около 4200° abs.

Далее Lummer осисываетъ первыя наблюдения ожижешя угля въ положи-
тельномъ кратер^ при пониженномъ давлеши π даетъ картину явлетя плав-
леная, какъ ее можно наблюдать при болыпомъ увеличенш. Приложенныя къ
этой главе фотографш позволяютъ удобно ор1ентироваться въ деталяхъ про-
цесса, хотя, по описашямъ автора, продессъ на самомъ деле при субъектив-
номъ наблюдешп явлешя даетъ гораздо болышя подробности, чемъ фотография.

Наблюдения, сделанныя первоначально при пониженномъ давлен1и,
были далее распространены Lummer'омъ до давлетя въ 2 Атмосферы при
условш, если можно было получить необходимую для плавлешя температуру.

Въ следующелъ параграфе авторъ подробно олисываетъ плавлешя раз-
личныхъ сортовъ угля и алмаза какъ въ воздухе, такъ и въ различныхъ
газахъ (N, СО„, О) и показываетъ, что продуктомъ плавлешя угля является
графитъ.

Изучеше плавлешя при повышеняомъ давленш приводить Lummer'a
къ вопросу о связи температуры положительнаго кратера и давлетя и поз-
воляетъ ему при применеши оптическихъ методовъ наблюдать температуру
кратера при измъ"ненш давления дтъ 1 атмосферы до 26 атмосферъ, когда тем-
пература растетъ отъ 4200° abs. до 5560° abs. Такъ какъ лоследшя опре-
деления солнечной постоянной определяютъ „черную" температуру солнца
въ 5850°, то мы должны считать, что опытами Lummer'a получена темпе-
ратура, достигающая солнечной, я что идти заложенъг основы для дальней-
шаго экспериментальнаго изучешя физико-химическихъ процессовъ на солнце,
представляющая огромный теоретически интересъ.

П. Лазареве.

H a n d b u c h d e r R a d i o l o g i e . Bd. Ill, Leipzig. 1916. Glimmentladung
und Positive Saule von E. Gehrcke, R. Seeliger. Lichtelektrizitat von
W. Hallwachs.

Прекрасно задуманный обширный курсъ радюлоии, начатый издашемъ
по-немецки классическаго труда Eutherford'a о рад^оактивныхъ веществахъ,
въ настоящее время пополнился объемистымъ третьимъ томомъ, включающимъ
въ себя монографш Gehrcke, Seeliger'a и Hallwachs'a.
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Написанныя выдающимися спещалистами своего дт,ла главы этого треть-
яго тома Handbuch der Eadiologie, являются прекрасной справочной книгой
по сложнымъ и современнымъ вопросамъ, связаннымъ съ разрядами въ газахъ
и съ фотоэлектричествомъ и представляются незаменимыми пособиями для
лицъ, занимающихся изслт>довашями въ данной области. Въ учеши о фото-
электричества литература предмета принята во внимаше до октября 1.915 года,
и это д^лаетъ книгу ггЬннымъ пособ1емъ при литературныхъ справкахъ по
данному вопросу.

II. Лазарева.

О W. R i c h a r d s o n . The electron theory of matter. 631 стр. (Cambridge
physical series). Cambridge. 1916.

Приведенная въ заглавш книга Richardson'a появилась въ течеши четы-
рехъ лт>тъ вторымъ нздашемъ, и уже одно это ясно свидъ-тельствуетъ о томъ,
что мы им'Ьемъ въ данной монограф!и незаурядное явлеше. Весьма трудно
ввести начинающаго во Bet современные вопросы электронной τβορΐπ матерш,
примыкающей съ одной стороны къ ученш объ электромагнитныхъ колеба-
тяхъ π приводящей, съ другой къ теорш самаго загадочнаго явления физики—
къ теорш тяготЬшя. Внимательный просзготръ КНИГИ Richardson'a уб^ждаетъ
насъ, что эта монограф1я представляетъ прекрасное π вполн-Ь современное
noco6ie при изученш электронной теорта матер1и, имеющей широк1я перспек-
тивы въ настоящее время.

Послъ· краткаго введен1я (I и II глава), знакомящаго въ ясной и изящ-
ной форм* съ основами электронной τβορΐπ и дающаго основныя уравнен] я
теорш потенщала, авторъ переходить къ изучешю Д1электриковъ (III и 1\'
глава), магнетизма и электромагнетизма (V и VI глава). Далъ-е излагает-
ся учете объ электромагнитныхъ волнахъ, учете о дисперсш, абсорбцш.
селеЕтивномъ отраяген1И, и подробно разбираются уравнешя электродинамики
для движущейся системы. Принпипъ относительности обстоятельно изложенъ
какъ съ его теоретической, такъ и съ экспериментальной стороны.

Слъ-дуюпця главы посвящены рад1ацш въ связи съ температурой, теорш
магнетизма теорш электрической проводимости и явлешемъ спектроскопиче-
скимъ Въ посл'Ьднихъ двухъ глава^ъ трактуется ученге о строенш атома и
излагается теор1я тяготенья.

Какъ видно изъ приведеннаго перечня содержатя, монограф1я Richard-
son'a охватываетъ всЬ важивйпля стороны учешя объ электронной τβορϊιΐ
Maiepin и если прибавить ЕЪ этому ясное и точное изложеше предмета и
литературныя указан1Я на важиМпая работы въ соотв'Ьтствующихъ областяхъ,
то становится яснымъ, что указанный курсъ долженъ явиться однимъ изъ



цврвоначадьномъ ознакомления съ этой важной и civ
главой физики *).

II. Лазаревз.

P E R S O N A L I A .

Получеше ученыхъ степеней: Въ Косковскомъ Государственномъ Универси-
тет* лолучилъ степень магистра физики С. А. Богуславсшй.

Приняты: въ число лриватъ-доцентовъ: Московскаго Государсгвеннаго Уни-
верситета по каеедръ· физики— А. Б. МлодзЪевстй и К. Н. Шапошниковъ, въ
число преподавателей Московскаго Городского Народнаго Университета по физик* —
Б. В. Ильинъ.

Получили назначение; В. С. Титовъ—профессоромъ физики въ ОискШ Сельско-
хозяйств. Инсгитутъ, Н. Н. Андреевъ—профессоромъ физики въ Омсшй Коммерческ1й
Инстптугъ.

Избраны: Почетными членами Московскаго Научнаго Института зкадем., проф.
П. И. Вальденъ и академ., проф. А. Н. Крыловъ.

Умерли: профессоръ физики Варшавскаго Университета А. Р. Колли, профессора
физики Варшавскаго Политехникума В. А. Вернацтй.

Всл^дсгв^е плохихъ условий информацш Personalia не могутъ считаться исчер-
пывающими. Редакщя проеитъ ВСБХЪ ЛИЦЪ, заинтересованныхъ въ сообщен!и CBtfltBiu
въ отд'влъ personalia, направлять ихъ по адресу редакции.

х) Московскимъ Научнымъ Издательствомъ, при Московскомъ Научномъ Инсти-
предпринимается издан1е этой книги въ русскозгъ переводгв и сделаны шага

для возможно бол'ве быстраго появлен1я этой книги.



Въ Московскомъ Научномъ Издательств^ (Варварка, д. 26)
ивъиздательств^ „Природа" (Моховая, домъ 24) можно полу-
чать слЪдующгя издэшя Московскаго Научнаго Института

и Московскаго Научнаго Издательства:

1) П. Лазаревъ. ИзслАдоватя по шнной теорш возбу-
ждешя, часть первая, Москва, ц. 2 руб.

2) Истор1я экономической мысли. Подъ редакщей
В. Я. Жел£знова и А. А. Мануйлова. Томъ I, вып. первый.
(В. Я ЖелЪзновъ. Эконо!йическое MipoBO33pt.Hie древнихъ
грековъ), ц. 3, руб., и выи. третей (С. Н. Булгаковъ. Основ-
ные мотивы философш хозяйства въ платонизм'ъ и раннемъ
xpncTiaHCTB'b. П. Г. Виноградовъ. Экономичесшя τβορϊπ
средневековья), ц. 1 руб.

3) Проф. В. М. Хвостовъ. Соцдолойя, ц. 8 руб.

4) P. Lasaveff. Recherches sur la theorie ionique de
Texcitation. Moscou. Societe des editions scientifiques. 1918.
Prix 10 fr.

5) Архивь Фдзическихъ Наукъ, т. I, вып. 1 и 2-й, 1918 г.,
ц. 10 руб.
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