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				Эта страница не была вычитана

но и изменяется с изменением ионизации (см.) газа искрового промежутка, к-рая весьма сильно зависит от температуры и следовательно от силы тока через искровой промежуток; с уменьшением тока сопротивление возрастает. Искра в качестве проводника в колебательном контуре (см. Вибратор) вносит значительные искажения в колебательный процесс; увеличивает затухание — с уменьшением колебательного тока — и прекращает разряд еще при значительной амплитуде колебаний (напр. при амплитуде 30% от начальной). Искажающее влияние искры особенно велико при электродах из меди, латуни или серебра; меньше при электродах из магния или цинка. Диэлектрическая крепость воздуха при атмосферном давлении равна около 30.000 V на см  — при искровых промежутках длиною в несколько см; при коротких промежутках (0, 1—0, 2 мм) она выше — напр. для пробивания промежутка длиною 0, 1 мм требуется 900 V.

При помощи И. р. была доказана (Феддерсеном в 1858—68) возможность существования электрических колебаний. При освещении ультрафиолетовыми лучами электродов разрядника облегчается возникновение  — И. р., что установлено Генрихом Гертцем в 1887 (см. Фотоэлектрические явления). В. К. Лебединским (1900) изучено обратное явление — тушение И. р., и далее (1908) — так называемая чувствительная искра в колебательной цепи, с большою гибкостью поддающаяся управлению с помощью света; свет малой интенсивности облегчает ее возникновение (зажигает; при этом разность потенциалов на разряднике уменьшается); сильный свет, наоборот, препятствует ее возникновению (тушит), образуя объемный отрицательный заряд у электродов разрядника (разность потенциалов на разряднике увеличивается). И. р. применяется в некоторых случаях защиты электрических цепей от перенапряжений: между защищаемыми местами вводится искровый промежуток.

Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. V, ч. 3, 2 изд., Берлин, 1923, гл. 6 и 14; Рожанский Д. А., Влияние искры на колебательный разряд конденсатора, СПБ, 1911; Лебединский В. К., Возникновение электрической искры..., «Известия Петрогр. политехнич. ин-та», 1916, т. XXV; Бонч-Бруевич М. А., Об условиях различного действия света на искру и о способе регулирования искры, «Журнал Рус. физ, Хим. об-ва», часть физич., СПБ, 1913, т. XLV, стр. 431 и далее; Курчатов И., Электрический пробой газов, «Успехи физических наук», М. — Л., 1929, т. IX, вып. 5.


 О. Лосев.

ИСКРОВОЙ СПЕКТР, спектр, наблюдаемый при исследовании светового излучения искры. Согласно воззрениям современной спектроскопии и теории атома, искровой спектр является спектром светящегося иона (атома, лишенного одного электрона), тогда как дуговой спектр излучается нейтральным атомом. В наст, время Милликену и другим американским физикам удалось получить для многих элементов И. с. не только первого, но и высших порядков.

Эти. спектры соответствуют отсутствию в атоме 2, 3, 4 и т. д. электронов. В излучении искры участвует не только газ, в к-ром проскакивает искра, но и пары тех металлов, из к-рых сделаны электроды.

ИСКРОУЛОВИТЕЛЬ. При сжигании всякого твердого топлива струя воздуха и дымовых газов вырывает из горящего слоя раскаленные кусочки топлива. Эти летящие кусочки газифицированного топлива и представляют собой «искры». Основная и самая радикальная борьба б.

с. э. т. XXIX.с искрообразованием заключается в построении рациональной топки, достаточно большого объема; поэтому при современной технике сжигания в котельных установках проблемы искроулавливания не существует. На транспортных установках недостаток места заставляет работать форсированно;пог этому здесь неизбежно искрообразованиё.

В технологических печах (в металлургии) температура газов часто очень высока и искрообразование очень значительно. Здесь в известных случаях сам процесс требует неполного сгорания(например домна, вагранка). Борьба с искрами Рис. 1.

Рис. 2. ведется с помощью следующих приспособле

Рис. 1. Искроуловитель типа отстойной камеры. ний: 1) металлические 2. Искроуловитель для сетки, улавливающие Рис. мокрого искрогашения. крупные, более опасные искры, применяются обычно на транспорте (паровоз); недостаток — сетка легко забивается и перегорает; 2) отстойные камеры, или уловители (рис. 1); искры при повороте газов падают в карман а, где и гаснут; 3) циклонные уловители, в к-рых центробежной силой искра оттесняется к стенке, а затем падает на дно.

Этот искроуловитель очень надежен, но громоздок и дает большую потерю тяги; 4) мокрое искрогашение; обычно применяется в металлургии, где дымовые газы имеют очень высокую температуру. Струйки воды из душа падают на грибовидное тело и, стекая с него, образуют водяную завесу, проходя через которую искры гаснут (рис. 2).

ИСКУССТВЕННАЯ ЛИНИЯ, в системах проволочной телеграфно-телефонной связи 1) устройство, помощью к-рого по одной цепи возможно осуществлять одновременно две двусторонних связи; наиболее распространенным способом, образования такой, называемой также фантомной, линии является схема Пикара (рис. 1), где основная телефонная связь между аппаратами Т\ и Т2 ведется по двупроводной цепи

Рис. 1. Схема Пикара.

через трансформатор, а связь по фантомной цепи по телефонным или телеграфным аппаратам и t2, включенным в среднюю точку вторичных обмоток тех же трансформаторов.

Применение искусственных (фантомных) линий позволяет повысить использование линейных сооружений связей вдвое. — 2) Устройство, называемое также балансной линией, включаемое в телефонную или телеграфную цепь с целью предохранения приемника от действия собственного передатчика. Простейшим примером применения искусственной (балансной) линии может служить двусторонняя (дуплексная) телеграфная связь (рис. 2). В этом случае действие передатчика не будет сказывать11
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