
640 ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

На рис. 4 и 5 теоретические кривые для дейтерия нанесены по варианту Л,
а для углерода — по варианту D. Авторы s считают, что любое гауссов-
ское распределение в интервале

2 Й Г = 1 4 - 1 9 Мэе

удовлетворительно описывает опыты с углеродом.
В работе i опыт сравнивался с тремя теоретическими кривыми. На

рис. 7 кривая А соответствует модели вырожденного ферми-газа (Емакс =
= 22 Мэв), кривая В — распределению Чью-Гольдбергера, кривдя С —

этому же распределению, но обрезанному при энергии 72 Мэв. Лучше
всего согласуется с опытом кривая С. Расчёт для ферми-газа даёт полное
расхождение с опытом. Хотя в работе 3 модель ферми-газа и не исполь-
зовалась для сопоставления с Опытом, но, исходя из согласия с эксперимен-
том расчётов, основанных на гауссовском распределении, не приходится
и там ожидать согласия с моделью ферми-газа. Поэтому большинство дан-
ных об импульсном распределении нуклеонов в ядрах говорит против
применения модели ферми-газа и в пользу гауссовского распределения.

Для уточнения вида импульсного распределения необходимы дальней-
шие опыты — особенно по установлению спектра наиболее быстрых вто-
ричных частиц под разными углами.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ
ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

В опубликованной в 1950 г. работе Воркман и Рейнольде' сообщают
об открытии нового электрического эффекта, который наблюдается во-
время замерзания некоторых разбавленных водных растворов.

Сущность этого явления заключается в следующем.
Если водный раствор, содержащий небольшое количество (lO—s-b

-МО—6 нормальной концентрации) некоторых веществ, находится в про-
цессе упорядоченного, «одностороннего» затвердевания, т. е. если отвод
тепла производится с одной стороны и граница образующегося при за-
мерзании льда передвигается параллельно самой себе, то между жидкой
и твёрдой фазой образуется значительная разность потенциалов, дости-
гающая для некоторых растворов десятков и даже сотен вольт.

Этот эффект существенно связан с процессом замерзания. Он по-
является одновременно с началом замерзания и исчезает, когда замер-
зание прекращается.

При плавлении разность потенциалов на границе не обнаруживается.
Возникающие разность потенциалов и электрический заряд в широ-

ких пределах не зависят от скорости замерзания.
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В работе исследовалось 43 разных раствора различной концентрации.
Показано, что знак и величина разности потенциалов, а также количество
электричества, выделяющееся во время замерзания, зависят от рода
растворяемого вещества и от концентрации раствора.

В таблице приведены некоторые из результатов, сообщаемых
авторами.

Как видно из таблицы, наибольшая разность потенциалов, достигаю-
щая 230 вольт, возникает при замерзании раствора, содержащего
3 · 10—5 нормальной концентрации NH4OH.

Обнаруженный эффект наиболее сильно проявляется, когда в раство-
ре присутствуют ионы аммония или фтора. Это объясняется, по мнению
авторов, тем, что указанные ионы сильно электроотрицательны, а также
тем, что ион аммония изоморфичен с водородным ионом, а ион фтора
обладает структурным сходством с гидроксильным ионом.

Растворяемое

вещество

NaF

NaCi

CsF

NH4CI

NH4OH

NH4NO3

Ca(OH)2

CaCO3

Концентрация в
долях нормальной

концентрации

20-10—6

100-10—6

30-Ю" 6

70-Ю- 6

зо-ю-6

зо· ю-6

60-ΙΟ""6

50-ΙΟ" 6

Потенциал воды
относительно льда

в вольтах

+ 21
+ 30
+ 34
- 1 0 5

—232

- 1 8 5

+ 75
+ 20

Заряд в CGSE, вы-
деляющийся при
замерзании 1 см?

530 000

92 000

440 000

104000

260 000

83000

12 500

9 000

Образованный вследствие такого упорядоченного замерзания рас-
твора лёд является полупроводником и обладает выпрямляющими свой-
ствами в направлении замерзания. В направлении, перпендикуляр-
ном к направлению замерзания, выпрямляющего действия не обна-
ружено.

Авторы считают, что установленное ими явление связано главным
образом со структурными изменениями, сопровождающими замерзание.
(Некоторые авторы указывают, что во время изменения состояния воды

разрывается до 15% водородных связей.) Поэтому можно ожидать, что-
зтот эффект должен наблюдаться для всех тех веществ, у которых про-
исходит сильное изменение связей при переходе от жидкого состояния
к твёрдому. Таким веществом является, например, салол. И действитель-
но, для салола, находящегося в процессе упорядоченного затвердевания,
наблюдалась разность потенциалов между жидкой и твёрдой фазой
е 45 вольт, причём жидкая фаза была заряжена отрицательно по отноше-
нию к твёрдой.

Существование электрического эффекта, сопровождающего замерзание
разбавленных водных растворов, было подтверждено в работе2.

Рибейро3 сообщает об открытии аналогичного эффекта, названного
им «термодиэлектрическим». Он обнаружил, что если конденсатор содер-
жит твёрдую и жидкую фазу одного и того же вещества, причём грани-
ца раздела фаз параллельна пластинам конденсатора, то при плавлении
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или Затвердевании вещества образуется небольшой электрический ток.
Это ваблюдалось на различных восках, сере, нафталине и ионных
растворах. ' . ' • • .

Открытый эффект Воркман и Рейнольде' пытаются применить для
объяснения возникновения электрических зарядов в облаках, вызываю-
щих атмосферные грововые разряды. Они полагают, что капельки во-
ды, находящиеся в облаке, попадая на ледяные шарики (градинки), ча-
стично замерзают на их поверхности и согласно описанным выше опытам
заряжаются отрицательно; остальная часть капельки воды, на которой
остался положительный заряд, поднимается вверх. Вследствие этого верх-
няя часть облака получает положительный заряд, а нижняя — отрица-
тельный.

В этой же работе указывается на возможность применения открыто-
го эффекта для целей химического анализа. Измерение разности потен-
циалов в процессе замерзания можно использовать для определения при-
месей в количестве до 10—7 н- 10—3 грамма.
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ИОНИЗАЦИОННЫЙ НАСОС

Авторы реферируемой заметки *) описывают выооковакуумный иониза-
ционный насос с высокой скоростью откачки. В отличие от обычных высо-
ковакуумных пароструйных еасосов этот насос не имеет никакой рабо-
чей жидкости. В нём молекулы газа ионизуются и направляются в об-
ласть высокого давления электрическим и магнитным полями. Ионизация
молекул производится в газовом разряде, который коллимируется магнит-
ным полям напряжённостью около 1300 эрстед. Разряд ограничен с од-
ной стороны накалённым вольфрамовым катодом, а с другой стороны
холодным отражающим катодом. Откачиваемый газ поступает в разряд
через зазоры между витками опирали, которая служит анодом и через
•которую пропускается ток, создающий аксиальное магнитное поле.
•Образовавшиеся ионы благодаря существованию градиента потенциала
в плазме направляются к катодам, где они нейтрализуются и могут, быть
удалены форвакуумным насосам.

Предельное давление, полученное при откачке этим насосом, было
порядка 10—β мм рт. ст. при скорости откачки 3000 •*- 7000 л/сек.

Наивысшее давление, при котором может быть начата работа насо-
са, равняется 10—2 мм рт. ст.

Л. X.
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