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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК:551.594.2

П. П. МХИТАРЯН

ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ В 
АТМОСФЕРЕ КАК ПРИЧИНА ЗАРАЖЕННОСТИ ОБЛАКОВ

Проблема природы возникновения электрических зарядов в обла
ках во время гроз все еще остается предметом обсуждений [1].

В работе [2] была высказана гипотеза о возможности протекания 
электролитической диссоциации в газовой фазе в присутствии паров 
воды и что это может служить причиной появления зарядов в облака:;. 
Так, изучение электропроводности ряда газов, таких как СО2, МН3 ч 
др., а также их смесей в присутствии паров воды приводит к выводу, 
что в этих условиях в газовой фазе имеет место электролитическая 
диссоциация с образованием ионов [3]. Экспериментально измеренные 
данные по электропроводности для различных газов н их смесей при
водятся в таблице I.

Таблица I
Электропроводность различных газов и их смесей в присутствии парев воды

Наименование газов
Напряжен

ность
Е кВ!м

Плотность 
тока J А м3

Аммиак
Оксид углерода (IV)
Смесь аммиака и оксида углеро

да (IV)
Оксид азота (IV)
Оксид серы (IV)
Хлористоводородный газ
Смесь аммиака и хлористоводород

ного газа

120
88

1,2
80
80
44

0,8

6.I0՜5 
4 10՜10

8.l0-s
8.10՜5
8.10՜* 
8-Ю՜3

2.10՜3
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Можно полагать, что количество ионов, образовавшихся за счет 
электролитической диссоциации электролитов, находящихся в атмо
сфере, вполне достаточно для возникновения зарядов в облаках. Дей
ствительно, по данным табл. 1 можно оценить, что из 11 -иг сернистого 
газа в каждую секунду образуется 8 • 10՜9 Кл заряда, из 8 мг оксида 
азота (IV)—8- Ю՜8 Кл, 1,5 мг аммиака в смеси с другими газами— 
2 • 1О’в Кл.

Указанные выше эксперименты проводились при атмосферном дав
лении, т. е. в условиях, близких к атмосферным. Поэтому можно про
водить параллель между экспериментом и явлениями, происходящими 
в атмосфере.

Согласно [4, 5] содержание оксида серы (IV) в атмосфере колеб
лется в пределах 0,26—0,46 мг. м՜1 2 3 4 5 6, а в отдельных случаях доходит до 
7 мг. м՜3. Содержание оксида азота (IV), аммиака, хлора колеблется 
соответственно в пределах 0,002—0,09 мг. м՜3, 0,005—0,02 мг • м՜3, 
0,006 — 0,01 мг • м՜3.
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Исходя из этих данных, можно вычислить количество ионов, об
разующихся в одну секунду за счет электролитической диссоциации 
указанных газов, содержащихся в 1 м3 воздуха, с учетом того, что ам
миак в атмосфере находится в смеси с другими газами.

Расчет показывает, что в этих условиях из оксида серы (IV) дол
жно образоваться примерно 10՜10 Кл. сек. из оксида азота (IV) — 
10՜’°—10՜9 Кл сек.-'м՜3, а из аммиака —10՜® Кл сек.^м՜3.

Согласно [6] в грозовых облаках в активной стадии в 1 м3 в тече
ние одной секунды накапливается 10՜’° —10-8Кл объемного заряда, а 
средняя плотность объемных зарядов составляет 3-10՜9—8-10՜® Кл м՜3.

Сравнивая полученные нами экспериментальные данные с данны
ми, приведенными в [6], следует, что концетрация ионов, образую
щихся в атмосфере, достаточна и даже превышает вышеуказанное ко
личество объемных зарядов.

Как было отмечено в [7], подавляющее большинство комплексных 
аэроионов строения Н3О+(Н3О)П являются ионами Н3О+(Н2О)3. В ли
тературе отсутствуют данные относительно таких комплексных аэроио
нов как МО;(Н2О)п. Н$0;(Н2О)п. 5О;2(Н2О)п. НСО;(Н2О)П и т. д. Од
нако даже при п = 1 масса вышеуказанных отрицательных аэроионов 
больше по сравнению с массой Н3О+ (Н2О)3. Поэтому комплексные 
аэроионы под действием восходящего потока воздуха должны подвер
гаться сепарации. Сравнительно легкие аэроионы (положительные) 
распределятся в верхних слоях облаков, а тяжелые (отрицательные) — 
в низких.

Ереванский политехнический 
институт Поступила 9.Х. 1985.

83


