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Ш у р н а л ъ , и у а в а е м ы й  Т1 О т д к о м ъ
ИМПЕРАТОРСКА го РУССКАГО Т ЕХ ИП Ч ЕС К А Г О ОШЦЕСТЕА.

OnpeAtjieHie коеффишента полеадаго д В й - 
о т  машинъ постояннаго тока посред- 
ствомъ электрическаго и механическаго 

соединен!я ихъ,
/̂Статья военнаго инженера С. Балдина.

Къ числу способовъ, служапшхъ для оиред-fe- 
еи1я коес]эфп1иента полезнаго лЧ;йств1я генера- 

тчровъ и двигателей постояннаго тока, принад- 
сжпгь способа, механическаго и электрическаго 

с(*дипс'Н1я псш.пываемыхъ машинъ, иногда не- 
опрелТленно называемый косвеииы.мъ Эотектриче- 
:к11мъ сиособомт.. Сиособъ ототъ состонгь,'какъ  
юяТстно, въ ТОМ Ь, что валы двухъ одннаковыхъ 
мапишь соединяются между собою механически, 
,1*чше непосредственно, помощью, нанр., мус})ты. 
такъ какъ при ременной нередачЧ; приходится 
принимать ВТ. соображёайе потери энергаи въ 
самой передачД, ненод,таю1шяся, вообще говоря, 
точнымъ пзм-Ьрен1я.мъ, по крайней мТрД, въ той 
же степенн, каковы нзмДреиая въ электричеекой 
uinii. ЗатДмъ въ одну нзъ машинъ пускаюгь 
токъ огь посторонняго источника соотвДтствую- 
щаго напряжеайя, приводя ее такимъ образо.мъ 
во вращение въ качеств^ двигателя. Другая ма
шина работаетъ при этомъ какъ генераторъ и 
юкъ ея также направляется въ двигатель. П о- 
аучается схема соединен'ш, указанная на с|оиг. I.

Фиг. 1.

Изъ изложеннаго ясно, что посторопнай источ- 
ннкъ тока должен!, доставить жолпчество энер- 
riii, необходимое для покрыт1я потерь въ об1;ихъ 
лашинахъ и легко поддающееся точному нзмД- 
рен[ю. Если намт. теперь будетъ изв-Ьстно рас- 
npeAtienie потерь между мапхинами, то коесф-

фин1ентъ полезнаго дДиств^я той и другой опре- 
дЧ;лится безъ всякаго затруднения. Но такъ какъ 
при разсматривае.момъ снособЧ5 испытания полез
ная мощность двигателя и равная ей полная 
мощность генератора не измЕряются, а оказы
вается воз.чожны.чь из.м'Ьрить лишь по одной 
•изъ мощностей каждой 1тзъ .машинъ, а п.мспно 
полезную .мощность генератора и полную мощ
ность двигателя, то отъ разр'1;1пен1я вопроса о 
расиред'Елени! потерь приходится отказаться, а 
ОПЫТ!, стараются вести такъ, чтобы потери въ 
об'Еихт. .маиишахъ были по воз.чожности равны 
между собою. Для. этого поддержнваюгь, во- 
перв.ыхъ, напряжение у зажнмовт. машинъ рав- 
пы.мъ нормальному, а во-вторыхъ, силы тока въ 

'генераторНЬ и двигател’Е также устанавливаюгь 
вовможпо ближе къ нормальной. ^1то касается 
возбуждения .магнитовъ, то въ генератор'Ь въ 
об.моткЧ; магнитовъ должент. протекать больш1й 
токъ съ т-Емъ, чтобы электродвижущая сила его 
превышала обратную электродвижущую силу дви
гателя й токъ могъ изъ перваго направляться 
въ иосл'Ьдн1Й.

Е.сли полная мощность двигателя будетъ равна:

W =  Д ,

а полезная мощность генератора 

W ' =  e'J'

то вспомогательный источникъ тока должен ь до
ставить количество энерхти, рявххое— е.1— e'J' ххли 
е ( J — такъ какъ ххаххряжехххе у зажимовь 
вс'Ьхъ машинъ . одно хх то ж е; при это.мъ сххла 
тока въ двигател'Ь

J  =  E + i ,

х'Д'!; j —  сила тока вспо.могатсльнаго источххика. 
С)бхи.1й коефс}:)ххщех1тъ ххолезнаго д'Ействхя еххе- 
тсмы ххспьхтываемыхъ машнххъ Г1редста1!ится отно- 
шехххемъ;

e ' J '  _  .Г  _  J '  

e J  ~ ~  J  ~  J '  + г

Но съ другой сторонх.1 онъ равеххъ ххроххзведе- 
нххо коесффипхентовъ ххолезххаго д-Ьйств1я об-Ехххъ 
маиххххх ь, т. e.

, J '

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



202 Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О . № 15-

а так'ь как'ь по предположенш

- -ч',
то;

=  Ъ / у +  «

Зам'Ьтпм'ь здНЬсь кстати, что всЬ манипуляц1и 
по пуску въ ход'ь и регулированию хода маишнъ 
упрощаются при независимомъ возбужден!;! маг- 
ннтовъ той и другой машины; его поэтому и 
сл-Ьдуегь предпочитать. Тогда послНЬднее выра
жение для 7) будетъ представлять лишь коесффи- 
ц1ентъ полезнаго д'Ьйств!я собственно якоря ма
шины, такъ какъ въ него не войдетъ потеря 
въ об.моткТ магнитовъ; пе трудно внрочемъ вве
сти соотв1;тствующую поправку.

Въ описанномъ порядк"!; обыкновенно и про
изводится испытан1е машипъ. Легко однако ви- 
дНЬть неточность, допускаемую при этомъ: она 
заключается тзъ томъ, что электродвижупйя силы 
об'Ьихъ машинъ между собою не равны, что 
влечетъ за собою неравенство потерь энерг1и 
вслТдств!е гистерезиса и токовъ Фуко, такъ какъ 
потери эти помимо числа оборотовъ зависятъ и 
отъ магнитнаго потока въ машинТ или, что въ 
отношен!!! этихъ потерь равноц'Ьнно’, отъ элек
тродвижущей силы машины (обратной въ дви- 
гателТ).

Если желательно найти болЕе точное значе
ние коес|эс|эи1иента полезнаго дЕй(;тв1я, то слЕ- 
дуетъ уравнять электродвижушхя силы об-Ьихъ 
машинъ, для чего можно 'послЕдовательно съ  
генераторо.мъ включить еще одинъ вспомога
тельный источник'ь тока В, согласно схемы фиг. 2,

гдЕ А —  источникъ, возм'Ещающ!й потери въ 
машинахъ, г — реостатъ *).

Такъ какъ потери на нагрЕван!е проводни- 
ковъ определяются безъ затруднен!я путемъ из- 
мерен1я соотвфтствующихъ сопротивлен1Й и силъ 
токовъ, то цЕль разсматриваемаго теперь пр1ема 
испытания двухъ одинаковыхъ .машинъ будетъ 
заключаться въ томъ, чтобы уравнять между со
бою потери на трен!е, гистерезисъ и токи Фуко 
и определить ихъ; а зате.мъ, вычисливъ потери 
на нагревание проводниковъ, мы легко найдемъ

общую сумму потерь и, следовательно, кое(| 
ц!ентъ полезнаго действия. Если при испыт| 
желаютъ найти коеффищентъ полезнаго 
ств1я генератора, то нормальной силы токъ уа 
павливаютъ въ машине, работающей въ ка| 
стве генератора, т. е. токъ J ' ;  при испыта! 
двигателя нормальнымъ токомъ будетъ J=,I- 
Сверхъ того, помимо требуемаго числа оборе 
товь поддерживаютъ нормальное напряжете] 
зажимовъ генератора или двигателя.

Теперь вопросъ въ томъ, каково должно б г  
напряжен!е у зажимовъ источника В съ rti 
чтобы электродвижущая силы обЕихъ .маш1< 
были между собою равны.

Для цепи генератора имеемъ:

где R — сопротивлен!е якоря генератора.
R " — сопротивление источника В. 
г— сопротивлен!е реостата.
Е — электродвижущая сила его. 
е-т-напряжен!е у зажимовъ двигателя (а, к ' 

А  такъ какъ

: Е " — J'R ''
то:

E '- f - e " = e  +  T R - f  JV  . . .(i)-'

Съ другой стороны для участка между зажи
мами якоря двигателя имее.мъ: •

Е  =  е— R ( J ' - f * )  . . . . ( !

Но по услов!ю должны иметь:

Е ' - Е ,

а потому, вычитая равенство (2 ) и зъ (1), найдемъ:

е ’' =  R  ( 2 j ' - f - i ) -ф JV  . . . (j|

^1тобы не из.черять въ отдельности е "  и со- 
противлен1я г источника В и реостата г с.Ф 
дуетъ включить ихъ рядомъ и определять не
посредственно вольтметромъ напряжен!е

е^ =  е " — J')- =  R (2 j '- j- i)

между точками а и а̂ .
Определихчъ теперь потери, вызываемыя тре- 

шемъ,' гистерезисомъ и токами Фуко.
Энергия, подводимая въ секунду извн  ̂ къ 

разс.матриваемой системе электромеханически со- 
единенйыхъ машинъ, равна;

ea J-f-ег,

где е— напряжен1е источника А, равное, оче
видно, напряжен1ю у зажимовъ двигателя.

Обозначая мощность, необходп.мую для пре- 
Ьдолен!я трен1я, гистерезиса и токовъ Фуко вг 

„ каждой изъ машинъ черезъ w, а общую мощ- 
. ность для преодолен1я сопротивленш проводни- 

жовъ черезъ ŵ , получимъ:

*) На фиг. 2 представлена лишь ц-кпь якорей ма
шинъ.

Но
. RJ-̂  - f  RJ'-

- е г .

= R [ (J ' +  ?T- 
+  2 j'i +  P).

.р^] =  К (2еф
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СтЬдовательно, ■

М.— 1/2 [CaJ'-p^— R  (2j'^+2j'i-|7i^)].'. A

Коеффищентъ полезнаго д-Ьйств1я якоря ге
нератора , '■

e ' J '

Если же сила тока въ обмотк'Ь магнитоаъ-равна 
Jn, то искомый коеффицЕентъ полезнаго .д-^й- 
ств1я генератора будетъ равенъ:

, _ e ' J '  ■ ■
~  e ' J '  +  J 'R ^ + J m e '+ w  ’

что н требовалось найти.
При производствПз опыта въ ц-Ьпь машинъ 

чежду точками д и 6j, или гд'Ь либо въ другомъ 
'itai сл'Ьдуетъ ввести выключатель k, къ за- 
жнмамъ котораго присоединяется вольтметръ г>. 
Подобное включенте вольтметра является пблез- 
нымъ и необходимымъ для того, чтобы за.мкнуть 
выключатель к при небольшой разности потен- 
шаловъ на концахъ его (нисколько вольгЬ), и 
не вызвать сразу большого тока въ генераторП;. 
Эта разность потенцталовъ легко устанавливается 
регулнровантемъ возбуждентя магнитовъ об Ьихъ 
машинъ. Если вольтметръ снабженъ отмПттками 
-  и —, то сл'Едуетъ обратить вниманЕе на пра
вильное включенте его, и.мтПя въ виду направле- 
нЕе тока изъ генератора въ двигатель. Первона
чально для того, чтобы не вызвать ненравиль- 
наго отклонешя прибора генератору при разом
кнутой цЕпи его можно придать возбужденЕе, 
значнтелт.но больше требуемаго, а затПтмъ уже 
уненьшить его.

Са.мое исттытанЕе ведется такь; приводятъ двтт- 
татель во вращенЕе при разомкнутомъ выключа- 
Teai К въ цПтпи генератора пртт наттряженЕи у 
зажнмовъ его и и ?>, равномъ приблизительно 
требуемому нарряженЕю у зажимовъ генератора 
е', чего достигаютъ регулированЕемъ напряженЕя 
источника тока А. Число оборотовъ двит'ателя 
тстанавливается помощью соотв-Етственнаго воз- 
бужденЕя малнитов'ь его, предполагаемаго неза- 
висимымъ.

НанряженЕе—

Ca=R ....................... (4 )
устанавлнваютъ первоначально грубо, отгЕПнивая 
величину г приблизительно въ 15— 20®/„ отъ J '.

4a.4ie регулируютъ возбуждеше генератора 
такь, чтобы вольт.четръ при выключател'Ез К по- 
казывалъ превышенЕе напряженЕя генератора надъ 
напряженЕемъ двигателя на н-Ьсколько вольтъ. 
Замыкаютъ выключатель К.

ЗатНЬ.мъ, задача заключается въ томъ, чтобы 
изменяя возбужденЕе магнитовъ генератора и 
напряженЕе Са, установить требуемое напряже- 
нЕе е' у зажимовъ генератора и надлежащую 
силу тока J въ цтЬпн его, что и производится 
постепенно, сдПздя за показанЕями вольтметра у 
зажимовъ а, â . Для изм'ЕренЕя напряженЕй ме
жду точками а  и а' и у зажимовъ выключателя

, К (до замыканЕя его) можно воспользоваться и 
однимъ вольтметромъ съ соотв'Ьтствующимъ пе- 
реключйтелемъ.

ПослтЬ этого не представляется затрудненЕй 
вычислить величины w и т\ по приведенным!, 
выше формуламъ.

ВключенЕе реостата г устраняетъ необходи
мость им-Ьть источникъ тока В, наггряженЕё ко
тораго должно было бы быть регулируемымъ. 
Величину его можно взять по приведенному 
выше выраженЕю (3) съ нПзкоторыиъ избыткомъ. 
Не трудно видтПть, что напряженЕе источника В 
оказывается относительно неболынимъ. Въ ка- 
честв-Е подобнаго источника могутъ служить 
акумуляторы или можно взять отвФтвлснЕе отъ 
точекъ реостата, включеннаго въ главную цЕЬпь. 
Посл-Еднее вирочемъ представляется не доста
точно экономичнымъ.

Источникъ В могъ бы быть включенъ также 
' въ в-Етвь ■ аЪ, однако такъ, чтобы направленЕе 
электродвижущей силы его было обратно электро
движущей спл4  двигателя, т. е., совпадала бы 
съ соотвПзтственными величинами генератора и 
источника А.

Сказанное вполнП; очевидно, такъ какъ въ за
висимости отъ возбужденЕя магнитовъ мы мо- 
жемъ по желанЕю тЕз.м'Ьнить роли генератора и 
двигателя. Не сл-Ьдуетъ только забывать въ ц-Епи 
двигателя прп пуснЗП его въ ходъ имПзть соот- 
втЬрствующЕй реостатъ для этой ц'Пли.

Мы ничего не говори.мъ о сопротнвленЕи кон
такта между щетками и коллекторомъ, но при 
точныхъ измЗПренЕяхъ не трудно принять и его 
во вннманЕе.

ЗатПзмъ, разум-ЕЬется, въ ц-Епь сл'Ьдуетъ вклю
чить необходимое количество надлежаще нодоб- 
ранных'ь предохранителей; выключатели же въ 
обмотк'Ь магнитовъ об'Ьихь машииь сл'Ьдуегь 
снабдить медленно размыкающимися угольными 
контактами- (въ случа'Ь двигателеЕт съ параллель- 
нымъ возбужденЕемъ).

Если бы пришлось разомкнуть обмотку маг- 
нитов'ь при неполной остановкЬ машин'ь, то 
при вольтметр-Ь у зажимовъ выключателя К, 
имЬющаго знаки -)- и — , сначала сл'Ьдуетъ от
крыть выключатель въ ц'Ьпи двигателя съ тЬмъ, 
чтобы не вызвать неправильнаго (и довольно 
значительнаго) отклоненЕя стр-Ьдки вольтметра.

Только что разсмотрЬпное n3.M"bHeHEe въ элек- 
тромеханическомъ способЬ опредЬленЕя коеф- 
сфицЕента полезнаго Д'ЬйствЕя, сохраняя всЬ до
стоинства этого прЕема с'ь практической точки 
зр-ЬнЕя, д'Ьлаетъ этогь способ ь пригодны.чъ и 
для точныхъ изм'ЬренЕй.

Онъ можетъ быть примЬнен ь и для разд-Ьле- 
нЕя потерь, для чего необходн.мо найти сумму 
потерь энергЕи, вызываемых'ь треиЕемъ, гистере- 
зисоы'ь и токами Фуко, какъ функцЕю электро
движущей силы или магннтнаго потока въ якорЬ 
при постояином'ь числЬ оборотовъ, послЬ чего 
остается произвести вычисленЕя для разд'ЬленЕя 
потерь. При этомъ по сравненЕю со способомъ
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холостого хода, такт, же пригоднымъ вь томъ 
случа'Ь, когда мы нс раснолагаемъ нсточннкомъ 
тока необходимой мощности, разсматрнваемый 
iipicMb им'Ьетъ то достоинство, что всЬ нзм'Ь- 
рс1ня производятся при полной нагрузк'1; ма- 
шинъ, а сл-Ьдовательно потери энерг1и будутъ 
какъ разъ точно соответствовать услов1ямт. нор
мальной работы машинт, *).

Военный Инженеръ С. Балдинъ.

н а у ч н ы й  о б з о р ъ ,
Новые опыты надъ образован1емъ гел1я 

ИЗЪ рад! я. Новые опыты Рамзея и Соддп 
надъ образова1немъ гел1я пзъ рад1я имР.ютъ своей 
дЬлыо измЬрен1е обт.ема эмана1ни, выделяемой пъ 
определенное время определеннымъ весомъ рад1я 
(въ виде бромистой соли), а также измерен1е коли
чества гел1я, получаемаго превращен1емъ этой ама- 
нащи. Трудность такого изследован1я становптся по
нятной, если вс'помнить, съ какими ничтожными, по
чти невесомыми количествами вещества здесь прихо
дится иметь дЬло; и только удивительная техника 
обоихъ акгперимснтаторовъ могла преодолеть это 
препятств1е. Подробности обстановки опытовъ не 
могутъ быть переданы въ реферате,; достаточно бу- 
летъ указать, что емкость трубки, въ которой соб- 
ранъ былъ гел1й, составляла лишь 0,165 куб. ot., что
бы дать представлшпе о тонкости и деликатности 
всей работы. Определен1с количества гсл1я было 
произведено сравнен1емъ яркости спектра газа, со- 
браннаго въ трубочке известной емкости, съ ярко
стью спектра другой трубки, заключавшей въ себЬ 
известное количество гел1я; найдено было (пере,чпс- 
ляя на давление i атмосферы) около o,i куб. мм', гс- 
Л1Я—o,ooo3i8 мгр. Это количество было выдЬлено въ 
течен1е 70 дней 50 миллиграмами бромистаго рад1Я, 
т. е. I грамъ этой соли долженъ давать въ ,течение 
года 0,0022 мгр. гел1я. Объемъ эмананш изме.рялся 
таким'ь образомъ, что-газовая смесь выделенная въ 
течен1е оирсделеннаго времени изъ воднаго раствора 
бромистаго рад1я, подвергалась целому ряду опера- 
ц1й (взрыв)  ̂ в1,1моражпван1Ю жидкимъ воздухомъ и 
т. д ) для очишен1я эманан1и отъ гопровождаюшихъ 
газоБъ, после чего эмана1ня собиралась въ очень 
тонкой капилляре надъ ртутью; въ известные про
межутки времени определялась высота ртути въ ка
пилляре,' по окончаи1и опыта капилляра калибриро- ' 
валась подъ микроскогювъ и производилась поправка 
на капиллярную денресс1ю ртути. Измене1пе объе.ма 
эманац1и видны изъ следующей таблицы (объемы 
перечислены на атмосферное давление):-

Бремя. Объемъ.
Начало..................0,124 куб. мм.
I д е н ь ..................0,027 „ „
3 д н я ......................0,011 п »
4  „ - - ■................ о,оэ95 « г
6 д н е й .................. о,оо63  „ „
7 „ ........................ 0,0050 „ „ .
9  „ ...................... °;0О41 „ „

11 „ ..................... 0,0020 „ „
12 „ .......... 0,0011
28 „ ........................  0,0004 „ п

*) Различный, неподдающ1яся измерен1ю потери, 
какъ напримеръ, токи Фуко въ магнитахъ, зубцахъ 
якоря.массивныхъ частяхъ его, переменные токивъне- 
изолированныхъ болтахъ якоря и т. п., имеютъ след^ 
ств1емъ то, что коеффшцентъ полезнаго де.йствш, 
находимый путеЯъ холостого хода, получаетъ боль
шую величину, нежели при нормальной мощности, 
прнчемъ уклонен1е можетъ достичь 2“ /„:

Начальный объемъ эманац1и былъ полученъ 
6э мгр. бромистаго рад1я, т. е. около Зо мгр. 
въ течен1С 8 дней; его сравнительно большая 
чина объясняется, можетъ быть временной задф 
кой ртути въ капиллярной трубке. Для вымпела 
изъ этихъ данны.хъ количества выделяемой ради 
эманахни сле.дуетъ иметь въ виду, что по мереcw 
образован1я она распадается и потому накопла 
ея совершается только до некотораго предела f 
вес1я Q, когда скорость распаденхя становится 
ной скорости образован! я. Если Q-j означаетг со| 
количество эмананхп, имеющееся на лицо по пс! 
чен!и т секундъ, то:

Q.[: Qco -- I—

где X —  постоянная, выражающая co6oii измет 
эманахцп въ теченхе i секунды и равная по onpi 
лен!ямъ Рутерфорда п Соддп Въ разематрш
момъ опыте Рамзея п Соддп, гдё эманахпя соГи 
лась въ течен!е 8 дней, т=б912эо сек., и Qt=°;775 
Съ другой стороны объемъ эманахнп (0.027 Н'б. м: 
найденный въ каххилляре по истеченххх перваго дп' 
(т. е. т =  86400). равенъ о,83  Q; =-о,83 Qoo. Но т»| 
какъ онч. представляетъ co6oi'i ту часть эманаххпх, ю- 
торая распадается въ теченхе i сскундх.!, то 
—-Qô 4̂ кде Qo— количество эманахнп, образующеф| 
х!ъ теченхе i сек., или же Qoo=463ooo Q„, откуда am; 
(куб. мхх.)=о,б93.4б3ооо Q„=29783oQ,, т. е. Q“=o,9.io-' 
куб. ххм. Это колххчество эманацххх образуется вт 
Зо мгр. радхя, т. е. i гр. рад'хя развиххаетъ З.хо-'куб, 
мм. эхханахни въ секунду ххлхх 94,6 куб. мм. въ гоп. 
Плотность эманац!хх точно еще нс определена; ш 
основанхи опытовъ съ дххффуз!ех1 она равна iipiiuja- 
зительно 8з; полах'ая, что'эманахця, сходная по своей 
хххмическойх ххнертности съ газаххи груххпы арго|а, 
ххредставляетъ собой одноатомнх.ххй газъ, атомный eta 
ея равенъ i6o, такъ что ххзх. однохо ато.ма рад!я(2251 
можетъ образоваться только одххнъ атомъ э.чананш 
■ 'Ракъ хсакъ i грамъ радхя въ вххде одноато.ххнаго rtsi 
з.анххмалъ бх.т (2 . 11,2): 225=0,1 лххтра ю'’ куб. мм., хо 
Средняя ххродолжителыюсть су нхествованхя атома pit 
дхя равна ю'’ : 3 . ю—''= 3,3 . ю"’ секундъ — 1050 лН;; 
второхх оххх.хтъ далъ для той же величины х25ол  ̂
Для Qo. ххъ среднемъ-изъ обоихъ ош.хтовъ получается 
2,85.10—® куб. мм., для Qco (т. е. объема эмананш. 
отвечатохххах'о рашховЬеххо, изъ х хр. рад!я)—г,3 куб.хв.

Какъ ххашлхх Рутерфордъ и Гхарнесъ, 75“/(i всей теп
лоты, развитой радхемъ, пришедхххимъ въ состояше 
равновесхя, ххроисходятъ изъ эхханахнп и ея продук- 

■ товъ превра!Х1енхя. Съ другшй сторонх.х известно, что 
I  гр. радхя развиваетъ въ часъ юо калорхп. Общее ко
лххчество теплотх.х Н, выделяемой во время полнахх) 
превращенхя, получается, если помножить теплотуХ 
выделяелхую въ течете i секундх.х, на среднхохо про 
должитрльность сущсстххован'хя эманах1ххх, въ секун- 
дахъ же (т. е. 4бЗсхх>); отсюда Нс=9,б4б калх. или же 
I  куб. см. эманахх,!и во время-своего полнаго препра- 
ххден!я вьхделяетъ 7,4.10® К5хлор!х"х, т. е. въ Збоэооо 
разъ болыххе, чЬмъ одинаковых"! объемъ гремучая 
газа при своемъ взрх.хве.

Physskalische Zeitschrift, 1904.

О количеств'Ь энергш, получаемой пр1- 
емникомъ на различныхъ разстоян1яхъ 
о.тъ вибратора К. Тиоео. Блаходаря нЬкоторымх 
усовершенствован1ямъ своего гхрххбора, Тиссо при- 
далъ ему гораздо более значительную чувствитель
ность. Онъ заменилъ проволоку болометра, которая 
имела въ дхаметре 20—25 р, более тонкой, въ хо- 
ъг' -р, и поместилъ ветви болометра въ ххустоте, ч1;мг 
изолировалъ его отъ постороннихъ тер>хическип 
вл1ии11х. Чувствительность прибора позххолила ему 
заменить 1'альванометръ Брока-Карпантье более тру- 
бымъ гальванометромъ Д’Арсонваля.

■ "Даже съ этимъ гальванометромъ можно получить 
О т К л о н е н ! е  на сотню д е л е н !х " 1  шкалы ( д е л е н и я  наке-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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■ \'ны на разстоян1и i мм., шкала на разстоян1и .1 мм), 
о̂гда вибраторъ удаленъ на десять клм. Большой 

жкрементъ этого гальванометра облегчаетъ измБре- 
к;я и увеличиваете ихъ точность. ’ ,

Работа вибратора происходила во всБхъ одЫтахъ' 
при одинаковых!. услов1яхъ: при тБ.хъ же .ваттахъ 
тока, при топ же длин-fe искры и частотБ -прерыпа- 
н1й. Каждое наблюден1е относится къ достаточно 
пивному ряду волнъ, Bca'bacTBie чего въ болометр);
;. танавливался определенный режиме и постоянное 
■ тыонен1е стрелки гальванометра. Срсдтя ,;,числа 
пмучены изе тридцати отдельных!, наблюдёшй каж
дое, причеыъ отдельный наблюдсндя отл'нчаются 
другь отъ друга не больше, каке на

Сравнен1е количестве энерг1и получаемыХъ- бало- 
мстромъ на различныхе разстоян1яхъ, производилось 
при помощи подвижной стандш, устроенной на суд- 
hi. Воздушные провода обеихе стандцй, посылавшей 
п принимавшей колебан1я, были приблизительно оди- 
наовы; каждый состоялъ изъ трехе параллельных!. 
в)1всй, длиной ве 55 мм. Длина искр.ы вибратора 
равнялась 5 см.

Когда станщя находилась на разстоянди 8,900 ме- 
тровъ, гальванометре давале отклонен1е въ 40 деле- 
HiS, въ то время каке общ1й токе въ мостике, рав
няйся 27,5 миллиамперамъ. На разстоян1и 1,1500, ме- 
тровъ то же самое отклонение можно было получить, 
'меньшивъ токе въ мостике до 0,45 миллиампера. 
Такъ каке отклонен1е въ этихъ случаяхъ одно и то
же, то отношеьпе величине, выражающихъ чувстви
тельность боло.метра въ этихъ двухъ случаяхъ равное 
27.5—  = 6г, представляете также отношен1е коли-

чеСтЕъ энергти полученныхъ пртемннкомъ. Количе- 
(тво энергти, полученное съ разстоян1я въ 1150 мм. 
въ 6i разе больше, чемъ съ разстоянтя более значн- 
тельнаго, въ 8900 мм. Отнон1ен1е этихъ разстОдш1й

—  = 7,75. Квадрате этой величины приблизитель

но равенъ бо, такъ что количества энерпи, получас- 
иыя пр1емникомъ, обратно пропортцональны квадра
там! разстоянИ’т.

Для изые>рсн1я абсолютной величины энергти по
глощаемой болометромъ, этому последнему придаютъ 
|Тсобую форму, подобную тон, которую имеете прп- 
'"■ орт. Рубенса Каждая тыъ тонкнхт. ветвей болометра 
представляла систему четырехъ проволоке, образую
щих! малый мостнкъ Уитстона р . Воздушный про
едай земля присоединялись къ кониамъ одной изъ 
,т1агоналей этого чстт.трсхугольиика, концы другой— 
соединялись съ главнымъ мостомъ Р. Это несколько 
■ люжное устройство, безе котораго можно было обой
тись, пользуясь чувствительными гальванометрами, 
тпомянуты.чи выше,- становится необходимо при из- 
мКренти абсолютных!, величине эиерпи. Въ этомъ 
i.’vHat наблюденте производится слЬдующиме обра- 
■ юмъ: сначала замечается отклонен1е гальванометра 
8Ъ г.лавномъ мост); Р подъ вл1ян1емъ электрическнхъ 
шебан1й въ пр1емник);; затемъ воздушный проводе 
н земля заменяются такимъ источнпкомъ постоян- 
наго тока, который производите то же самое откло- 
ненте Еъ гальванометре главнаго моста.

Методе этотъ даете xopouiie результаты только 
при совершенно.мъ равнов);с1и въ мостике р .  Необ- 
тодимо, чтобы iiapyuieHie равнове<ч'я происходило 
только отъ термическихъ прпчинъ. Въ виду этого въ 
мостике р  устроено приспособлсн1е, позволяющее 
очень точно устанавливать въ немъ равновесие; это 
приспособлен ie состоитъ изъ толстой струны съ 
ПОДВИЖНЫМ!, контактомъ. Ясно, что если это услов1е 
выполнено, то изм);няя нанравлен1е постояннаго 
тока въ р, получаемъ то же отклонен1е въ гальвано
метре главнаго моста Р, какъ по величин); такъ и 
по направлен1ю.

Когда стангця, посылавшая колебан1я, находилась 
на разстоян1и 1150 мм., отклонсн)е гальванометра

было около 65,5 д);лен1й. Такое же отклонеьне полу
чалось и въ томъ случае, когда черезъ мостикт р 

проходилъ постоянный токъ ВТ. 8,29 миллиампера. 
Такимъ образомъ тепловое д);пств1С постояннаго 
тока въ8,29 миллиамперовъ одинаково съ действ1емъ 
тока индуктированнаго въ пр1емник);.

^Гисло превыватпй равнялось 12 въ секунду, по
этому действующую силу тока въ пр1емнике соот
ветствующую одному импульсу вибратора, можно 
можно оц);нить въ 0,69 миллиампера. Такъ какъ со- 
противлен1е в);тви болометра, т. е. сонротивлен1с 
в);тви болометра, или сопротивлсн1е мостика р  рав
нялось 17,5 омовъ, то общее количество энерпи, по
глощаемое въ пр1емнике, равно

17,5 • 8.3. -----джоулей въ секунду.

Эта величина есть средняя; мгновенная же мощ
ность колебания гораздо значительнее, такъ какъ ко- 
лебан1я затухаютъ въ течении ю—® или ю—® секунды. 
Опрсделивъ пер1одъ колебан1й при помощи вращаю- 
щагося зеркала, можно достаточно точно опреде
лить эту величину.

L ’Eclairage Electr. 1904.

Способы уни:чтожен1я магнитнаго ги
стерезиса. Ш. Морэнъ Еще Юпнгъ въ своихъ 
.заме.чательпыхт. изсл);дован1яхъ магнитнаго гистере
зиса указалъ на вл1ян1е различныхъ факторовъ, на- 
примеръ, сотрясен!;"!, ударовъ и нагр);ван1я, на на- 
магничен!е т);лъ. Зат);мъ въ 1891 г. Гердза и Фпнци 
Наблюдали изменен!е кривой намагничен!я, получен- 

■ ной при изме.нен1и намагничивающей силы, когда 
черезъ испытуемый проволоки пропускался преры- 
.вистый или переменный токъ. Петля, полученная 
при циклическомъ намагнпчен!и магнитнаго тЬла, 

'суживается и можетъ превратиться въ одну лин!ю, 
т. е. кривая, полученная при возрастай!!! намагничи
вающей' силы, совпадаетъ съ кривой—при убыва!!!и 
ея. Въ тОмъ же году Героха и Май (Ма!) !!Оказали, 
что если подвергнуть пучекъ железн!.ххъ проволокъ 
вл!ян!ю переме.ннаго магнитнаго поля, создаваемаго 
соленридомъ, окружаюххдимъ этотъ пучекъ, то пло
щадь !!ётлп при ппклическпхъ намагничпван!яхъ зн i- 
чптсыьно сокращается. Зат);мъ Рутерф)ордъ, Уильсонь 
II  Марконп занимались изследован!ями въ томъ же 
направлен!!!. Рутерфордъ нашелъ, что если въ спи
рали, окружающей магнитную иглу, возбудить элек- 
тричеекдя колебан!я, то игла отчасти размагничи
вается. 5 ильсонъ наблюдалъ значительное изм);нсн!е 
кривой намагничен!я, когда въ спирали, окружавшей 
1!сг!!.1туем1.!й пучекъ жслезныхъ проволокъ, возбуж
дались колсбап!я Особенно сильно это в.!!ян!е въ 
н.анболее круто подымающейся части кривой. Со
вершенно незавнепмо къ темъ же результатамъ при- 
шелъ II Маркони, который воспользовался этими 
явлеп!ями для устройства своего магнитнаго детек
тора.

III. Морэнъ недавно опубликовалъ предваритель
ное сообщен!е о своихъ изсл);дован!яхъ по этому же 
вопросу. Для ун11чтожен!я гистерезиса онъ примР- 
нялъ переменный илп пульспруюппй токъ или маг
нитное поле. Для того, чтобы получить определен
ные результаты, необходимо примЬнять какъ токъ, 
такъ и магнитное поле съ убывающей амплитуды. 
Въ противномъ случае намагничен!е испытуемаго 
образца является результатом!., какъ намагнпчпваю- 
щаго поля, такъ п того поля, которое возбхждастся 
для уничтоясен!я гистерезиса, и въ результате изм);- 
рительный прибор ь (магнетометръ) даетъ некоторую 
среднюю величину, не имеющую определеннаго
С М !.!С Л а .

Морэнъ находить, что для получен!я одной и той 
же кривой, какъ для намагн!!чен!я, такъ и размаг- 
ничен!я сердечника, необходимо, чтобы амплитуда 
изм);няющагося поля или тока достигала известной
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предельной величины. Поэтому следуетъ начинать 
съ амплитудт. большихъ, ч^мъ те, который требуют
ся для уничтожен1я гистерезиса и постепенно умень
шать ихъ до нуля. По мере того какт. амплитуды 
эти убываютъ, показан1я магнетометра возрастают!, 
и достигают!, вполне определеннаго предела при 
данной величине намагничивающаго поля.

Какъ сказано, Морэнъ применялъ три способа для 
уничтожен1я гистерезиса. Способъ А состоялъ въ 
применен!!! переменнаго магнитнаго поля съ убы
вающими амплитудами (около 70 — 90 перюдовъ въ 
секунду), которое вследств!е, сравнительно неболь
шой частоты можно было применять и къ толстымъ 
железнымъ стержнямъ. Переменный уб1..вающ!й токъ 
(способъ В) долженъ быть большой силы, чтобы 
привести къ те.мъ же результатамъ при всякомъ ве
ществе, кроме мягкаго железа. Пульсирующее маг
нитное поле (способъ С) и пульсирующ1й токъ (D), 
также съ убывающими амплитудами, даютъ очень 
xopoiuie результаты, но они применимы только для 
малых!, магнитныхъ телъ, такъ какъ вследств!е ча
стоты пульсац1и (ю“— ю’ колебан!й въ секунду), вл1г,- 
н!е пульсирующаго поля ограничивается поверхно
стными слоями. Но для небольшихъ те,лъ этотъ спо
соб!. весь.ма действителенъ; даже съ закаленною 
сталью получаются удовлетворитальные результаты.

Морэнъ изслеяовалъ различные образчики магнит
ныхъ те.лъ (железный и стальныя проволоки, пру
жины для часовъ, электролитическое железо), при- 
> еняя къ нимъ по очереди все четыре способа. 
Кривыя намагничен!я А, В, С и D, соответствуют!я 
выше указаннымъ способамъ, не совпадаютъ, но 
имеютъ одинаковый видъ: въ начале быстро поды
маются и не имеютъ точекъ перегиба. Эти кривыя 
для все.хъ образцовъ, изследованныхъ Морэномъ, 
располагаются въ следующемъ порядке: выше всехъ 
подымается кривая С, несколько ниже D; затемъ 
идутъ В и ыаконецъ А. Эти кривыя отличаются другъ 
отъ друга значительно только для малыхъ величинъ 
намагничивающей силы; для более значитсльныхъ 
величинъ намагничен!я, ближе къ насыщенному со- 
стоян!ю, кривыя обнаруживаютъ меньше различ!я.

Уничтожеше магнитнаго гистерезиса механиче
скими средствами чрезвычайно трудно выполнимо. 
Морэнъ получилъ удовлетворительные результаты 
только съ двумя стержнями изъ мягкаго железа (2, 
4 и 1,5 мм. въ д!аметре)". Для магнитнаго поля выше 
15-18 гауссовыхъ единицъ, обе кривыя совпадали; 
для слабаго намагничивающаго поля площадь между 
ними была весьма мала. Въ этомъ случае электро- 
магнитньтя пульсад!и приводили только къ частич
ному уничтожен!ю гистерезиса въ виду толщины 
стержней. Но кривыя А и В удалось получить.

Для обоихъ стержней кривая В отличается отъ 
А и поднимается выше последней. А совпадает!, съ 
кривой, полученной механическими средствами, въ 
той части, где та обратима, и укладывается въ про
межутке между ветвями этой кривой для слабаго 
намагничивающаго поля. Такимъ образомъ для этихъ 
образцовъ действ!е переменнаго магнитнаго поля и 
механическ!я действ!я приводятъ къ одинаковымъ 
преде.льнымъ величинамъ намагничен!я.

Изъ всего этого Морэнъ закл’ючаетъ, что молекулы 
магнитнаго вещества подъ вл!ян!емъ магнитнаго поля 
могутъ принимать несколько различныхъ положен!й 
равнове.с!я, изъ которыхъ каждое соответствует!, 
определенной величине намагничен!я. Различный 
электромагнитный и механическ!я средства приво
дятъ ихъ въ так!я положен!я равновес!я, отличныя 
дру1ъ отъ друга. Все это обнаруживаетъ .значитель
ную сложность явлен!й магнитнаго гистерезиса и 
делаетъ сомнительной возможность эксперименталь- 
наго опреде>лен!я нормальнаго вида кривой намаг- 
ничешя. L’Ecla!r. Klectr.

савш!яся явлен!й гистерезиса, обнаружили вл!ян!е1 
него различныхъ факторовъ, какъ то ударовъ. на) 
ван!я, переменнаго магнитнаго поля и, наконе) 
электрическихъ колебан!й. Этимъ последнимъо& 
тельствомъ и воспользовался Арно для устронс 
своего детектора.

Известно, что железный дилиндръ, помещенн 
во вращающемся магнитномъ полё, приходить I 
движен!е. Вращен!е происходитъ и въ томъ случ 
если цилиндръ разделенъ на секц!и, такъ что Tcj 
Фуко не могутъ появиться. Вращен!е это проиа 
дитъ вследств!е магнитнаго гистерезиса, такъ ка 
намагничен!е железа отстаетъ отъ измененш вн̂  
няго магнитнаго поля. Если же цилиндръ noaeq 
нуть де,йств!ю электромагнитныхъ волнъ, то мага 
ныя свойства его изменяются, и это изменена дол} 
но обнаружиться при де,йств!и на него вращающ 
гося магнитнаго поля.

Исходя изъ такихъ соображен!й, Арно подв̂ ои! 
на бифиляре дискъ, приготовленный изъ смеси i 
рафина и железных!, опилокъ, и окружилъ его гп 
ралью, въ которой могли происходить электрнчеа' 
колебан!я. (Указанный способъ приготовленш ма 
нитнаго лиска очень удобенъ во все.хъ техъ глучаяЛ 
когда необходимо получить непроводящее, силы 
магнитное тело). Спираль, окружавшая дискъ одни̂  
КОНЦОМ!, была присоединена къ земле, а другимы 
пр!емнику электрическихъ колебан!й. Вращающее} 
магнитное поле создавалось при помощи трехъ кГ 
туще.къ съ железными сердечниками, расположе(' 
ныхъ по окружности круга, въ центре котораго i 
мещался дискъ, на разстоян!и i-o градусовъ дрт 
отъ друга. Черсзъ обмотку катушекъ проходилъ n̂  
ременный токъ (около 42 колебан!й въ секундС 
Электрическ!я колебан!я вызывались обыкновенны̂

Детекторъ электроматнитыыхъ волнъ.
1Тр. Р. Арно. Многочисленный изследован!я, ка-

вибраторо.мъ Риги, одинъ конецъ котораго соединял
ся съ землей, а другой съ воздушнымъ проводомъ. 
При помопщ шкалы и зеркала наблюдалось враще- 
.н!е диска сначала при действ!и на него о.дного маг
нитнаго поля. Зате.мъ вибратор!, приводился въ .rti'i- 
cxij!e, и вращен!е диска увеличивалось весь.ма зам̂ т- 
цымъ образомъ. Такой результата, могъ получиться 
только въ томъ случае, если электрическ!я колеба- 
нгя-увеличивают!, гистерезисъ диска.

■ Чтоб!,! сделать приборъ боле.е чувствительным!, 
Арно устроил!, его такъ, что при действ!и одного 
магнфтнаго поля вращен!я диска не происходить. 
Для этого онъ присосдинплъ еще второй, тождествен-
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й ĉi, первымъ, ДИСК!,, который подъ вл!я1п'емъ 
1ЛЯ, гоздаваемаго катушками А ',  В' и С', (см. рис. i) 
реыптся повернуться въ другую сторону. На ри- 
imci показаны всЪ части прибора. Спиралв S окру- • 
аегь только одинт, верхнай дискъ; одинъ кЬнёцъ ея 
отведены къ земд-Ь, другой къ воздунтному Ьроррду. 
При такомъ устройств^, прибора, какому.бы силь- 

юму магнитному полю ни подвергались диски, разъ 
.U моменты вращен1я равны и прямо противопо- 
1ЖНЫ, вся система остается въ noKot.. Нб;ссли подъ 

Л1ян1емъ электромагнитиыхъ волнъ магнитнуя свой- 
Теш одного диска пзм-Ьнятся, то моменты вращенгя 
'«U уже перестанутъ быть равны, и диски повора
чиваются на некоторый уголъ. . .!

, Арно пробовхлъ зам1;нять непроводящге диски 
JfEioiuHbiMii стальными, зат1;мъ двумя желфзндлми 
'т.пшдрами, наконедъ двумя кольцами пзъ же.тЬза, 
дали или никеля, и всегда при atfiCTBin электри- 
ческнхъ волнъ зам1.чалось вращепге системы даже 
когда вибраторъ былъ довольно далеко удаленъ 
"гь пр1емпика. При перем^нныхъ токахъ меньшей 
'&Т0ТЫ .Арно получалъ т̂ Ь же самый явлен1я.
I Детекторъ Арно можетъ быть подезенъ въ лабо- 
;%орной практикФ, въ виду своей простоты, а также 
стому, что онъ можетъ служить для количествен- 
кахъ изм'Ьрсн1й. Авторъ над'Ьется что его прпборъ 
^̂ кетъ быть приспособленъ и для практическихъ 
??лсй. The Electrician.

Детекторъ электромагнитиыхъ волнъ 
Василеско Карпенъ. Этотъ детекторъ состоитъ 
I.T1 двухъ полыхъ металлическихъ цилиндровъ, 
«ежду которыми на серебряной нити подвешена 
ayRMiiHienaH стрелка. LliMiiHapimecKie электроды 
соединены между собою при помощи катушки и, 
присоединяются къ мачтТ безпроволочнагр.,, теле
графа. Кегда до мачты доходятъ электромагнитныя 
апны, то между электродами появляется разность 
ютенщаловъ и aлюминieвaя стрелка отклоняется 
такъ, чтобы емкость прибора стала возможно больше. 
OrK.TOHeHic это весьма заметно. Въ уже построен- 
номъ приборЬ стрЕлка имЬетъ 28 мм. длины, 25 мм. 
шшины и вращается между стТикамп цилиндра съ 
промежуткомъ въ 4 мм. При такихъ разм-Ьрахъ раз
ность потенгцаловъ въ i вольтъ дастъ oтклoнeнie въ 
ц мм. на шкалЬ, поставленной на pasetoHHin 2 мм. 
Дриборъ В. Карнена былъ подвергнуть следующему 
1спытан1ю на чувствительность. На paacToaHiji де- 
{ятн метровъ отъ прибора была установлена малень
кая отправная станш'я, на которой искра поддержи- 
»а.пась въ 0,25 мм. Длина волны была около 12 мет
ровъ, мачты вышиною въ 2 м. При такихъ ycлoвiяxъ 
получилось oтклoиeнie въ 8о мм. Притомъ для от 
K.ioHeHiH стрелки на десять мм. требовалось 2 сек. 
Такая медленность прсдставляетъ, конечно, значи
тельный недостатокъ прибора, но изобретатель на
деется уменьшить значительно моментъ инергип 
стрелки и те.лп, укоротить время отклонен1я. Изо
бретатель надеется также приспособить свой прп
боръ къ n3MepcHiio количества получаемой энерпи. 
Если будутч, устранены недостатки прибора, то ему 
можетъ предстоять большая будущность.

и спаять ихъ между собою; 2) тcopiя Бранли, пред” 
полагающая, что среда хгежду контактами претер- 
пе.ваетъ TaKin HaMeneHin, который заставляютъ ее 
лучше проводить токъ; 3) TCopiH Ауэрбаха, считаю
щая механическое coepneeHie, сопровождающее раз- 
рядъ, причиной более теснаго conpuKOCHOBeHin ме
жду частицами; 4) ioHHaaniOHHaa теор1я, принимаю
щая за причину лучшаго контакта электростатиче- 
CKin силы, вoзнпкaющiя между частицами подъ вл1я- 
HieMb разряда. Для peшeнiя вопроса, которая изъ 
всехъ этихъ Teopiil верна предприняли рацоту Шау 
и Гарреттъ. Они изеледовали когереры, сос:тоящ1е 
изъ одного только контакта и сравнивали силы, не
обходимый для paзвeлeнiя этихъ контактовъ до дей- 
cTBin электрпческихъ кoлeбaнiй и после. Для этого 
они построили весьма чувствительный приборъ, со- 
cтoявшiй въ существенныхъ чертахъ пзъ легкаго алю- 
MunieBaro рычажка, къ которому на одномъ конце 
была прикреплена стальная иголка, входившая въ 
соленоидъ, а на другомъ медная призма, соприка
савшаяся съ последней же подставкой. Для того, 
чтобы оторвать медную призму отъ поставки черезъ 
соленоидъ пропускался токъ, по силе котораго мож
но было судить о потребной для oтpывaнiя силе. 
Многочисленные и тщательно поставленные опыты 
съ этпмъ приборомъ показали, что, повидимому. 
верна первая тeopiя. Bc^eacTBie пoявлeнiя между 
контактами известной разности пoтeнцiaлoвъ раз
вивается относительно очень сильный токъ, между 
двумя соседними точками образуется какъ бы мостъ, 
который и об^словлнваетъ получающееся малое со- 
противлен1е. При ударе мостикъ ломается и преж
нее coпpoтивлeнie возстановляется. Интересно то, 
что вследств1е значительной плотности тока въ кон- 
тактахъ молекулы металла располагаются вполне 
определенным!, образомъ (подобно молекуламъ же
леза при HaMarHii4HBanin). Если после этого разнять 
соприкасаюицяся пластинки и снова сложить ихъ, 
то получается опять весьма незначительное сопро- 
тпвлeнic. Такъ можно повторить несколько разъ и 
только впocлeдcтвiи pacпoлoжeнie молекулъ меняет
ся и при cклaдывaнiи пластпнокъ coпpoтивлeнie по
лучается большое. Авторы произвели, между прочимъ, 
весьма интересное oпpeдeлeнie coпpoтивлeнiя обра
зующихся мостпковъ на разрывъ. Оно оказалось со
вершенно такимъ же, какъ у меди соответственной 
толщины. Такимъ образомъ, механизмъ дeпcтвiя ко
герера объясняется по первой reopiH съ достаточной 
степенью достоверности. Phil. Mag, 1904.

Механизмъ Д-ЬЙОТв1я  когерера. Относи
тельно причины действ1я употребляемыхъ въ без- 
проволочной телегоаф1и когереровъ существовало 
нисколько Teopifi. Все оне основывались на опре- 
дЪенныхъ опытахъ, дававшихъ, однако, довольно 
разноречивые результаты. Въ виду этого, окончатель
но нельзя было решить, которую изъ гипотезъ сле- 
дуетъ принять за наиболее вероятную. Досихъпоръ 
существовало четыре reopin действ1я когерера: г ) тео
рия Лоджа, принимающая, что при колебательномъ 
разряде между соприкасающимися контактами про
ходить достаточно сильный токъ, чтобы расплавить

Методы для увеличен1я энерг1и пере
датчика при безпроволочномъ телегрзФи- 
рОван1и. Известный способъ безпроволочнаго те- 
леграфирован1я Брауна основанъ, въ отлич1е отъ пер- 
воначальнаго Маркон1евскаго, на томъ, что передат- 
чикъ этотъ въ связи съ особой „колебательной цепью" 
(„Schwingnngs kreis“), состоящеп изъ конденсаторовъ 
и самоиндукгци и играющей роль аккумулятора энер
пи. Практически пер1одъ собственныхъ колебан1й 
этой цепи долженъ заключаться въ известныхъ пре- 
делахъ. Если, для даннаго передатчика, онъ долженъ, 
кроме того, оставаться существенно постоянным!., 
то этому же требован1ю постоянства должно отве
чать II произведен1е с-р изъ емкости конденсаторовъ 
с на самоиндукц1ю р  колебательной цепи. Съ другой 
стороны, накопляемая колебательной цепью п со
общаемая передатчику энерпя равна ’/2 CV'* (п— по- 
тенщалъ, до котораго заряжены конденсаторы), т. е. 
эта 9нсрг1я можетъ быть увеличена или усилен1емъ 
потенц1ала, или увелпчен1емъ емкости конденсато
ровъ. При BoapacTaHin величины с  самоиндукщя р  
должна быть уменьшена; но, какъ показываютъ тсо- 
ретпческ1я соображен1я, умсньшен1е самоиндуюии 
влечетъ за собой ослаблен1е связи („Koppelungsgrad") 
между колебательной цепью и персдатчикомъ; по- 
BTOxiy увеличен1е емкости конденсаторовъ нс можетъ

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



2 0 8 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 15-

быть доведено до любой степени; къ тому же вм1;ст-Ь 
съ большей емкостью, благодаря упсличен1ю поверх
ности обкладокъ II въ особенности неизбФ.жнымъ со- 
единительнымъ проподамъ, конденсаторы npio6pt,- 
таютъ „внутреннюю** самоиндуктцю, которая д-Ьй- 
ствуетъ на отдачу anepriii такъ же вредно, какъ вну
треннее сопротивлен1е въ гальваничсскихъ элемен
тах!.. Съ другой стороны и увсличсн1с потсшпала 
встр^Ьчаетъ пред+.лъ, какъ въ чисто технической 
трудности производства достаточных!, количеств!, 
электричества любого напряжен1я, такъ и въ труд
ностях!. изолятии, наконец!., въ томъ, что усилен1е 
потен1иала требуетъ удлинен1я искрового проме
жутка, съ удлинен1емъ же посл^.дняго сильно воз
растает!. безполезно теряющаяся въ искр1'. энер- 
пя. Въ виду всего этого проф. Браунъ выработалъ 
новые методы для увеличен1я энсрхди колебательной 
ni'.nii, состояние существенным!, образомъ въ сле
дующем!..

несколько (»i) конденсаторовъ заряжаются пара.л- 
лельно, при помощи индуктивных!, или болынихъ 
омичсскихъ сопротивлсн1й (напримеръ, смоченных!, 
шнурковъ). При ВО ЗН И КН О ВСН 1И  искры въ О Д Н О М !, иск- 
ровомъ промежутке тотчасъ же проскакивают!, искры 
и въ остальных!., и вся цепь замыкается. Если ем
кости с  всех!, конденсаторовъ и самоиндукцн! р  ме
жду ними равны между собой, то, при зарядном!, 
потснтиале V,  накопленная этой колебательной целью 
энерПя будетъ равна '/̂  n C V - .  При разряде же ея 
конденсатора дёйствуютъ последовательно, т. е. об
щая емкость цепи будетъ '/«С, самоиндук1ця п р ,  а 
пер1одъ собственных!. колебан1Й цепи определится 
произведе1иемъ ‘/нС. н р — С р ,  т. е. будетъ равенъ пс- 
р1оду собственныхъ колебаний цепи, срставлснной 
изъ одного конденсатора С и одной самоиндукц1и р . 
Таким!, образомъ оказывается возможным!, сохра
нять известный, сравнительно низкий потенхцалъ въ 
отдельныхъ искровыхъ промежуткахъ и все же по
лучать значительно больиий запасъ энерхди, не изме
няя nepioaa собственныхъ колебан1й lienn Связь 
(индуктивная) передатчика съ подобной сложной ко
лебательной цепью изображена схематически на 
фиг. 1 (С|, С.̂ . С3—конденсаторы, р,р—самоиндукщи, 
/ и  / 2 1  /а— искровые промежутки).

Второй, предлагаемый проф. Брауномъ методъ 
основанъ на сле.дующихъ срображен(яхъ. Для каж
дой системы съ определенной емкостью существустъ 
некоторая наиболее выгодная длина искроваго про
межутка, т. е. такая, при которой поглощаемая иск
рой часть всей энерНи достигает!, минимума. Въ 
виду этого Браунъ ставитъ задачу свести трату энер- 
пи въ искре на этотъ минимума, даже въ томъ слу
чае, если приходится работать съ большим!, иотен- 
тцаломъ, чемъ то отвечает!, наиболее выгодной длине 
исковаго промежутка. Хотя природа искры еще не
достаточно изучена, все же слЕдуеДъ предположить, 
что ея свойства, при равныхъ прочих!. услов1яхъ 
(матер1алъ электродов!., освещен1я и т..д.) опреде
ляются съ одной стороны состоян1ем.ъ электриче- 
скаго поля предъ разрядом!., съ другой—электриче- 
скимъ полемъ во время разряда. Такъ какъ поле 
предъ разрядомъ определяется главнымъ образомъ 
разностью потенщаловъ (и лишь въ очень малой сте
пени такъ называемой абстолютной величиной, т. е. 
числомъ силовыхъ Л И Н 1Й ), а во время разряда— по- 
токомъ электричества, то, сохраняя постоянными 
эти два фактора, можно надеяться получить искры 
одинаковаго свойства, т. е. съ одинаковой тратой 
энерпи. Этимъ услов1ямъ отвечает!, колебательная 
цепь, изображенная схематически на фиг. 2; го, и го, 
означают!, здесь болыи1я, омическ1я или индуктив- 
ныя сопротпвлщця; числа ,йооо, 2000, юэо и о указы
вают!. примерно взятые начальные потенциалы. Пря
мой опытъ подтвердилъ, что такимъ образомъ по
лучается большая эконом1я энерг1и при работе съ- 
высокими потенгцалами. Наиболее выгодная частич
ная разность потенщаловъ для искровыхъ шаровъ

обычных!. размЬровъ составляет!, около 150001 
при длине искроваго промежутка въ 0,5 стм.

(Physik. Zeitschrift. 1904J

Газовый элементъ Рейда. Въ „Электр: 
стве** за .минуппй годъ 2З, стр. 3 3 3 ) уже On.iai 
мещена зам к.тка о новомъ газовом!. элементЗ. 
рпканскаго изобретателя Рейда. Въ виду боль 
практической важности вопроса о прямомъ npci 
щсн!и энерг'щ горючихъ га.ювъ въ элсктричеп 
энерпю, мы приведемъ некоторый дополнителы 
данныя объ Э Т О М !, элементе, опубликоканныя 
давно въ „Pllectrical World**. Электролитом! служ1 
смесь изъ окиси желЕза, хлористаго калыця и 
сгической соды, поддерживаемая въ расплапленн! 
виде нагреван(смъ до температуры aoj" С.; на: 
вается элемент!, извне, напримеръ тЕмъ же газ: 
который даетъ электрическую энерпю; въ больш 
технических!, установкахъ изобретатель нредш 
гаетъ пользогаться для нагреван1я своей бата| 
теплотой отхогящихъ дымовыхъ газовъ. Псточ! 
комъ электрической энерпи можетъ служить вся! 
горюч1й газъ, напримеръ, светильный. Для изго' 
лен1я порпстыхъ угольныхъ анодовъ, чрезъ кото| 
прожимается газъ, лучше всего пользоваться угле| 
приготовленным!, въ электрической печи (т. е. 
фитированны.мъР Электровозбудитсльная сила 
мента Рейда равна 0,9 влт. и сохранясё< я очень 
стоянной, если газъ прожимается подъ постоянны- 
давлен(емъ и температура держится при 2.0“; Д1 
после короткаго замыкан1я элементъ оправляе: 
очень быстро. Плотность доставляемаго элеяенто! 
тока равна 0,2 ампера на i англ: квадр. дюймъ, т. 
несколько болЬе 3 амперъ на i квад]). деднме 
свободной поверхности. Что касается потребле) 
газа, то, по сообщение изобрЬтатсля, вь пост 
ной имъ бс-сильной батарс1; на каждую электри'1 
скую силу тратится 5 куб. футовъ (=140 литро̂ ) 
газа. Стоимость же установки составляет! iipiioji. 
зительно только ‘ стоимости, обычныхъ электричб 
скихъ установок!. Въ настоящее время одним! ai» 
риканскимъ обществом! строится установка спстеян 
Рейда въ IOO лош. силъ изъ ю элементов!, для тф 
7460 амперъ и ю влт.; она потребует! мкста it | 
2 ,5 X 2 ,5 X 3 метра и будетъ заключать въ ccGt. также 
полное устройство для изготовлщия газа.

Къ этимъ сообщсн1ямъ изобретателя мы позво
лим! себе сделать несколько замечан)й, onpaurt 
н1емъ для которых! служить та реклама, которо! 
уже сопровождается новое изобретен1е. Прежде 
всего, относительно порчи и возобновлен(я электро
лита, который, какъ сказано, состоит! изъ смк'н 
едкаго натра, хлористаго калыйя и окиси же- 
лЕза. Рейдъ не указывает!, къ сожален)ю, какую 
роль играет! каждая изъ этихъ составных! частей. 
Относительно окиси желкза можно предположить, 
что она- служит! персносителемъ кислорода (иодоб- 
ifo, напримеръ, окислам! марганца въ газовомъ эле
менте Борхерса). Къ чему служит! хлористый каль- 
1цй, совершенно неясно: но во всякомъ случаЪ оче
видно, что по мере обра.зован1я углекислоты, какъ 
продукта горен1я светильнаго (или генераторнаго 
газа) И- - превращен1я Едкаго натра въ углекис
лую, хлористый кальц1й будетъ вступать съ поелкд- 
ней въ взаимодейств1'е. образуя углекислый калынй 
и хлористый натр)й. Такимъ образомъ, если Вы борг 
указанной смЬси действительно имеетъ свои осио- 

. ван1я, то смЕсь бу-детъ очень быстро портиться п 
при расчете стоимости электрической энерпи въ 
cjcT ! войдутъ .чначнте.тьныя количества каустичс- 
.ской соды. Рейдъ описывает!, въ своем!, аппаратк 
спускной кранъ для уда-1ен(я электролита и елкдо- 
BaTev'i.bHO, самъ имЕетъ въ виду необхо.шмость его 
возобновления; но о томъ, сколько Едкаго натра 
при ЭТОМ! будетъ тратиться, ОН! умалчивает!.. Остас- 
,!яя, въ стороне c o m h E h i h  который напрашиваются 
при внимательном! разборе конструк1и новаго эле-
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е̂нта (напршИ'.ръ, относительно прочности уголь- 
Йшъ анодовъ въ щелочноыъ сплав1;, причемъ ,eine- 
1ТИ аноды должны выдерживать идпутри. довольно 
'шьное давление, требуемое для прожиман1я'’.,чрезъ 
■liixT. газа), мы должны указать наодинъ сомритель- . 
■ 1ыЯ,пунктъ въ сообщен1и Рейда, касающейся по.треб- 
ден1я горючаго газа. По словамъ Рейда, для пблучс- 
11Я одной (американской) электрической с{глЬ1=74б 
yam требуется только 140 лнтровъ свЪтильнаго 
газа въ часъ. Теплота roppHia этого газа равна в ъ  
среднсмъ 5900 калор1й на i кубич. метръ, т...,е. 140 
лировъ развиваютъ при своемъ полномъ, окпСленеи 
826 калор1й. Такт, какт, i килоуаттт.-часъ электриче
ской энерг1и эквивалентенъ 864 калор1ямъ; , т6,'поль
зуясь пзвРстнымъ закономъ Томсонъ-Гельмгольца 
(который в ъ  иервомъ приближен!!! ВО всяком'ь cviy- 
чТ|до('таточно Б-Ьрснъ), мы им Ьемъ, что 140 литровъ 
1С!за могутъ дать ыакс!!мально 950 уаттъ, т. е. въ 
зземент-!; Рейда полезный косффи!центъ превра!це- 
!1!Я‘.\нмнческой энерг1и въ электрическую достигастъ 
i^Tii 8о“,'о! Эта ц!1фра не можетъ не казаться невР.-

I ;̂ тно высокой, если принять во вниман(е весь ме-
II к?Шпз1п. др.йств1я элемента. Действительно, сводной 
ji ■ fepoHbi въ свРтильномъ газР только одна !ТЗ.Ъ со- 
f  §*вныхъ eio частей, водородъ (составляюипй около

является веществомъ, способнымъ непосрсд- 
Звеняо (онизироваться, т. е. превращать свою хи- 
%&ескук) энерпю въ электр!1ческую. Метанъ-же !! 
rayriie углеводороды, составляюш1е вмРстЬ съ водо- 
|«|омъ свР.тильный газъ; этой способностью, на- 

I ; disO.uKO по крайней мРрР до сихъ поръ известно,
11 тфбладаютъ; поэтому трудно допустить, чтобы теп- 

j ! ;;пта пхъ горР.н1я превращалась въ электричсск(й
i ! ;Т 0 к ъ  безъ значительныхъ потерь. Съ другой стороны.
I bsrib въ газы, входя1ц1е въ составъ св-Ьтильнаго газа, 
|i]ij!Sh. II вдуваемый въ элементъ кислородъ чрезвь!-

' isfiHO мало растворимы въ указанном!. Рейдомъ 
;С#ланР; чтобы при такихъ услов'щхъ ироцессъ'обр,!- 
здан1я электричсск.аго тока ■ совершался съ такой 

j Ястротой и полнотой, какъ то утверждастъ изобрр- 
1 J 2|1ель—чрезвычайно сомнительно; стоит ь вспомнить,

I кукъ медленно идутъ аналогичные процессы въ из-
ii 1 ьйтныхъ га.човыхъ элементах'!,: кислородъ-водородъ,
I : Идородъ-хлоръ и т. п. Въ виду всего этого намъ ка-

: иИтся. что пока еще преждевременно возлагать слиш- 
!' и)мъ больппя ожидан1я на нов!,1Й газовый элементъ 
( 1410 еще необходимо подвергнуть это изобрРтен1е
! Ь̂естороннему испытанно и пров-ррк-Р.

Новый гаЛьваническ1й элементъ. На по-
сл̂ днемъ годовомъ собран1и амерпканскаго, Фар.а- 
.дэевскаго Общества Инженеровъ-электриковъ Г>ус- 
фпльдъ сд̂ злалъ сообщен1е о своемъ новомъ гяльвани- 
ческомъ элемент'Ь. Элементъ этотъ состоитъ изт. вн\- 
тренняго пористаго сосуда, содержащаго азотную 
кислоту и угольный анодъ, и наружного, сь растно- 
ромъ -Ьдкаго натра (12 — isV,, N«OH) н цпиковымт. 
катоюмъ. 1'акпмъ обр.азомъ, источникомъ элсктро- 
двнжущейй силы -элемента являются два химп- 
ческихъ процесса: i) растворен1е цинка и связанное 
п. нимъ возстановлен1е азотной кислоты, и 2) соеди- 
нен1е свободной щелочи со свободной кислотой; т. с. 
алементъ Бусфильда представляет!, собой комби- 
нацда извБстныхъ элементовъ Бунзена и Бекке- 
рсля. Электродвижущая сила разомкнутого элемента 
равна 2,6 вольта; при работФ она падаетъ сравни- 
те.1ьно мало. Такъ, при разряясен!!! чрезъ сопротив- 
лен1С o,6i ома элементъ давалъ вначалБ, токъ силы 
4,18 ампера; по пстечен1и часа сила упала до 2,61 
амп„ чрезъ 2V2 чага до 2,38  амп. п чрезъ 6 чаговъ 
до 1,75 ямп. Другой, меньш1й, элементъ давалъ почти 
постоянный токъ въ 0,8 амп. въ течен1е 10 -25 
совъ. Н’Ькоторыя друг1я кислоты вм-Ьсто азотной 
даютъ большую электродвижущую силу, но за то 
.меньшее постоянство ея. То же самое наблю.тает- 
ся п при зам-БиБ цинка нБкоторыми другими метал

лами. При употреблен!!! двухъ угольныхъ электро
дов!, электродвижущая сила равна 1,35 вольта.

Колокольный опоеобъ электролитиче- 
екаго -производства щелочей и хлора. На- ,
ряду съ двумя сравнительно давно пзвБстными и 
прпмБняемыми методами электролитпческаго про
изводства щелочей и хлора изъ соляныхъ раство- 
роБЪ—Д1афрагмовымъ и ртутнымъ, въ послБдн!е годы 
начинает!, распространяться трет!й, такъ называе
мый „колокольный" способъ („Glockenverfahren"), 
разработанный и введенный въ технику фирмой 
„Oestcrreichischcr Verein Шг chemische Production" 
въ АуссигБ (1>огем1я). КромБ названнаго мБста, ко
локольный способт, нримБняется еще на трехъ нБ- 
мецкихъ заводахъ (въ БигтерфельдБ, БерлпнБ и We- 
sterhusen’БyMaгдeбypгa) и работаетъ вполнБ успБшно.

Вт. „ЭлектричествБ" колокольный способъ уже 
была. Описана, (1901 г., стр. 29З); но въ виду его прак
тической важности, для читателей, быть можетъ бу
дет!. интересно познакомиться съ нимъ поблиясе на 
основан1и новаго изслБдован1я О. Штейнера, помБ- 
щеннаго въ 19-мъ номср'Ь „Zeitschrift fiir Elektro- 
chemie" за текущ1й годъ. Напомнимъ, что прин- 
ци!!ъ колокольнаго с!!Особа зак.тючается въ с.тБ- 
дующем!.. В 'Ь  сосуд'ь, В 'Ь  котором!. !1рОИЗВОДНТСЯ элек
тролиз!-, погружен!- (не в!ЮлнБ до дна) закрытый 
сверху, откр!.1Т!,!Й снизу К О Л О К О Л !. !!зъ кислотоупор- 
наго, !1е!1роницаемаго и испроволящаго токъ мате- 
р1ала (стекла, фарфора и т. и.). Внутри колокола на
ходится а!ЮД'ь, с!1аружи—одпн ь или !!'ксколько като
дов'!.. При Д'кйств1и тока соляной растворъ у като- 
д'овъ обогащается свободной хделочью !i становится 
тяжелБй; растворъ у анода выдБляетъ х.юръ н  Д 'Ь - 

ластся легче. Таким'ь образомь, во время электро- 
' .лиза жидкость въ колокол Б ра:!Д'кляется на нБсколько 
. слоевъ, щелочность и уд'Ьльный вБсь которыхъ у.мень- 

шастся снизу кверху; у анода растворъ заключаетъ 
въ  ̂себБ свободный хлоръ; между этнмъ анолнымъ 
слоемъ ' и ниже леясащими катоднх.пш образуется 
нейтральный слой, не заключающхй вь себБ ни сво
бодной щелочи^ ни хлора; такъ как-ь жидкость у 
анода окрашена хлоромъ въ желтозеленоватый цвБтъ, 
а также благодаря различной лучепреломляемости, 
ЭТОТ'!, нейтральный слой (если колоколъ прозраченъ) 
замБтенъ вполнБ ясно. Для того чтобы производство 
совершалось непрерывно, въ колоколъ, сверху анода, 
непрерывно вводится свБж1й соляной растворъ, жид
кость же, обогащенная у катодовъ щелочью, спус
кается чрезъ слнвъ изъ наружнаго сосуда. При этомъ, 
конечно, нербходнмо, чтобы при движен]!! жидкости 
упомянутый нейтральный слой оставался неподвнж- 
нымъ, т. е. чтобы свободная щелочь не достигала 
анода, а свободный хлоръ—катода.

Переносъ электричества вь на!!равлен1и отъ ка
тода къ аноду производится при электролизБ раст- 
воровъ солянокпелыхъ щелочей» по колокольному 
способу зонами гнд1юксила (ОН) и хлора (С/). ТБ и 
друпе участвуютъ въ переносБ пропорционально, съ 
одной стороны, своей скорости перемБщен1я, съ дру
гой— своей чнсле!!ностп. 1 акъ какъ скорость перем-Ь- 
щен1я гоновъ ОН почти въ три раза больше, чБмъ 
10новъ С/, то, напримБръ, въ растворБ, заключаю- 
щемъ въ себ'Ь i2“/o КС/ и i2“/o КОН (такой растворъ 
получался О Т !, катодовъ въ одномъ изъ опытовъ 
Штейнера) переносъ электричества отъ катода къ 
аноду вбл!!зи катода и подъ нижнимъ краемъ коло
кола (гдБ составъ раствора еще почти тотъ же, что 
у катода) совершается почти исключительно юнами 
гидроксила. Какь же объяснить тотъ фактъ, что до 
нейтральнаго слоя проникаетъ лишь очень малая 
часть, около ю“/о всБхъ гидроксильныхъ 10новъ? 
Можно б!,!ло бы думать, что псремБщен1е этпхъ io- 
новъ въ колоколБ вверхъ къ аноду компенсируется 
движе!11емъ поступающаго въ колоколь свБжаго ра
створа сверху внизъ. Но скорость движен1я раствора 
не превышает!, 0,4— 05 см. въ часъ, гидроксильные
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же юны перем-Ьщаются со скоростью около 6,5 сы. 
Причина зд'Ьсь поэтому иная, а именно та, что ра- 
створъ, текуш.1п отъ анода на встречу гидроксиль- 
нымъ 1онамъ, содержитъ въ себ-Ь больше соли, т. е. 
бол'Ье богатъ зонами хлора; поэтому ч-Ьмъ дальше 
мы подвигаемся отъ катода къ аноду, т1;мъ въ боль
шей степени 1оны хлора участвуютъ въ перенос!; 
тока и преобладаютъ надъ зонами гидроксила; ще
лочность все бол!;е уменьшается и, наконсцъ, совер
шенно изчезаетъ, нейтрализуясь свободными кисло
тами и хлоромъ анодной жидкости. Въ этомъ именно 
м!зст!; и образуется ззейтральный, ясно заметны;! 
слой, остающ1йся неподнижнымъ до тЪхъ порт., пока 
не изменяются щелочность истекающаго катоднаго 
раствора, коннентразпя свежепритекающаго соля- 
наго раствора и сила тока. Если сила тока (т. е. съ 
нею щелочность катоднаго раствора) уменьщается, 
ззлзз ззрззтокъ свежаго раствора замедляется, или, 
наконез1ъ, понижается конзгентразпя свЪжаго раст
вора. то нейтральнз.зй слой подымается вверхъ.

Жидкости у анода, т. е. выще нейтральнаго слоя, 
всегда и.мЕетъ кислую реакд1ю, частью вследств1е 
аноднаго выделензя кислорода, частью вследствзе 
гидролиза хлора водой по уравнензю:

С/,4-НО, ^

Водородные ioHbi этихъ кислотъ принимазотъ уча- 
стзе въ перенос!; тока отъ анода къ катоду и соеди
няются въ нейзтральномъ слое съ идущими имъ на
встречу отъ катода гидроксальными зонами, образуя 
съ ними воду. Но такъ какъ содержан1е свободныхъ 
кислотъ, т. е. число зздущихъ къ аноду 1озювъ водо
рода, очень мало, то большая часть гидроксильныхъ 
iOHOBT, встуззающихъ въ нейтральный слой, улавли
ваются не движузпимззся подъ действземъ электри- 
ческаго ззотенц1ала водородными 1онами, а хлоромъ 
и соляной кислотой, приносим1,1МИ двззжен1емъ теку
щей отъ анода къ катоду жидкости;

1) ОН-Ь С~Ш =  Н,0 - f  CZ;
___у  — +  — +

2) сг,-|-н,о с  ш  -)- СЮН;
—  +  —  —  —  —

с/н  +  СЮН -1- 2OH =  2 н ю  -н сг -1- с ю .

Такимъ образомъ, въ незйтральномъ ело!; непре
рывно образуются вода, солянокислая и хлорноватп- 
стокислая щелочь. Такъ какъ последняя диссоц1и- 
рована очень слабо, то она лишь въ очень малоз! 
степени участвуетъ въ переносе тока, а главнымъ 
образомъ уносится двззженземъ жидкости къ катоду 
и здесь возстановляется въ солянокислую соль.

Пзъ всего сказаннаго следуетъ, что главнымъ 
услов1еыъ успешной работы колокольнаго способа 
является сохранензе нейтралвнаго и другихъ гори- 
зонтальныхъ слоевъ жидкости съ различной степенью 
щелочности; лишь благодаря этому обстоятельству 
у анода, даже при высоко;! степей;; щелочности ка
тоднаго раствора, разряжаются почт;; исключ;;тельно 
юны хлора; эт;;мъ колокольны;"; способъ и отл;;чается 
отъ дзафрагмоваго, ;де, конечно, невозможно ника
кое разделен1е вертикальныхъ слоевъ жидкост;;;; гд!; 
потому, при накоплен;;; у катода зцелочи, юны хид- 
роксила прюбре.таютъ все более преобладаю;;;у;о 
роль въ переносе тока.

Свои собственные опыты Штейнеръ про;;зводилъ 
съ растворам;; хлористаго кал1я, пользуясь анодам;; 
;;зъ платины, ретортнаго и искусственнаго угля (ф;;р- 
мы Ijessing’a) и графита Эчеона.

Результаты одного изъ такихъ опытовъ (съ ано- 
домъ-изъ графита Эчеона) собраны въ следующей 
табл1;ц!;;

, Кол;;чество жидкост;;, вытекше;! ;;зъ
электрол;;затора въ течензе ; 3  дней 46x5 куб. см.

+

Количество меди, выделенной за то
же время въ вольтаметре.............. 36 ;,3s грм.'

Разстоян1е нижней поверхности анода
отъ уровня нижняго края колокола 5 см. 

Разстоян1е нейтральнаго слоя отъ уров
ня нззжняго края колокола . . . .  2 см.

Содержанзе въ полученной ж;;дкости
неразложенной соли.......................... ;3,9 “.'о

Содержанзе въ полученно;! жидкост;;
е.дкаго кали.......................................  12,63 „

Содержанзе въ получехзноз"; ж;;дкости
хлорноват;;стаго кал;;.....................  о,оЗ ,

Содержанзе въ полученной ж;;дкост1;
хлорноваток;;слаго кали.................. 0,005 »

Содержанзе въ анодномъ газ!; хлора . . 98,5 Чи
„  „  „  „  углеклсл. 0,6.
п п „ » 0 -|-С0  . 0,9 „

Выходъ !;дкаго кали............................... 9*.3 %
Плотность тока на i квадр. д;;м. гор;;-

зонтальззаго сечензя колокола . . .  2 амз1
Напряжензе тока.................................... 3,7 влв

Вообще же оззыть; Штейнера пр;;;юдятъ къ с|̂  
дующззмъ в;>хводамъ. При непрерывной работ!. ;з п|ф-] 
пусканзз; чрезъ электролизаторъ свежазо раств® 
креззости не менее 27,5“/о KCi, полезное д!ззсА 
тока составляетъ 85—94“/о ;; ззолучается раствоЛ 
содержазщй около полов;;нь; неразложенной сол  ̂
1 2 — 13"/„ едкаго кал;;; анодных! газъ содержитъ при 
упртреблен;;; платззновыхъ ано.товъ до 99,8 "/о С1 и 
лизнь 0,2°,о О; аноды изъ искусственназо угля(Киззя- 
коЫе) Лесеззнга даютъ газъ со значительно мензг 
;;з;;мъ содержанземъ хлора (95,4°  ̂ пр;; 2,3“/о СО,4  

0-(-СС)); аноды ;;зъ граф;;та Эчеона стоять зи
жду ;;лат;;нов;.;м;; ;; угольным;;. Напряжензе тоЬ 
рзнзно 3,7 влт. ;;р;; плотности двухъ, и 4,2 влт. npi 
плОтност;; 4 а.мперъ на ; квадр. д;;м. поперечн  ̂
се.чен1я колокола. До конз;ентра;;1;; i 3o гр. КОН и 
литре полезззое действ1етока почти незавпситъоп 
конечной щелочностх; раствора.

Притокъ свежаго солянаго раствора долженъ про- 
;;зво;;пться по возможност;; равно.мерно во всез|т 
сечен;;; колокола. Есл;; растворъ вводится прязе 
сверхъ анода, то благодаря свое;! большей крепоста. 
т. е. боле.е высокому удельному в!;су, онъ не см|- 
;п;;вается съ окружающей ано.тъ жзз.ткостью, а по
гружается внзззъ въ в;;де струекъ, достззгаюшзз;; 
з;ейтральнаго слоя. Вследств1е этого, въ жидкош. 
окружающе;! анодъ, содержан1е солх; постоянно 
увзеньшается, съ другоз! же стсюоны струйки нару- 
пзаютъ не;!траль;;ый слой. Ште;!неръ устраняет; 
этотъ недостатокъ, ззомещая надъ анодоыъ горизов- 
тальнуго ;;ласт;;ну ;;зъ изолиру;о;цаго матер1ала в 
кладя на нее слой асбеста, стеклянной ваты з;ли т. 
;;од. волокнистой массы, способствующей см!шззва- 
н;;о обехзхъ жидкостей.

Разстоян1е между нижне;! поверхностью анода в 
уровнемъ нззжняго края колокола ;;меетъ существен
ное значс;;;е для успешност;; работы, такъ какъ оп 
него зав;;с;;тъ разстоян1е лзежду анодомъ и нептра.;;- 
ныъ;ъ слоемъ, которое должно быть не меньше; сзз. 
Поэтому анодъ долженъ быть пом!;щенъ въ ко.;о- 
коле т!;мъ в;.;ше, чевзъ меньпзе кон;;ентрац;я при- 
текающаго свежаго раствора, чемъ сильн!;! щелоч
ность в;.;тскающей жидкост;; ;; чемъ меньше плот
ность тока. Съ 27.5"/о растворомъ хлористаго кал1я, 
при содержан1и ;Зо грм. КОН въ литре готовазо ра
створа и плотности тока 2—4 амперъ, разстояше 
меж.ду нижней поверхностью анода и уровнемъ нззж- 
няго края колокола должно б;,;ть не з;;еньше 4—5 
сант;;метровъ.

JIp;; соблюден1и указаннт.зхъ условз;!, при плотно
сти-.тока до 4 амперъ на ; квадр. д;;м. поперечнаго 
с”1;чен;я колокола, аноды изъ эчсоновскаго графззта 
нс подвергаются сколько-нибудь заметному механзз- 
ческому разрузнензю. Аноды же ;;зъ искусственнаго 
угля., а еще въ больше;! степени ;;зъ ретортнаго уыя
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rtcKO.ibKo разрушаются и потому получаемые ще- 
я«ые растворы окрашены въ буроватый пв+.тъ, 
пр(тсходяш1й отъ растворен1я падающихъ съ анода 
пмьныхъ частпчекъ въ щелочи. Для полуЧршя и 
гь комъ caynai безив-Ьтныхъ и вполнЪ прозрачныхъ 
рааворовъ можно наполнять пространство внутри 
I BHi колокола до уровня анода пескомт, который 
вграстъ роль фильтра и задерживаетъ въ себ4  уголь
ных частички; или же окрашенные растворы обез- 
цв4чнваются посл'Ь электролиза д'Ьйств1емъ ддора.

Въ техник  ̂ отдельные колокола должны  ̂быть 
очень узки (около ю см.), такъ какъ иначе ■ н11жн1я 
покрхности анодовъ использываются плохо. Они не 
мгутъ быть также произвольно длинны> въ огобен- 
иости если одинъ электролизаторъ заключаетъ въ 
сей н1;сколько колоколовъ, такъ какъ слишквмъ 
бодьшая длина пхъ препятствуетъ равномерному рас- 
пред');лен1ю притекающей жидкости и вызываетъ на- 
рушен1я правильности слоевъ. Параллелопипедаль- 
bhJ  к о л о к о л ъ  7 см. ширины II  7 0  см. длины пропу- 
,иегъ чрезъ себя (при 4 амперахъ на .т квадр. дцм. 
попе1ечнаго сечен1я) около 20 амперъ при 4,2 влт. 
Для суточнаго производства 5 тоннъ (Зоо пудовъ) 
яердаго едкаго кали и 9 тоннъ (480 пудовъ) бфлиль- 
Bolt извести потребовалось бы 5000 такихъ колоко
ловъ. По имеющимся све>де.н1ямъ, на заводахъ, ра- 
Гютающихъ въ настоящее время по колокольному 
способу, находится въ употреблен1и въ общей слож
ности 45СЮО колоколовъ.

Производство водородос'Ьрниетыхъ со
лей ЭЛектрОЛИЗОМЪ. Открытыя Шютденберге- 
ромъ II изученныя ближе Бернтсеномъ водородосБр- 
ш|стыя соли (гидросульфиты) им^ютъ довольно боль
шое значен1е въ ситцекрасильномъ и ситиенабив- 
номъ производствахъ, служа возстановителями для 
индиго (куба) и некоторых!, другихъ красокъ. Полу
чаются эти соли (главнымъ образомъ иатр1евая) воз- 
становляя динкомъ кислыя сернистокислыя соли 
.бисульфиты". Такъ какъ при этомъ тратится до- 

! ииьно много цинка, а также треть всей сернистой 
ислоты бисульфита (реакд1я совершается по урав- 
иен1ю; aNrt HSOg-j-SOj-EZ»! =  Na, SjOj-l-Z»! SO3+H..O), 
10 уже не разъ пробовали производить возстановле- 
Hie бисульфита электролизом!.. Въ появившейся не
давно (въ № 21 „Zeitschift tiir Elektrochemie" 1904 г.) 
работе Эльбеъ и Беккеръ изследуютъ подробно усло- 
В1Я электролитическаго образован1я гидросульфитовъ 
и, между прочимъ, подвергают!, проверке относя
щуюся сюда привиллепю А. Франка. Въ виду чрезвы
чайно легкой окисляемости гидросульфита, электро- 
лизъ долженъ производиться въ аппарате съ Д 1 а - 
фрагмой, такъ какъ иначе образуемый у катода гид- 
росульфитъ окисляется обратно у анода. Въ качестве 
катода можно поль.зоваться алюмин1емъ или плати
ной, но нс никкелемъ и не свинцомъ; никкель, хотя 
и незначительно растворяется, свинецъ же покры
вается плохо проводящимъ слоемъ сернистагосвинца. 
Въ начале электролиза возстановлен1е бисульфита 
въ ги.тросульфитъ совершается хорошо: полезное
AtilcTiiie тока составляетъ 87—9i°/o; но уже по исте- 
чен1и перваго часа, когда содержан1е гидросульфита 
доходитъ до 2 грм. въ юо куб. см., полезное действ1с 
тока начинаетъ падать и после того какъ содержа- 
Hie гидросу.чьфпта достигло 2,5— 2,7 %, оно при про- 
должен1и электролиза не только не увеличивается, 
но даже, наоборотъ, уменьшается (элсктролизъ про
изводился съ 35"/о растворомъ NaHSOj, съ токами 
п.ютности отъ 0,6 до 5 амперъ на i квалр. дцм. и 
при температуре 20"). Такимъ образомъ, при помощи 
электролиза возможно приготовлен1е лишь очень 
слабыхъ растворовъ д идросульфита и потому способъ 
этотъ можетъ оказаться полезенъ лишь при томъ 
услов1и, чтобы получаемый слабый раствора, тотчасъ 
же, на месте, употреблялся для пк.лей возстановле- 
н1я; такъ напримеръ, по привплег1и „Farbwerke norm. 
Mcister, Е ддс1п 5 &  Briining" элсктролизъ бисульфита

совершается въ присутств1и индиго; образуемый то- 
комъ гидросульфитъ тотчасъ же возстановляетъ ин
диго въ бёлое индиго. Что касается упомянутой выше 
привиллепи Франка, согласно которой будто бы по
лучаются нерастворимые гидросульфиты калыд1я и 
магн1я электролизомъ ихъ двусерннстокислыхъ со
лей, то опыты Эльбса и Беккера показываютъ, что 
все данныя этого автора неверны. ,

Свойства олова, сурьмы и висмута въ 
качеств'Ь анодовъ. Эльбеъ п Тюммель изеледо- 
вали свойства олова, сурьмы и висмута въ каче
стве анодовъ при электролизе различныхъ жидкос
тей и въ различныхъ услов1яхъ опыта. Электроли
тами служили различной крепости растворы пова
ренной соли, сёрнокислаго натра, серной и соляной 
кислотъ. Температура изменялась между i8 и юо®, 
плотности тока — между i и loo амперъ на i квадр. 
дцм. Получены следуюпце результаты. Олово во всехъ 
случаяхъ переходить въ растворъ главнымъ образомъ 
въ виде двухатохшаго олова; содержан1е въ растворе 
четырехатомнаго олова составляетъ большей частью 
лишь несколько пропентовъ а ни въ одно.мъ случае 
не превысило ю“/о. Точно также и внемутъ п сурьма, 
растворяясь въ качестве анодовъ, образуютъ исклю
чительно "соединежя своего нпзшаго типа, т. е. 
трехатомныя. Для растворен1я обоихъ втпхъ метал
лов! пригодны лишь поваренная соль нлп соляная 
кислота; при употреблен!!! въ качестве электролита 
серной кислоты или сернокислой соли аноды изъ 
сурьмы и висмута покрываются, тотчасъ же по за- 
мыкан1п тока, непроводящим! слоемъ основных! 
сульфатов!, прерывающим! элсктролизъ. Пользуясь 
ЭТИМ!, изъ сурьмы или висмута можно строить по
добные же „вентили" для тока, какъ изъ алюмин!я.

Приборъ для изм-Ьрен1я малыхъ емко
стей. Въ Хч II „Physikalische Zeitsc'hrift" за текущШ 
ГОД! Г. Герд!енъ описываетъ способъ измерен!я ма- 
лыхъ емкостей (напримеръ, при атмосферно-электри- 
ческихъ работах!) при помощи следующаго прибора, 
представляющаго собой цилпндрическкй конденса
тор! съ переменной п изх1еримой емкостью. Внутри 
коробки G находятся две системы коакс1альныхъ 
трубок! »■ ' и г"; первая изъ нихъ укреплена къ ян
тарной пробке В, сидящей въ трубе. R. неподвижно 
привинченной къ передней стенкё коробки. Система 
же г "  соединена съ трубой R', которая ^проходить 
внутри трубы R; въ последней проделана продоль
ная щель для пропуска винтовъ, прикрепляющих! си
стему трубокъ г" къ внутренней трубе R'. Эта труба 
R' подвижна и снабжена миллиметровой скалой S, 
перемещен1е которой отчитывается по noHiycy N. 
Проходящ1Й чрезъ переднюю стенку коробки под
вижной стержень С' и подвижное ко.чьцо С" служат! 
для фиксирован!я системы трубокъ г». Отъ системы 
трубокъ отходить ТОНК1Й латунный прутъ I), кото
рым! кон.тенсаторъ приключается къ любой системе 
проводников!; для того, чтобы пыль Э Т И М ! путем! 
не проникала внутрь прибора, прутъ окруженъ шту- 
перомъ, который, при неупотреблен!и прибора, плот
но закрывается крышкой. Для уничтожен!я влажно
сти внутри прибора онъ снабженъ особымъ, закры
вающимся отверст1емъ, чрезъ которое въ него вво
дятся кусочки металлическаго натр1я. Благодаря та
кимъ мёрамъ предосторожности изоля1ПЯ прибора 
превосходна; потери заря.та могутъ быть обнаружены 
въ немъ лишь по истечен!и несколькихъ часовъ. Ем
кость при раздвиган!и обЕихъ систем! трубокъ яв
ляется линейной функ1пей показан!й скалы. ГЫиборъ 
изготовляется фирмой Carl Diederichs въ Геттин
гене (цена 120 марок!) въ настолько солидном! виде 
что, напримеръ, постоянный его нисколько не по 
страдали после 4 полетовъ на воздушном! iiiapfe 
перевозки въ_экипаже по плохим! дорогамъ и т. п
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Для калибрирован1я своего прибора Герд1енъ поль
зуется нормальнымъ конденсаторомъ, составленнымъ 
изъ двухъ изнутри хорошо отполированныхъ латун- 
ныхъ дисковъ i6 см. въ поперечник!;, изолирован- 
ныхъ одинъ отъ другаго тремя янтарными столби
ками (4 мм. въ поперечник-fe). За эталонъ принимает
ся, однако, не емкость этого конденсатора, вычислен
ная изъ его разм+.ровъ (такъ какъ тогда довольно 
зам^тныя ошибки были бы вызваны силовыми ли- 
н1ями, исходящими отъ обратныхъ сторонъ дисковъ 
и отъ проводовъ), а пзм4 нен1е емкости конденсатора 
при изм!;нен1и разстоян1я между дисками (для чего 
служатъ янт^ные столбики различной высоты: 2, 
3 и 4 мм.). Ошибка, которая делается, принимая 
д1электрическую постоянную янтаря за i, при дан- 
ныхъ разм!;рахъ меньше i “/o; впрочемъ, се можно 
вычислить вводя между дисками еще одинъ янтар
ный столбикъ. Для калибрирован1я прибора онъ со
единяется съ этимъ конденсаторомъ и электромет- 
ромъ въ одну систему, потенщалъ которой пусть б}’- 
детъ р|, а е.мкость К; система подвижныхъ трубокъ 
прибора выдвигается на некоторое число д1;лен1й 
скалы, причемъ потенц1алъ становится 2>>< емкость 
же K-J-a;; тогда

К . р. =  (К +  х) Рз.

Зат^мъ то Яче самое продЬлывается, вставивъ ме
жду дисками нормальнаго конденсатора другие ян
тарные столбики, т. е. изм!;нивъ емкость системы 
на к', если наблюдаемые при этомъ потенд|алы равны 
Р з  и Р 4, то

(К -(-'А") Рз =  (К А; -J- ж) • р , ,  

откуда, вм'Ьст!; съ первымъ уравнен1емъ. •сл!;дуетъ:

X  —  к  .
(Pi — P«} -  (Рз—Pi)

Pi ( Р г - Р д — Рз (Р з— P i ) ’
гд!; X —емкость, отв-Ьчающая данному числу д1;лен1й 
скалы.

О Б 3 О Р Ъ .

Си=
8,9

Лин1и передачи энергии изъ алюмишя.
Въ начал!; 1897 года американская фирма ,;Pittsburg 
Reduction С““ впервые примЪннла алюмин1й для уст
ройства лин1Й передачи энерг1и. Съ .того времени 
алюминиевые провода получили чрезвычайно широ
кое распространен1е въ Америк!, такъ что на длин
ных!. лин1яхъ пользуются исключительно ими. При
чиной этого нововведен1я было чрезвычайное вздо- 
рожан1с м!;ди за последнее время. Проводимость 
алюмин1я при удр.льномъ в-fec!; 2,6 относится къ про
водимости м!;ди какъ i къ 1.66. 'Чтобы получить алю- 
мин1евый проводъ одинаковой проводимости съ м!;д- 
нымъ, нужно cincHie перваго увеличить въ i,66 раза, 
и ц4 на провода получается по следующей формул’!

А / Х 1 . 6 6 Х 2 , 6  л п  м-, гд! Сн и A t  представляют!, соот-
м !ди и алюмин1Я. Изъ этойв’Т.тственно стоимости 

формулы видно, что при упот2)сблен1и алюми1певыхъ 
проводовъ можно получить отъ [2 до 20“/о эконом1и. 
Кром! того, эта эконом1я въ посл’Ьднее время зна
чительно увеличилась, такъ какъ алюмин1й значи
тельно подешев’Ьлъ. Наприм!ръ, въ 1892 году тонна 
алюмин1я стоила 2ЗЗ25 фр., между т!мъ какъ теперь 
она стоитъ ЗЗ75 фр. и даже З250 фр.

Меньшая проводимость алюмин1я вполн!; и даже 
съ ИЗЛИШКОМ!, вознаграждается и его меныпимъ в!- 
сомъ сравнительно съ м!дыо; какъ изв!стно, в!съ 
алюмин1еваго провода одинаковаго сопротивлен1я и 
одинаковой длины съ м!днымъ равенъ почти поло
вин! в-!;са посл!дняго. Какъ было уже раньше ска
зано, при одной и той же проводимости д^амстръ

алюмин1еваго провода въ 1.66 раза больше д1аметр 
м!днаго. Это увеличен1е Д1аметра увеличпвает’̂ со 
противляемость алюмин1еваго провода внешни 
возд!йств1ямъ, а такъ какъ в1;съ его меньше, 
в1;съ м’!;днаго провода, то столб;.; ь;ожно разставкп 
на больп;емъ разстоян!;; друп. отъ друга. Можа< 
предположить, что д!йств1е в!тра на ал;ом;;н1е!ж' 
провода будетъ бол!е разру;;;нтельн;.;>;ъ всл+.дт* 
ихъ боль;;;аго с!че;;;я. Адамъ, разобравш!;"; aim 
вопрос!. ;;ъ „Kngineering Magazine“, пока.залъ, что):о 
не такъ. Въ самомъ д !л !. обш,ее давлен1ев!трапр{- 
порцюнально поверхности, на которую оно д!';- 
ствуетъ, т. е. величин! половин;.; вн!шней пов(рь I 
ности столбовъ и проводовъ. При употреблен1на1;- | 
а;и;;1ев;.;хъ проводовъ д!;";ств1е его на ;;ихъ увсличк 
вается всл!дств1е болы;;аго ихъ с!чсн;я, но 
д!;“;ст;йе на столб;.; волнъ з;;ач;;тсль;;о меньше, там 
какъ столбы разста;!лен;>1 р!же. Кром! того, 
ц;я проводовъ, а с;л!довательно и тяга, пронзв̂ с-  ̂
мая проводам;; на столб;,; и ;;золятор;.; знач;;тел; 
меньше при употреблен!;; алюмин;ев;.;хъ провод№ 
такъ какъ, во-первыхъ, в!съ ;;хъ легче, аво-вторщ 
алюмин1евымъ проводямъ ;;риходится давать боль̂  
прох'ибъ. Все вышесказанное оправдалось на лив:: 
Hiarapa—Буффало, на которой м!дн;.;е провода rhe- 
н1емъ въ 177 кв. мм. б;,;л;; зам!нены Х!юм;;н1евьо:;: 
проводами в;. 25З кв. мд;., ;;рн чем;, разстоян;е ме̂  
столбами было увел;;чено съ 21 до 42 метровъ.

Боль;!;;;"; прогибъ алюмин;св;.1мь ;;роводамъ при
ходится давать всл!дств1е бол;.;;;аго косфф;;ц1ент, 
расширсн1я алюм;;н;я сравнительно съ м!дью. Таг 
коеффн;иентъ расш;;рен1я м!ди равень о,оо;б, аа» 
д;;;;;;я—о,од22 пр;; нагр!ва;;;;1 otj. о до юэ" Ц. У:. 
л;;чен;е зд!сь равно около 40%.

Болыг;;й д;аметръ ал;омин;ев;.;хъ проводовъ пре; 
ставляетъ еще знач;;тельныя ;;реимушества пр;; п̂  
редач! перс.м'1;нн;.1Х’ь токовь очень в;.;сокаго напри- 
же;;1я, такъ какъ реак;;1я самоиндук;;!;. которая - 
впс;;тъ отъ д;аметра’провода, въ ал;омин1евыхъ пре 
водахъ мсньп;с ч !м ъ ,въ м!дн1>;хъ. Кром! того, типе 
разряд;.;, которые про;1Сходятъ между проводаин 
одно;"; п то;; же ц !п ;;, зд !сь  меньше, такъ какъ ч!« 
меньше д;аметръ проводовъ, т!.л;ъ ;;нтенсивн!е про- 
исходятъ эти разряды.

Въ ч;;стомъ воздух! алюмин1й ;;очти совсТмъ ше 
ок;;сляется, но онъ с;;льно г;орт;;тся, есл;; наход;;тс1 
въ воздух!, на;;олне;;номъ газообраз;;;>;м;; продуктам 
х;;м;;чсскихъ фабрпкъ ;; даже ;;ъ об;.;кновенномъды
му отъ (фабрикъ II заводовъ.

Чтоб;.; получить бол!е или мен!е определенный 
отв’Ьтъ на этотъ вопросъ, инженеръ Кершау произ- 
;;ел'ь въ этомъ см;>;сл! опыт;,;. Он ;, взялъ проволоки 
ИЗ!. разл;1ч;;;,;хъ металловъ и сплановъ около 6э сы. 
длиной II въ течеп1и 2 л’Ьть, 1900 и 1901 годовъ, пре
доставил!. ихъ всевозможн1>1мъ атмосферн1,;мъ в.пя- 
н;ямъ. Результаты оказались сл!дуюппе: ;) алюми- 
н1евые ;ьровода увеличились вь в!;с'Ь на о,83"/о; 2)это 
увеличенее в!са нужно приписать окислен1ю поверт- 
ностнаго слоя проволоки и ос!;;;ан1ю пыли; 3) ’элек
трическая проводимость и (’011ротивлен;е механпче- 
скимъ д!11ст;иямъ въ значительной степени ослаОТли. 
Поэтому въ Англ1и р!шпли совершенно не употреб
лять голвтхъ алюмнн1ев1,;хъ проводовъ въ городах!, 
въ особенности, въ фабричных!.. На лин1и Буффало- 
Hiarapa алюминеевые провода не изолирован;,i на 
болыые;"; части своего протяжен!я, но тамъ гд! они 
проходить мимо фабрикъ и заводовъ они покрыты 

.слоемъ пропитанно!! асфальтомъ изоля;;!;;. Въ на
стоящее время алюмпн1евые провода покрываются 
очрнь дешево;! и.золя;пей, которая нъ то же время 
почти совершенно нренятствуетъ разъ’Ьдан1ю про
вода. Большое удобство алюмин!ев1.;хъ проводовъ за
ключается еще въ томъ, что они весьма гибки и ихъ 
весьма часто уиотребляютъ теперь въ кабеляхъ скру- 
ченн1,;хъ изъ отд!льныхъ ироволокъ.

Xpii самыя длинный лин1и передачи энергш въ 
AxiepiiK)’. устроен;,; изъ алюмин1ев;,1хъ проводовъ.
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Прежде всего лин1я, соединяющая Электру и Санъ- 
|ранцнско, длиною въ 248 клм. По ней передается 
№рпя въ IOOOO клв До Санъ-Хозе, т. е. na ite ки- 

Ь̂ ррахъ ЛИН1Я состоптъ изъ трехъ проводовъ по 
||ш. ым. cfeneHieMT каждый; общ1Й пррводовъ
lij04 килограмма; дЬна этого участка loySpw фр , 
Lelno 3,Зо фр. за кнлограммъ.

Потомъ идетъ лин1я отъ Колгата до Оакланда 
;иной въ 212 километровъ. Пеней передается- 11250 
[Л.'0о1ц1й вЗ;съ проводовъ 2оотоннъ. Наконё!^., лп- 

киц'соединяющая водопадъ Шавиниганъ и МгЗнреаль 
HOfi въ гЗу клм. КромЗ; этнхъ главныхъ лйн1й, 

х̂4ется еще .много небольшихъ лпн11"1. ‘
Въ Англ1и алю.мин1евые прс>вода прививаются до- 

ольно туго, всл1гдств1е неблагопргятныхъ атмосфе- 
кическнхъ и Mt.CTHbixT услов(й, каковыми являются 
кийкный клпматъ и очень развитая фабричная про- 
1||ьш1ленность.

Кром1; того, въ Птал1п пмЗ;ется одна небольшая 
[яи'я устроенная изъ алюмин1евыхъ проъодовъ.

Въ заключен1е, можно привести цифры, показы- 
||аккц1я насколько увеличилось добываи1е алю»шн1я. 
|Bl 1З9З году въ Америк Ь было добыто алюмин!я 
1151135 кгр., а въ послЗ'.дующихъ годахъ

1 8 9 6  г.
1897 п
1 8 9 8  „

1899 »
1 9 0 0  „
1 9 0 1  „
1902 „

5894З8 кгр; 
181З659 „
2357756 п 
2947195 п
3241914 „ 
З2420ОЭ „
ЗЗ0992 7 „

|Пзъ этого краткаго обзора видно, что алюмин1й 
шяется серьезнымъ соперникомъ м1;ди при уют- 
poficTBt лин1й передачи энергии. Хотя онъ и и.иЗгетъ 

' иачительные недостатки, но его достоинства, въ 
f Аиенности его легкий вЬсъ. заставлякпъ все чаще 
’ Щчаще приб4;гать къ алюмин1ю при устройствЗг 
д.гинныхъ лин1й. (Klectricien 1904 г.).

Электромеханическ1й регуляторъ Ру- 
Тена. Отъ идеальнаго регулятора требуется, чтобы 

ъ̂ пришелъ въ дЬйств1е тотчасъ же, какъ только 
вменится нагрузка машины, т. е. увеличгглъ бы- или 
уменьшилъ впускъ пара, смотря по тому, увеличп- 

1сь ли или уменьшилась нагрузка.
Если динаыомашина приводится въ движен1е па

ровой .машиной, типа компаундъ, то напряженге ея 
Дается при вс4;хъ нагрузкахъ нёизмЪннымъ; если 
)ке она типа динамо съ параллельнымъ возбужде- 
шемъ, то при пз.м4гненп1 нагрузки нужно изм-Ьнять 
в возбуждающ!!"! токъ одновременно съ изм4;нён1емъ 

I* впуска пара; только въ этомъ случай не будетъ за- 
«ктно колебаний напряжен1я.f Употребляв!и1еся до сихъ поръ регуляторы дви- 

I тателей или динамомашинъ обладали тйгмъ недостат- 
комъ, что д !̂йств1е ихъ происходило не тотчасъ посл-Ь 
нзм-кнен1я нагрузки, а только при достаточно боль- 
шомъ измЗ'.нен1и скорости вращен1я машины, сл-Ьд- 
ств1емъ чего и являлись сильныя колсбан1я напря- 
жен1я. Только въ посл-Ьднее время Рутену въ Люн-Ь 
удалось сконструировать регуляторъ, удовлетворяю- 
Щ1Й, повид!гмому, всТмъ требован1ямъ. Изв-ircTHO, что 
при регу'лирован1и динамома!иинъ, приводимыхь въ 
дв!!жен1е паровыми, нужно съ одной стороны изм-fe- 
нять скорость вращен1я, уменьшая или увеличивая 
впускъ пара, а съ другой стороны изм-1;нять напря- 
жен1е динамо, увеличивая или умень!иая возбудкде- 
Hie. Какъ уже сказано было вглше, въ современныхъ 
регуляторахъ изм-Ьнен1е впуска пара и силы возбуж- 
дающаго тока не происходятъ одноврев!енно. Но 
в4дь определенной нагрузкР, соотв"15тствуютъ какъ 
опред-Ьленный впускъ пара, такъ и опред-Ьленный 
токъ возбужден1я, необходимые для получен1я изв'Ь- 
стнаго напряжен1я. СлТдовательно, является вполн-fe 
естественнымъ, чтобы какъ впускъ пара, такъ и воз

буждающ! й токъ зависали отъ одного и того же ре- 
гулятора.

Каждое изме.нен!е нагрузки влечетъ за собой пз- 
м-Ьнен1е. напряжен1я, которое вызывается съ одной 
сторонгл электрическими, такъ сказать, причинами, ■ 
т. е. о.мичсскпмъ сопротивлен!емъ и peaKniefi якоря, 
а съ дру10й — изм-Ьнен!емъ скорости вращен1я пли 
механическими причинами.

Пз.менсн1ю напряжен1я, вызываемому электриче
скими причинами, можно татчасъ же противод-Ьй- 
ствовать, между тТмъ какъ этого нельзя сказать о 
причннахъ механическпхъ.

Пзм4;нен1е напряжен!я всл-Ьдств!е электрическихъ 
причинъ можетъ и не вызвать изменен!я скорости 
вра!цен1я, такъ какъ машина съ достаточно сильной 
реак!Г1ей якоря, наприм-Ьръ, при увеличенш наг рузки, 
не ггуждается въ увелггченгп впуска пара въ ея па
ровую магиину, еелг! только пропзведен1е вольтъ на 
ахгнерг.г осталось то же, что и прежде. Ясно, что 
для поднятгя напряженгя до прежней величины 
нужно увеличить возбужденге, но въ этотъ моментъ 
нарушается равновЬеге, механггческгй регуляторъ дол- 
женъ придти въ д-Ьгйств!е. Всл-Ьдствге этого происхо- 
дггтъ изм-bHeHie скоростгг вращенгя магггпны, вызы
вающее въ свою очередь новое изм^нен!е напряже- 
Н 1Я. Очевидно, что для полнаго регулировангя необ
ходимо, чтобы изхгЬнен!е возбужден!я и изм4;нен!'я 
впуска пара ггроггсходили бы въ одно и тоже вре.хгя. 
Изъ вг.гшесказаннаго мгл получаемъ сл4>дуюгц!я усло- 
вгя для регулирован!я: При усилсн!и тока и паденгп 

■ 7га1гряжен1я ггли при уменьшен!!! скорости врашен!я 
нужно одноврехгенно увеличить впускъ пара и уси
лить возбужден!е, при ослаблен!и же тока и при воз- 
растан!и иапряжен!я и ослаблен!и тока нужно умень
шить впуск’ь пара и ослабить возбуждсн!е. Сл+.до- 
ватсльно хорои!!е результаты будетъ давать тотъ 
регуляторъ, который ос-нованъ на противополож- 
ныхъ д-Ьйств!яхъ тока и напряжен!я. Основанный на 
этОмъ пр!!нцип-1з, приборъ Рутена отличается отъ 
всЬхъ предшестБОвавшихъ регуляторовъ т-Ьмъ, что 
О Н Ъ  .не требуетъ для своего д-Ьйств1я большого из- 
м4.нсн!я въ скорости врашен!я машины. Этотъ при
боръ д-Ьйствуетъ такъ хорошо, что абонентъ, какъ 
говорить .Рутенъ, въ тотъ ыохгентъ, когда включаеть 
у себя дома лампочку, какъ бы измР,няетъ возбуж- 
ден!е машишл п отсЬчку пара.

Приборъ состоитъ изъ жел-!5знаго сердечника на- 
ходящагося подъ д-{;йств1емъ силовой катушки и ка
тушки •напряжен!я. Черезъ силовую катушку прохо-

Фиг. 4 .

дитъ весь токъ, доставляемый машиной; катушка на- 
пряжен!я приключена параллельно къ зажима.мъ ге
нератора (фиг. 4); последовательно съ ней включено 
сопротивлен!е, которое можетъ быть увеличено или 
уменьшено передвижен!емъ контакта а . Одновремен
но съ контактомъ а  передвигается и контактъ Ъ, ко
торый изм4;няетъ сопротивлен!е въ возбудительной 
гП-пи. Железный стержень соединенъ съ приспособ- 
лен!ями, изм'Ьняющими впускъ пара; на конце его 
находится грузъ Р. При движеши стержня внизь
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впускъ пара увеличивается, при движен1и вверхъ— 
уменьшается. Все остальное ясно изъ фигуры. Дви- 
жен1е стержня вверхъ или внизъ вызывается разно
стью AtiicTBiri амперъ-витковъ об1;ихъ катушекъ.

Положимъ теперь, что при нормальной скорости 
вращен1я и нормальномъ напряженш стержень за- 
нимаетъ н-Ькоторое опред-Ьленное положен1е равно- 
в1>с1я, и что напряжен1е машины постоянно при раз- 
личныхъ нагрузкахъ. Въ этомъ случаФ. увеличен1е на
грузки вызоветъ соответственное усилен1е тока про- 
хо.тящаго черезъ силовую катушку; вслФдствге этого 
дф,йств1е амперъ-витковъ силовой катушки ослабитъ 
действ1е амперъ-витковъ катушки напряжен1я, и 
стержень опустится внизъ, слФдств1емъ чего будетъ 
увеличение впуска пара. Но въ то же время опустит
ся и контакта, а  и вызоветъ увеличен1е амперъ-вит
ковъ катушки напряжен1я, вследств|'е чего стержень 
перестанетъ опускаться. Если же мы имФ.емъ дФло 
съ шунтовой машиной, то нужно реостатъ въ возбу
дительной цепи установить такъ, чтобы опускан1е 
контакта доводило напряжен1е машины до'прежней 
величины.

При короткомь замыкан1п черезъ силовую катуш
ку проходить необычайно сильный токъ и действ1е 
ея переспливаетъ действ1е катушки напряжен1я; 
вследств1'е этого'стержень поднимается и закрываетъ 
впускъ пара. При переплавлено! пре.тохранителя 
остается въ дФйств1и только одна катушка наиряже- 
н1я, которая сама вызываетъ поднят1е стержня. Если 
скорость вращен1я машины измЕнится вслФдств1е 
какихъ-нибудь внф.шнихъ причинъ, то, тогда изме
няется и сила токовъ въ обЕихъ катушкахъ, и раз
ность ихъ становится больше или меньше, смотря 
по тому, увеличивается ли скорость или уменьшает
ся; въ первомъ случае стержень поднимается кверху 
и закрываетъ впускъ пара, а во второмъ случае— 
происходить обратное. Изменен1емъ положен!я кон
тактов!, « и Ь на стержнЬ можно изменять по же
лайте степень нагрузки машины; отсюда ясно, что 
при параллельной работе машинъ можно по жела- 
н1ю распределять нагрузку между машинами.'

(1 .̂ Т. Z. 1904).
-- V

Получен1е кривыхъ перем'Ьннаго тока 
при помощи Ф О Т О г р а 'Ф Ш . Спенсеръ описываетъ 
въ „Electrical World" выработанный имъ способъ по- 
лучен1я кривыхъ переме,ннаго тока при помощи фо- 
то1'раф1и. Изеледуемое напряжен1е черезъ большое 
сопротивлен1с приключается къ зеркальному галь
ванометру. Черезъ зрительную трубу на зелькальце 
гальванометра падаетъ светъ отъ вольтовой дуги и 
оттуда отражается на светочувствительную пленку. 
Путь светового пятна на пленке горизонталенъ, 
сама же пленка движется вертикально. Изъ этихъ 
двухъ движен1й получается кривая тока. Авторъ пред- 
лагаетъ употреблять какъ источникъ света дугу fie- 
реме.ннаго тока; тогда кривая получается въ виде 
чередующихся темныхъ и светлыхъ полОсокъ. Дти 
полоски позволяютъ измерять промежутокъ време
ни, если известенъ перюдъ тока, питающаго дуговую 
лампу. Кроме этого, Спенсеръ получаетъ еще и ну
левую лин1ю посредство.мъ второго светового луча, 
отбрас1>!ваемаго на зеркало. Наиболее удобнымъ, по 
его мне,н1ю, является получен1е нулевой лин1и отъ 
дуги переменнаго тока известнаго пер1ода, а кривой 
отъ отраженнаго солнечнаго света.

Повышен1е напряжен1я въ электриче- 
О К И Х Ъ  кабеляхъ. На эту тему г. Пику сделалъ 
доклад!, въ международномъ обществе электриковъ. 
Какъ известно повышен1е напряжения въ цепи обя
зано своимъ появлен1емъ электрическимъ колеба- 
Н 1 я м ъ , вызываемымъ присутств1емъ въ !teni! емкости 

I и самоиндукп1и. Если пер1одъ циркулирующаго въ 
данной цепи переменнаго тока совпадетъ еъ iiepio- 
донъ колебан1й, способныхъ развиться или раз

вивающихся въ ней, то мы пмеемъ на лицо 
услов1я для образован1я такъ называемаго резонаЛ 
Въ это.мъ случае разность потен!;1аловъ на oCk j  
кахъ конденсатора можетъ чрезвычайно возра 
такъ что даже изоляц1я его можетъ быть проб!

Электродвижущая сила заряжающаго тока 
жетъ быть также сложной; она можетъ состоц 
изъ главной синусоидальной i! многихъ гармон!̂  
скихъ, накладывающ1!хся на первую. Достаточно,ч 
бы перюдъ одной изъ гармоническихъ совпалъ|] 
пер1одомъ цепи, и резонансъ на ли!Ю.

Главные случа!! повышен1я напряжен1я въ ка| 
ляхъ следующ1е:

1) При нормальной работе вследств1е совпади 
nepioaa одной изъ гармоническихъ съ перюда 
!;епи;

2) При замыкан!!! тока;
3 ) При размыкан!!! тока.
Происхожден1е резонанса въ первомъ случай с 

яснено раньще. Разберез!ъ второй i! трет1й случа!
Возьмемъ случай n.eni! съ емкостью и самоннд}! 

ц1ей. Электродвижущая (Ч!ла источника электрнч 
ства уравновец!Ивается электродвижущ1!М!! сила 
емкости и самоиндукц1и. Въ начале эти послГд1< 
равны нулю, I! въ цепи является токъ, пока не i 
ступить p a B H O B fc c ie .  Когда токъ прекратится, энерг̂  
нако111!В!паяся въ самоиндук!;1и, перейдстъ въ ка 
денсаторъ, но въ то же время источникъ электрнч 
ства продолжаетъ доставлять энерг1ю, поэтому эне̂ 1 
Г1Я въ конденсаторе увел!!чится !! напряжен1енаея| 
обкладкахъ можетъ значительно превзойти нормалг] 
ное.

Перерывъ тока, въ особенност!!, когда онъ прои- j 
водится на подста!!!!,1яхъ, можетъ произвести .знач* I 
тельное повыщенге напряжен1я; въ некоторых!c.ijr 
чаяхъ напряжен1е можетъ даже утроиться.

Въ особенности опасенъ случай, когда въ utni |

Жоисходитъ короткое замыкан1е. Для этого случа 
!ку даетъ следую!цую формулу

а =  1 / ___i-----
V Ш» ЕС,

Въ одномъ случае Пику получилъ «=25, т. е. на- 
пряжен1е повысилось въ 25 разъ. На основанж 
своихъ нзследован1й Пику пришелъ къ заключешю, 
что рас!!ространенное мнен1е объ опасности е.мкоста 
кабелей слищкомъ преувел!!чено. Гора.здо болФе опас
на, по его мне,н1ю, само!!ндукц1я. Кроме того, онъ 
настаиваетъ на необходимосы! получен1я электродви- 
жущихъ силъ, по возможности, освобожденных! отъ 
высщихъ гармоническихъ, который тоже очень часто 
являются причинами повышен1я напряжен1я.

(L’Industrie Electrique).

■Охлажден1е траноФорматоровъ поеред- 
ОТВОМЪ масла и тока воздуха. Обыкновенно 
употребляютъ 2 способа охлажден1я трансформато- 
ровъ: по первому способу окружаютъ трансформа- 
торъ масломъ, а по второму— продуваютъ холодный 
воздухъ черезъ трансформаторъ. Легко видеть, что 
охлажден1е при помощи масла более удобно и .эко
номично; кроме того, вследств1е высокой изолирую
щей способности масла и опасность разряда 1!еж,ду 
отдельными витками обмотки или обмоткой II сер- 
дечникомъ значительно уменьшается. Мощность же 
трансформатора въ то же время сильно возрастает! 
Въ самомъ деле, масло такъ плотно прилегает! къ 
обметке й къ сердечнику, что выделившееся въ нихъ 
тепло .немедленно передается маслу и разсФевается. 
Температура масла только въ начале работ!.! транс
форматора отличается незначительно отъ тех!пера- 
туры Ьб.мотокъ и сердечника.

Когда трансформаторъ нагруже!!ъ некоторое вре
мя, устанавливается подвижное paBHOBecie темпера
турь,..Температура масла подых!ается до той вели- 
чйяы„ когда выделяемая и ра.зсе.еваемая теплотаВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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вняются. Чтобы увеличить paBctesaHie тепла ча- 
) окружаютъ сосулъ съ масломъ циркулирующей 
ной.
Фигуры 5 и 6 ясно показываютъ преимуадёство 
,1.н̂ ен1е.мъ при помощи масла. . ' '

! Кривыя фиг. 5 показываютъ поднят1е т.фмпера- 
jpH трансформатора на 25 кв. охлаждаемаго мас- 
Юиъ и неохлаждае.маго. Температуры первичной и

В р е м я .
Фнг. 5 .

поричной обмотокъ были определены посредствомъ 
;;псЬрен1я пхъ электрическаго сопротивлешя. Тем- 

I яература масла была прямо из.мТрена термометромъ.
I какъ видно при употребленш масла поднят1е темпе- 
р дары ндетъ довольно медленно.
*i {̂ Кривая А показываетъ по,днят1е температуры пер- 

гзчной обмотки, криваяВ —вторичной об.мотки. Пун- 
пирная кривая показывнетъ возрастан1е темпера
туры масла.

Кривыя А, и В, относятся къ то.му же трансфор- 
«иору въ воздухе. Поднятте температуры, какъ вид- 
цивъ фигуры, аначительно больше. Напримеръ, въ 
10 время, какъ при маслянномъ охлажден1и темпе
ратура первичной обмотки повысилась на Зо“ надъ 
температурой окружающаго воздуха въ т.ёчен1е 
8 часовъ, въ транс||)орматоре безъ этого охлажден1я 
первичная обмотка достигла той же температуры 
уже черезъ часъ и 20 минутъ. Крнаыя фиг, 6 отно
сятся къ трансформатору 5 кв. Ызъ этихъ крпвыхъ

В р е м  я.
Фиг. 6.

видно видно, что мощность трансфор.матора (огра
ничиваемая его нагреван1емъ) увеличивается почти 
вдвое при употребленти масла въ качестве охлади
теля

Въ этихъ опытахъ не было употреблено искус
ственное охлажден1е посредствомъ про,дуван1я холод- 
наго воздуха; для устройства такого рода охлажде- 
шя Нужно ставить вентиляторы, приводимые въ дей- 
пв1е. обыкновенно, электродвигателями. Въ данномъ 
случае, имея въ виду малую мощность трансформа- 
торовъ, подобное устройство было бы не экономич- 
нымъ. Вообще говоря, употребляя охлажден1е по
средствомъ тока воздуха, можно достигнуть почти 
тКхъже результатов!., что и при масляномъ охлаж- 
денш. Такъ, въ Америке, несмотря на большую стои
мость устройства, почти во всехъ большихъ установ
ках! употребляется воздушное охлажден1е.

Причина этого предпочтен1я очень проста. ' 1тобы

съэкономить место и облегчить надзоръ за транс- 
. форматорами ихъ ставятъ въ томъ же помещенш, 
где находятся распределительныя доски и прочее 
вспомогательные приборы. Такъ какъ масло очень 
легко воспламеняется, то охлажден1е масломъ увели- 
чпваетъ опасность пожара. Въ трансформаторе же 
съ воздушным!. охлажден1емъ горючимъ матерсаломе 
является только изоляц1я обмотокъ. Такъ, напрп- 
меръ, въ трансформаторе на looo кв. съ воздушнымъ 
охлажденсемъ горюч1й матер1алъ весить только 400 
килограммовъ, а въ трансформаторе такой же мощ
ности съ мас.тяннымъ охлажден1емъ—около 4000 ки- 
лограммъ.

Въ случае пожара въ трансформаторе съ воздуш
нымъ охлажден1емъ горитъ только изоляц1я обмо
токъ, и пожарь легко локализовать, такъ какъ огонь 
не имеетъ обильной пищи. Между темь въ транс
форматоре съ маслянымъ охлажден1емъ вследств1е 
его нагреван1я образуются пары масла, которые легко 
ыогутъ вспыхнуть отъ проскочившей искры и т. п., 
и пожарь въ этомъ случае гораздо труднее поту
шить.

Въ трансформаторе съ воздушнымъ охлажден1еыъ 
легко устроить приспособлен1я для прекращен1я рас
пространения огня; такъ, напримеръ, можно устроить, 
чтобы при спльномъ повышен!!! те.мпературы, когда 
горитъ изоля.щя проводовъ, переплавлялась метал
лическая проволока; тогда пр!1крепленный къ этой 
проволоке клапанъ опустится и закроетъ токъ воз
духа изъ вентилятора.

Воздушное охлажден1е не можетъ быть употреб
ляемо при напряжен1яхъ выше Зоооо вольтъ, такъ какъ 
никакая изоляц1я не можетъ противостать статиче- 
скпмъ разрядамъ появляющимся при такомъ напря- 
жен1и. Въ этомъ случае необходимы трансфор.маторы 
съ маслянымъ охлажден1емъ. Опасность пожара 
можно значительно уменьшить, помещая трансфор- 

■ м̂аторы въ отдельныхъ пол1ещен1яхъ. Этимъ можно 
избежать воснламенен1я паровъ масла, неизбежнаго 
при помещен!!! трансформаторовъ въ ыашинномъ 
отделен!!!.

Мало по ыа-ту теперь выводится изъ употреблен!я 
способъ установки трансформаторовъ въ машинномъ 
отделеши, и даже американск!я фирмы начинаютъ 
следовать теперь этому примеру. Какъ примерь, 
можно указать на „Niagara Falls Power O’".

Отдельная установка трансформаторовъ, понятно, 
увеличиваетъ расходы но устройству станщи, такъ 
что при напряжен!!! до Зоооо вольтъ можно пользо
ваться воздушнымъ охлажден!емъ.

■ (Zeitschrift fiir Electrotechnik, 1904 г.).

Магнетитовая дуговая лампа. Штейя- 
метцъ. Существующ!е въ настоящее время источ
ники электрическаго света обладаютъ ничтожной 
экономичностью. Въ лампе накаливан!я получающая
ся световая энерпя составляетъ едва 2'‘ U  полной за
трачиваемой въ ней электрической энерг!и. Въ дуго
вой лампе отношен!е это несколько лучше—отдача 
достигаетъ 5“/о (и даже выше), но все же остается 
чрезвычайно малой. Отдачу дуговыхъ лампъ уже до
вольно давно пытались увеличить, пропитывая угли 
растворами различныхъ солей металловъ. Такиыъ 
путемъ, действительно, достигнуто некоторое увели
чена экономичности, но не очень большое. На со
вершенно иной путь обратилась лаборатор!я амери
канской Всеобщей Электрической Компан!и. Такъ 
какъ отъ улучшен!я качествъ углей и отъ пропиты- 
ван!я ихъ солями металловъ нельзя было ожидать 
очень хорошихъ результатовъ, то решено было пе
репробовать электроды другого состава. Главный 
требован!я, который предъявляются по отношен!ю 
къ этимъ электродамъ, заключаются въ следующемъ: 
они должны быть хорошими проводниками тока, 
какъ въ твердомъ состоян!и, такъ и въ парообраз- 
номъ; они не должны легко сгорать, чтобы давать 
долго горящую дугу; пары ихъ должны давать ярко
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блестящ1я лин1и спектра; распредЬлсн1с силы свЪта 
по длин1; спектра должно быть по возможности 
равномерное для того, чтобы получался бЬлый светъ. 
Матер1аломъ, удовлетворяющим!, въ большей или 
меньшей степени b c Ii m i . поставлен!п.1мъ требова- 
н1ямъ. оказался магнетить пли черная окш ь железа 
одна пзъ самыхъ об!.1чныхъ жел1;зн1.1хъ рудт..

Подробный изсл1;дован1я показали, что пары, об- 
разуюпп'с дугу, С7. 1'ромадноп скоростью В1.1летаютъ 
изъ отридательнаго электрода, тдаряютъ въ поло
жительный II накаляютъ его. Рдли, какь мы имЬемъ 
въ угольной дуге, анодъ сделанъ изъ плохо прово- 
дящаго тепло матер1ала, то онъ нагрЬвастся гораздо 
сильнее катода. По стоитъ сделать анодъ изъ хоро- 
шаго проводника тепла и притомъ достаточно тол-

можпо заставить его име.т!. совершенно
произвольную температуру. Въ лампе,, сконструкти- 
рованной въ лаборатор1и Всеобщей Компан1и 1Птейн- 
метдомъ катодъ сделанъ изъ магнетита, анодъ—изъ 
толстаго мЬдиаго цилиндра. Температура мЬди во 
время горен1я дуги повышается настолько, что на 
ней не конденсируются пары магнетита, но вместе 
съ те.мъ и сама ме.дь не испаряется. Такпмъ обра- 
зомъ, во время гореи1я дуги анодъ остается непз- 
меннымъ и можетл. служить неопределенно долгое 
время, а катодъ долженъ отъ времени до времени 
заменяться новымъ. Все металлы ]'руппы железа 
даютъ блестяпдй спектръ, но въ чпстомъ виде они 
непригодны для дуговыхъ лампъ, такъ какъ слиш- 
комъ быстро сгораютъ и требуютъ частой замены. 
Поэтому приходится прибегать къ гораздо более 
постояннымъ окисямъ. Пзъ нихъ напл.учшимъ ока
зался магнетитъ. Электроды изъ чистагр магнетита, 
однако, не совсе.мъ по.тходятъ, такъ какъ даютъ эко
номичность только въ два раза большую, че.мъ у 
угольной дуги, горятъ не особенно постоянно и сго
раютъ сравнительно очень быстро, именно на 3 мм. 
въ часъ. Правда, въ пламенной угольной дуге стерж
ни такой же толщины сгорають на 25-^50 .мм. въ 
часъ при техъ же услов1я.хъ тока, такъ что по сра- 
внен1ю съ ними электроды изъ чистаго магнетита 
оказываются разъ въ 8— 16 выгоднее, по все же при 
принятой Штейнметдомъ нормальной длине магне- 
титовыхъ стержней въ 8 д. (=20 см.) продо.^житель- 
ность горен1я катода была бы не боле.е 50 - 6о час., 
а этого мало. Всле.дствГе этого приИзготовлен!!! стерж
ней съ порошкомъ мах'нетита смешиваются соедп- 
нен1я титана и разный друыя вещества. Часть окиси

Фиг. 7 .

огнеупорные стержни, что они сгорали на i aJ 
20—Зо часовь (т е. на i —о,8 мм. въ часъ); это ; 
читъ, что при нормальной длине 8 д. магнетито! 
стержень можетъ гореть безъ замены 150—200 « 
При весьма пезначительномъ уменыпенш экономя 
ности можно легко получить продоллсительностьга 
рен1я 500 —  боо часовь, что соотве.тствуетъ впо.п4 
продолжительности горен1я обыкновенныхъ лаял 
накаливан1я.

Магнетитовый электродъ помещается въ вцй 
плотнаго порошка внутри тонкостеннаго железнЛ 
цилиндра, стаявающаго постепенно вместе съ 
нетптомъ. Этотъ электродъ помещается въ дуто*} 
лампе въ качестве катода внизу, подъ толстымъ. о? 
вершенно пеизменяющимся м йднымъ катодомъ. Ре- 
гулирующ!й пружинный механизм!, весьма просп,' 
такъ ему приходится вт, противоположность уго»- 
нымъ дуговы.мъ фоЕ!арямъ прихо.дпть въ дейгпк 
черезъ очень больппя промежутки времени. Длина 
дуги (см. фиг. 7)  поддерживается отъ i 8  до 2]  му 
Весь светъ магнетитовой лампы исходитъ изьсамог 
дуги, электроды же почти совсе.мъ не даютъ CBtn 
Относительно отдачи новой лампы Штепнметиъ не 
даетъ пока определенн!.1хъ данныхт., такъ какъп.ий 
рен1я продолжаются. По, новидимому, она въ ut- 
сколько разъ больше отдачи угольной дуги.

(Electrician).

Криптолъ. Существуюиде аппараты для элек | 
трпческаго Harpt.BaHiH построены всЕ. на томъпрпи- ’ 
дине, что ме.стомъ образован1я теплоты являют I 
вде.ланныя въ аппараты тoнкiя'пpoвoлoкн илифол;" [ 
пзъ металла или другого проводящаго токъ saw- j 
piana. Недостаткомъ такихъ аппаратовъ являеи! | 
возможность neperopaHia тела HarphBaHia, причог. ! 
починка, т. с. замена перегоре.вшаго проводника нг  ̂
вымъ сопряжена съ довольно болыпи.ми расхо,1ами. 
Подъ na.TBaHieMT. , криптолъ" берлинская фирма 
„Kryptol-Gesellchaft" выпустила въ продажу зерни
стую массу, которая доллена играть роль тЗ.ла со- 
npoTHBaeHia и такимъ образомъ заменять собой про
волоки и фoлiи для paзвитiя теплоты изъ электри- 
ческаго тока. Эта масса, выдерживающая HarptBaaie 
до температуры 2500“, насыпается въ любой аппа- 
ратт., снабженный электродами, п даетъ температуру 
свыше i88o“, въ зависимости отъ толщины слоя и 
силы тока. Криптолъ можетъ безразлично нагревать
ся, какъ постояннымъ, такъ и переменнымъ или 
трехфазнымъ токомъ; благодаря своей плохой тепло
проводности онъ очень долго задерживаетъ въ сей i 
и мало разсе.иваетъ теплоту; наконецъ, возможно, ть 
порчи аппарата отъ neperopaHia тела нагрЕваш» 
устранена. Фирма „Kryptol-Geselschaft" уже выраэс- 
тала и въ своемъ циркуляре описываетъ целыйрядь ' 

. ,.табораторныхъ п пныхъ аггпаратовъ, печей, типе®. : 
муфелей и т. п. для нагреван1я электрическпмъ то- 
комт. при помощи криптола. Цена крпптола 1,5 м. 
за ' / ,  кило.

железа при этомъ редуцируется въ металлическое 
железо. Благодаря этому масса npio6pe.TacTT> боль
шую плотность и .медленнее сгораетъ. Для той же 
п.елп впocлeдcтвiп Штейнмстцъ началъ прибавлять 
къ магнетиту различный вещества— замедлители сго- 
p a H ia . Такимъ путе.мъ удалось получить настолько.

Новыя ртутныя лампы. Въ Х“ 8 „Zeitsihiiit 
fur Elektrochemie" Павекъ описываетъ ртутну». 
лампу съ остроумнымь (хотя практически и недо
статочно простым!.) пpиcпo('oблeнieмъ для возбуж- 
ден1я световой дуги. Сама лампа представляетъ со
бой горизонтальную, слегка изогнутую (выпуклостью 
къ низу) стеклянную трубку 15 с.м. длиной и 1,501 
въ поперечнике. На обоихъ концахъ трубки выдутк 
,:нeбoльшiя углублен1я, въ которыхъ заключает 
ртгуть, и впаяны npHBO,Tamia токъ платиновыя пре- 
волоки. Къ середине трубки припаяны сверху и снизу 
■ ехеклянныя палочки, служапця осью для труби, 
которая во время AlifiCTnia лампы приводится во 
вpaщeнie маленькп.мъ электромотором!.. Лампа по- 
лучаетъ токъ отъ проводовъ, иогруженныхъ въ ртуть 
двухъ насаженных!, на ось стеклянш.1хъ чашечеют, 
чрезъ несколько соединительных!, проволокъ и к-
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&ъ. Кром'Ь об-Ьихъ концевыхъ вздут1й, трубка 
1аетъ еще немного ртути въ своей средней, 
кипол^е низкой части, такъ что токъ n p ir -  'n o K O 'i'. 

ipynsH находитъ себ-fe въ ней свободное меДалдиче- 
вое сообщенie. Но когда трубка приводится'во вра- 
щ т , эта масса ртути, подъ д1;йств1емъ цейтр0б%ж- 
Hit силы, разрывается, ртуть отбрасывается въ оба 
кща трубки и внутри посщ'Ьдней зажигается св;Ь- 
ювая дуга, длящаяся пока трубка продолжаетъ вра
щаться, Благодаря вращен1ю св Ьтящаяся трубка про- 
иаодигь впечатл1'.н1е св-Ьтлаго, горизонтйльнаго 
ji«a. При (Tiai тока 3 амперъ напряженае; у зажи- 
«;чъ лампы составляетъ 20 влт. . .,

Вт, томъ же журналЗ; (Лг 8) М. Бадентптепнъ опи- 
пваетъ ртутную лампу, изготовляемую ф.ир^юй 
Бг.эусъ изъ остеклованнаго (сплавленнато) кварца, 
(..«чающагося чрезвычайной прочностью по отно- 
Г1ШЮ къ внезапнымъ H3MfcHeHjaMx температуры 
|Предметы изъ сплавленнато кварца могутъ быть, 
к1прнм+.ръ, нагрБты до яркокраснаго калентя и въ 
гдомъ видБ, безъ всякаго вреда, погружены въ хо- 
л)дпую воду и т. п.). Лампа Герэуса имБетъ видъ 
Н-г!бразной трубки, среднее кол-Бно которой (длиной 
ц CI.M., поперечникъ i см.) не вполнБ горизонталь- 
J, а имБетъ легк1й наклонъ. Въ обоихъ вертикаль- 

iub колБнахъ находится ртуть. Къ одно.му изъ этихъ 
■ припаянь сбоку тубусъ, также наполненный

■ тутью п, кромБ того, заключаюпцй въ ссб'Ь элек- 
' т̂дческое сопротивленте, въ которомъ развивается 

.еплота при замыкан1и тока. Блатодаря этому, ртуть 
1 лЧубусБ, при замыкан1и тока, нагревается и начи- 
йиетъ испаряться; ртутные пары, оказывая давленте 

. ртуть, находящуюся въ вертикальномъ колене, 
ерегоняютъ ее отсюда въ среднюю трубку и такимъ 

'̂ ра.зомъ получается короткое замыкание между обо- 
ши вертикальными коленами, въ который впаяны 
прнводящ1я токъ ирид1евыя проволоки. Въэтотъмо- 
яенть особое приспособлен1е выключаетъ сопротив- 
лен1е тубуса изъ цепи, ртутные нары въ тубусе сгу- 
иются, ртуть изъ средней трубки стекаетъ обратно 
и вертикальное колё.но и дуга зажигается. При за- 
жиган1и лампы вблизи нея ощущается сильный за- 
аахъ озона, который исчезаетъ затемъ, когда трубка 
услБла нагреться. Лампа построена на напряжен1е 
100 вольтъ и пропускаетъ чрезъ себя около 2 ам- 
перт. По оценке автора (точныхъ измерен1й онъ не 
производилъ), светъ ея отвечаетъ свету обыкновен
ной угольной дуговой лампы на 50 влт. и 20 амперъ. 
Несмотря на зеленоватую окраску, светъ ея очень 
foran. ультраёиолетовыми лучами.

Защита электричеокихъ кабелей. Г.Зат- 
тлеръ. Въ виду необычайнаго распространения въ 
лослБднсе время электрической энерпи, вопросъ о 
защитБ и изолящи кабелей сталь въ высшей степе
ни насущным!.. Не говоря уже о большихъ городахъ, 
въ которыхъ электричество стало важнымъ факто- 
ромъ, какъ частной, такъ и общественной жизни, 
даже въ маленькихъ городкахъ и въ деревнЬ поль
зуются теперь электрическими двигателями и элек- 
трическимъ освещен1емъ. Въ виду этого, теперь осо
бенно необходимо применять вс'Б предосторожности 
во избБжан1с возможнато контакта между проводами, 
чтобы, насколько достижимо, уменьшить опасности, 
представляе.мыя проводами высокаго напряжен1я. 
Хорошая изоляц1я и прокладка проводовъ не менБ.с 
важна для воздушныхъ лин1Й, чБ.мъ для подземныхъ 
кабелей. Провода необходимо предохранить не только 
отх внБшнихъ разрушптельныхъ вл1ян]й, но и отъ 
ладен1я, закручивани!, растяжен1я и разрыва. Про
кладка должна вестись такъ, чтобы контактъ между 
проводами высокаго и низкаго напряжен1я быль со
вершенно нсвозможенъ. Наконецъ, защита электри- 
ческнхъ лин1й отъ молнпд является также безусловно 
необходимой.

Особенно важную роль играютъ эти предосторож
ности при скрещиван1и кабелей высокаго и низкаго

напряжен1я (телеграфныхъ и телефонныхъ кабелей). 
Существуетъ на этотъ счетъ много правилъ предо
сторожности,указанныхъ различными авторитетными 
лицами, которымъ необходимо безусловно подчи
няться.'То же самое можно сказать и относительно , 
случаевъ скрещиван1я электрическихъ проводовъ вы- 
сокаю напряжен1я или несущихъ большой силы тов;ъ 
съ железнодорожными или ины.мп путями, и отно
сительно защиты трамвайныхъ проводовъ отъ слу- 
чайнаго контакта съ ними параллельныхъ цмъ или 
перекрещивающих!, ихъ проводовъ.

Сопротивлен1е столбовъ, несущихъ воздушные 
провода, необхо.тимо определить съ большой тща
тельностью, принимая во вниман1е самыя неблаго- 
пр1ятныя услов1я. Столбы должны выдерживать раз- 
рывъ всЬхъ проволокъ сводной стороны; такой слу- 
чЩ"! можетъ встретиться, напр. при пожаре. Они 
должны быть зарыты въ землю на достаточную глу
бину и въ случае необходимости по.иерживаться 
подпорками или канатами; глубина эта определяется 
обыкновенно въ 1,5—2 метровъ. Иногда весьма вы
годно окружать основание столба бетоннымъ фунда- 
ментомъ. Деревянные столбы употребляются обык
новенно для проводовъ низкаго напряжен1я; для вы- 
сокихъ , напряжен1й часто пользуются железными 
столбами. Для трамвайныхъ проводовъ необходимы 
так1я укреплен1я, который представляли бы и боль
шую крепость и значительное сопротивлен|'е про
гибу; въ виду этого здесь большей частью приме
няются полыя, трубкообразныя колоны.

Самымъ простымъ срсдствомъ защиты отъ раз
рыва и падения проводовъ является охранная сЬтка, 
расположенная подъ проводомъ. Устройство ея очень 
простое и почти всегда о.тно и тоже. Особенно важ
но применение ихъ въ те.хъ мЬстахъ, где скрещи
ваются провода высокаго напряжен1я и как1С нибу.и. 
иныя проволоки, сетки эти делаются изъ гальвани- 
зированнаго желЬза и поддерживаются кронштей- 
на̂ 1и, укрепленными настолбахъ. Оне укрёпляются 
на 1— 1,5 метра ниже проводовъ и должны съ каж- 
даго края иметь 50—60 сантиметровъ лишку.

Если желательна более совершенная защита, то 
сетку устраиваютъ нс только подт проводомъ, по и 
окружаютъ его сю, или по крайней Mt.pb защищают!, 
его се.ткой съ двухъ сторонъ. Сетки .можно изоли
ровать или соединять съ зе.млей. Последнее устрой
ствопредпочтительнее и сю  сле.дуетъ всег.та при
менять, потому что въ случае падсн1я провода при

посредствЬ сетки производится короткое замыкан1е 
на землю, отъ чего на станп1П сгораютъ предохра
нители, и прово.гь дБластся безвре.тнымъ. При скре- 
щиван1и лин1й для передачи энерпи и телеграфа или 
телефона, се.тки отве.тенныя къ земле особенно не
обходимы, а кроме того, надо стараться, чтобы угол ь 
между направлен1ями проводовъ быль какъ можно 
ближе къ прямому.

Для безопасности путей не сле.дуетъ никогда про
кладывать проводовъ высокаго напряжен1я парал
лельно. Последн1с должны проходить по возможно
сти въ пустыхъ местахъ. Если изо.чирую1ще колпачки 
для высокаго напряжен1я укреплены на железныхъ 
столбахъ, то необходимо снабдить ихъ металличс-
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скими предохранителями, окружающими проволъ 
петлей, чтобы въ случа-fe его разрыва сейчасъ же 
было установлено металлическое соединен1е съ зем
лей (фиг. 8 и 9). Если же столбы деревянные, то 
предохранители можно соединить съ землей или

Фиг. 9. Фиг. 10.

Г р о М О О Т В О Д О М Ъ  О С О б ы М Ъ  п р О В О Д О М Ъ . Е с л и  Л И Н 1Я  д -Ь -  
л а е т ъ  о с т р ы й  у г о л ъ ,  т о  е л ф д у е т ъ  у к р е п л я т ь  п р о в о д ъ  
н а  д в у х ъ  и з о л я т о р а х ъ ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  д о с т а т о ч н у ю  
п о в е р х н о с т ь  п р о т и в ъ  с р 1; з ы в а н 1я  ( ф и г .  ю ) .

На лин1яхъ трамвая можно пользоваться автома- 
тическимъ выключателемъ (фиг. i i  и 12), который за- 
мыкаетътокъ при разрывФ. одного провода.Это размы- 
кан1е тока д'Ьлается пружиной f ,  которая не можетъ

W j U l

Фиг. 13. Фиг. 14.

столбами отд+.льно при помощи двухъ загну 
внизъ крючковъ укрЬплснныхъ на изолирующеЛц 
ставк-fe (фиг. 15). Бъ случа!; разрыва нроволокн)о 
конца ея падаютъ на зс.млю, такъ какъ она дер 
ся только благодаря своему натяжен1ю. Пногда|

ы
Фиг. 15.

той той же ц1;ли подвЬшиваютъ м-Ьдную проволЛи 
при помощи стальной D, укрепленных!, на изол«т- 
рахъ соответственной формы (фиг. i6).

Фиг. 16.

уравновесить натяжение проволоки а . При* ош.ыахъ 
на электрической Aoport между Берлиномъ и Цое- 
сеномъ, проводъ троЛлся, несунггй 12,000—14,000 вдт., 
былъ снабженъ металлическими дугами, а , черезъ 
который проходили проволоки Ь, отведенный къ 
земле. При разрыве провода петля подъ де,йств1емъ 
натяжен1я необорваннаго конца поворачивается и 
касается проволоки Ь. .

Все телеграфный и телефонный лин1и, если онФ, 
на известно.мъ протяженш идутъ параллельно ли- 
н1ямъ высокаго напряженгя, должны прокладываться 
на некоторомъ разстоянги отъ последнихъ, какъ это 
и требуется соответствующими правилами. Провода 
идущее параллельно трам'вайному • проводу могутъ 
быть предохранены отъ случайнаго койтакта-съ нимъ

На больщихъ электрическихъ станщ'яхъ прок.; 
отъ машины къ распределительнымъ доскамг, 
также внутренняя проводка центральной став№( 
укладываются въподземныхъ каналахъ. Въвидуш 
что въ такомъ канале можетъ находится много пре 
водовъ, ихъ прокладка должна произво.диться 
большой тщательностью. Если кабели имеютъ jsi- 
чительные размеры, то лучше ихъ укладывать обе;- 
женными на и.золируюиця подставки.

Защита подземныхъ кабелей представляетъбод- 
Ш1Я тру.дности, такъ какъ часто они проходятт в [ 
одномъ и то.мъ же помещен 1и въ большомъ чист1 j 
Для избежан1я короткаго замыкан1я лучше вег* 
укладывать провода одного знака все въ одномькь ‘ 
нале, а провода обратные все въ другомъ. Для об- 
легчен1я доступа эти каналы должны быть покршид 
простой железной доской. При скрещиван1и кабеле! 
необходимо изолировать ихъ съ большой тщатель
ностью.

G—р-Ьшетка; Т—кирпичи.
Фиг. 17. Фиг. 18.

при помощи деревянныхъ линеекъ или изолирующей 
ленты, прикрывающихъ его, какъ показано на фиг. i 3 
и 14. Последнее приспособлен1е легче всего устраи
вается такъ: каучуковая трубка разрезывается по од
ной изъ образующихъ и одёвается сверху на проводъ.

Чтобы избежать употребленья охранныхъ сетокъ, 
который и некрасивы и неудобны въ случае почи- 
нокъ провода или сильнаго снега, было предложено 
укреплять проволоку въ каждомъ пролете между

Очень удобно, помещая подземный кабель на тле-, 
бинф.бо—70 см., прикрывать ихъ сверху рядомъир- 
пичей и несколько выше решеткой. Если рядояь 
лежатъ несколько кабелей, то следуетъ отделять 

^ихъ рядомъ кирпичей. Боле.е совершенная, но и бо
лее дорогая защита кабелей, получается, если покры
вать ихъслоемъ цемента (фиг. 17 и i8) или пом4щаты 
въ бетонныя трубы (фиг. 19, 20 и 21). Этотт. способь] 
особенно желателенъ при скрещиван1н кабелей. Прл, 
Скрещиван1и телеграфш.лхъ или телефонныхъ ка̂ -
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№сь проводами высокаго напряжен1я первые сл̂ Ь- 
.чащнщать цементными трубами или кирпи- 

«, зaдt.лaнными асфальтомъ. Если кабель П'ррхо-

Фиг. 19. ..

яЬ. подъ улицей или полотномт. желФ.зной Дороги, 
1веобходпмо помещать его вт. жслД.зныя "трубы; со- 
|(Мпен1я между трубами должно быть непроницаемо 
|И1<В0Д1.1 и сырости.

Въ т+.хт. м"Встахъ, гд"}. кабель соединяется съ воз- 
вним"ь проводомъ, необ.ходимо соблюдать гамыя

Фиг. 20. Фиг. 21.

linmie.ibHbiH предосторожности и нисходящш про
йда долженъ быть окруясенъ жел1;зной трубой.

1 Наконец!., всФ. электрическ1я лин1и должны быть 
ц̂нщены отъ молн1и или статическихъ разрядов!, 
[домъ гремоотводов!.. расположенныхъ недхтеко 

1др)1!. ОТЪ друга.
Revue d’Electr..

Электролитическое жел"Ьзо. К. Бергесеъ 
и К. Хембьюченъ. Какъ ни парадоксально зву- 
чптъ утвержден1е, что , чистое" жел"Ьзо принадле
жит! къ числу р'Вдкихъ металлов!., а между т'Ьмъ 
на практик"!; это оказывается справедливым !. Bet. 
т1; массы жел"Ьза, который постоянно производятся 
I находят!, различныя прим"1;нен1я, всегда содержать 
вольшее или меньшеё число нримФ.сей, въ количе
ств!; ОТ!, дроби процента до значительной доли ма- 
lepiaia. Самый процессъ добыванчя желЕза обыкно
венными металлургически.ми средствами д"1:лаетъ не- 
во.тможпымъ получен1е его безъ примД.си углерода, 
«арганпа, кремтпя, с’Ьры и фосфора. Даже больше 
того: желД.зо въ соеднненчи съ однимъ углеродомъ, 
безъ ука.занныхъ добавочныхъ примф.сей, также при- 
на,иежитъ къ числу р"Ьдкостей.

А между т"1;мъ существустъ возможность получить 
его II въ наибол"Ье чисто.мъ вид"Ь путемъ электроли- 
тнческаго осажден1я на катодД», въ такомъ же чи
стом!, какъ и гальванопластическая м"Ьдь или ни- 
ккедь. ИзслДдователи, занимавш1еся этимъ вопросомь, 
приходили къ одному несомн"Ьнному заключен1ю, что 
0сажден1е жсл"Ьза на электрод!; происходитъ съ 
большимъ трудомъ и то не изъ веДхъ растворовъ. 
Прптомъ для получен1я удовлетворительнаго осадка 
требовалось, по ихъ наблюден1ямъ, прим"1;нен!е то- 
ковъ весьма .ма.юй плотности. Эти препятств!я, ка
залось, совершенно исключали вопросъ о возможно
сти прим!;нс1ия электролптическаго метода для прак- 
тическихъ цД.лей. Но изслДдован1я Бергесса въ со- 
труднпчеств"Ь съ Хэмбыоченомъ показали, что можно 
найти такой режима, и такую совокупность услов1й, 
при которых"! результаты получаются удовлетвори
тельные. Посл"!; .ц"Ьлаго ряда попыток-!, и детальнаго 
и:1учен!я услов1й электролиза жел"1зныхъ солей, за- 
нявшаго слишкоыъ два года, эти пзсл"Ьдователи вы- 
рабслалп слД.дуюи!1й .методъ. Элёктролитъ представ- 
лястъ изъ себя раствор-ь жел"1;знаго купороса съ при
месью сД.рнокпслаго аммошя; плотность тока должна

составлять отъ 6 до ю амперовъ на квадратный футъ 
катода, и н"1;сколько меньше на анод"Ь; электродви- 

"жущая сила для каждой ванны нБсколько меньше 
одного вольта; температура электролита около ЗоД 
Анодъ мЪжетъ состоять изъ обыкновенных!, пластпнъ 
подБ.лочнаго жел-Ьза или стали, а для катода берется 
тонкое листовое желБ.зо съ тщательно вычпщенно(1 
поверхностью.

Главнымъ сотруднен1емъ при осажденп! желБ.за 
являлось неравном"1.рное его выдЕ.лен1с на поверх
ности катода, всл"Ьдств1е чего поверхность эта дБ- 
лалась изрытой, появлялись дендриты и слой отста- 
валъ, такъ что продолжительное выдф.лен1е металла 
ока.зывалось невозможныыъ. РавномБ.рнос осаждеш'е 
и образован1е продолжалось собственно только нБ.- 
сколько часовъ или въ лучшемъ случаБ. пару дней, 
пОслБ чего наступали указанный явлен1я, заставляп- 
ш!я прекращать опыты. ПослЪ многпхъ попытокъ 
Бергессу удалось добиться того, что осажден1е могло 
производиться уже въ течен!и четырехъ недБль на 
томъ же катодБ. По прошеств1и этого времени 
толщина катода достигаетъ ",4 дюйма, и поверх
ность дБлается настолько неровной и узловатой, что 
необходимо замБнпть катодъ. Слой выдБлившагося 
жел'Ьза не трудно отдБлить отъ катодной пластинки, 
такъ какъ онъ не плотно пристаетъ къ ней.

На каждый часъ-амперъ приходится около одного 
грамма выдБлившагося желБза; при электродвижу
щей силБ въ одпнъ вольтъ .это составляетъ около 
2,2 фунта желБза на киловаттъ-часъ. Въ течеш'и 6 
мБсяцевъ находились почти безперерывно въ работ!; 
три ванны.

РазмБры нхъ: i3 дюймовъ въ длину, 8—въ ширину 
н 15 въ глубину. Катодныя пластины, полученный 
при этомъ, вБсили около 20 фунтовъ. Это, кажется, 
самый больиия массы желБза, которыя удалось по
лучить до спхъ порт, эле.ктролитическимъ путемъ. 
Общее количество желБза, полученнаго изъ всБхъ 
опь1товъ, составляетъ около полутоны. На основаши 
этихъ лабораторныхъ опытовъ трудно опредБлить 
стоимос"гь производства, организованнаго въ широ
ких!.' размБрахъ,- но, повидимому, расходы производ
ства не много прев1.!П!а1отъ расходы при гальвано- 
пластическомъ получен!и мБди.

Электролитическое желБзо обладастъ любоиыт- 
Н!.1ми свойствами. Прежде всего оно чрезвычайно 
твердо и хрупко, такъ что ударомъ молотка его мо
жно раздробить на мелк!е куски. Эти свойстватБсно 
связаны съ поглощен1емъ водорода осаждающимся 
слоем!.. Продуктъ осажден1я содержитъ вь себБ "этотъ 
газъ въ весьма значптельныхъ раз.м'Брахь. Объемт. 
водорода въ электролитическомъ жел'ЬзБ иногда въ 
н"Ьсколько СОТ"!. ра;1ъ превосходить объемъ металла. 
По мнБн1ю нБкоторыхъ изслБдователей это простая 
адсоршця, по мнБн1ю другихъ при погло!цен1и водо
рода пропсхо.титъ опредБленное хих!ическое соеди- 
H C H i e .  '

При нагр!;ван1и водороДъ выдБляется. ВыдБлен1е 
начинается npi! техшературБ ниже юо”, а при крас- 
но5!ъ каленп! дБлается очень сильнымъ. При иагрБ- 
ван1и въ Бунзеновской горБлк’Ь выдБлен1е становится 
настолько сильнымъ. что даже послБ удален1я же
лБза изъ пламени выдБляющейся газъ продолжаетъ 
гор'Ьть, какъ будто жсл'Бзо было смочено сииртомъ. 
НагрБван1емъ до температуры бБлаго калБн1я можно 
coBcpuiCHHO удалить весь газъ. ПослБ удален1я водо
рода физическ1я свойства желБза значптсль!10 измБ- 
няются; оно становится гибкимъ и ковкимъ. Оно дБ
лается виолнБ пригоднымъ къ обработкБ, напримБръ 
сваркБ и ковкБ. Но при этомъ, конечно, вводятся 
нБкотор!.!я npiixi!;c!i, !!априх!Брт. углеродъ.

Наибол'Бе замБчательнымъ свойствомъ этого жс- 
лБза является его чистота. Анализъ показалъ отгут- 
CTBie всБхь обычныхъ примБсей желБза, углерода, 
крех!Н1я, марганца и др. Бол’Ье точный изслБдован1я, 
на!1ри.м!;ръ, сцектроскопичсскимъ мстодомъ, впро- 
чемъ. не были произведены. При такой чистотБ про-
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дукта является весьма интереснымъ изучен1'е его 
фпзическихъ СВОЙСТВ!.. KpoMt того, является возмож
ным!. систематически изучить свойства различныхъ 
сплавов'Ь железа, исходя изт. чистаго продукта.

Точка плавлен1я жсл1.за, повидимому, близка къ 
темперйтур-}; плавлен1я платины. Изсл'Ьдовать свой
ства жёл'Ьза при такихъ b i .i c o k h x t . температурахъ 
представляется далеко не легкимъ, такт какъ желЪзо 
очень легко вступаетъ въ соединен1е съ другими ве
ществами. HanpiiM-fep!., въ графитовой чашкФ. оно 
плавится сравнительно легко, всл"!Ьдств1е образован!я 
бол1'.е легкоплавкаго соединен1я жел1;за съ углеро
дом!,; При нагр1;ванш же въ сосуд!; изъ кремнозема 
желФзо не можетъ быть получено въ жидкомъ вид-Ь, 
такъ какъ металлъ сосуда плавится раньше. Изъ 
всЬхъ печей наиболТё удовлетворительными оказа
лись печи индук1поннаго типа. До н-Ькоторой сте
пени удовлетворительные результаты дало нагр-Ьва- 
nie железа въ расплавленном!, электролит!; между 
графитовьтми электродами. Жел!;зо, подвергнутое 
такой обработк!;, гибко и ковко; въ излом-!; оно пред- 
ставляетъ крупнокристаллическое строен!е.

На Лагнитныя свойс!ва электролитическаго же
леза сильно вл1ястъ присутств!е въ немъ водорода. 
При narpiBaHiH одного образчика, им!;вшаго форму 
кольца, въ кипящей вод!;, гистерезисъ уменьшался 
въ нисколько С О Т !, разъ. При дальнейшем!. нагр!;ва- 
н!и до 200 градусовъ, наблюдалось дальнейшее умень
шение его величины, хотя не въ такой мере. Неко
торые образцы кованнаго жел!;за обнаружили маг
нитную проницаемость, равную наибольшей величине 
ея для шведскаго железа. Друг!я куски, приготовлен
ные, повидимому, при t ! ; x ! ,  же услов1яхъ, дали мень- 
1пую величину, поэтому вопросъ о магнитныхъ свой
ствах!. электролитическаго жел!'.за остается покаот-
К р 1.1Т Ы М Ъ .

Электролитическое железо можетъ найти себе 
прим!;нён!е между прочимъ и въ химической лабо- 
{;атор1Й при приготовлен!;! химически чпепыхъ пре
паратов!. жел!;за и установке титро!!!.. Способность 
его растворяться въ кислоте значительно, больше, 
чемъ у продажнаго химически чистаго железа. Кром!; 
трго, въ виду его хрупкости, нетрудно приготовить 
его въ виде зеренъ ра.зличной величины илП даже 
въ виде nopouiKa.

Насколько удобно добыван!е железа элсктролити- 
Нескимъ путем!, для промышленныхъ целей, трудно 
еще сказать. Если неровность пластинъ не предста
вит!. серьезнаго препятств!я при обработке железа, 
то оно по дешевизне производства можетъ, повиди- 
мому, конкурировать съ наиболее чистыми сортами 
продажнаго железа.

(Electr. Review, 1904).

i Генераторъ перем-Ьвнаго тока въ ЮООО 
' пер1одовъ въ секунду. Нодобнаго. рода маши

на сконструирована Лам момъ по указан!ямъ Леблана. 
Для избе.жан!я токовъ Фуко надо 61.1ЛО  брать очень 
тонкое листовое железо, а именно, были взяты сталь- 
ныя полосы въ 0,076 мм. толщиной. Число полюсовъ 
машины равно 200. Число оборотов!, въ секунду рав
но 50. Якорь сос.тоцтъ изъ колец!., сделанныхъ.изъ 
листовато жел!;за, шириной въ 19 мм. и толщиной 
въ 0,076 M1J. Поверхность этихъ колецъ покрыта изо- 
лирующимъ лакомъ. На окружности кольца сделано 
400 отверст!й. Въ эти.чъ от.верст!яхъ лежитъ обмотка, 

j общее сопротивление которой равно 1,84 ома. Внут- 
I ренн!й д!аметръ якоря 636 ,6  мм. Вращающаяся же- 
! лезная часть сделана изъ кованнаго железа. Воз

душный промежутокъ равенъ 0,8 мм. Возбуждающая 
обмотка состоитъ изъ боо витковъ проволоки, общее 
соп'ротивлен!е которой 53,8 ома. При нормальной 
скорости вращен!я машина даетъ 150 вольтъ.

(Transact. Am. Inst. 1904).

Вольтова дуга между ртутью и угле
Произведенные недавно Кассуто опыты покадыш 
Что напряжен!е въ такой дуге, при одинаковой!! 
тока и одинаковом!. разстоян!и между электроЛ 
больше въ томъ случае, если ртуть служитгц 
домъ, а уголь анодомъ, чемъ наоборот!.; сумма а 
наго и катоднаго потенщала почти не .чависить ( 
направлен!я тока; но паден!е потенщала въ i 
духе, больше, когда ртуть служить катодомъ. ! 
зависимость объясняется, по мнен!ю Кассуто,] 
дующимъ образом!.. Дуга между ртутью и уп 
независимо отъ направлен!я тока, окрашена 
во всей своей длин!; вт, голубоватый цв!;тъ 
ныхъ паров!.. Такъ какъ паден!е потенц!ала у рт] 
наго анода больше, чемъ у катода, то и испар 
ртути у перваго сильней, чемъ у втораго; прия 
растан!н же въ дуге содержан!я металлическихъ! 
ровъ, въ ней уменьшается падеше потешиала.

(Physikalische Zeitschrift, 1904). I

Д1электрическ1я постоянный раствор) 
телей и растворовъ. Энгерсъ изследовалъ 
лектрическ!я свойства целаго ряда органиче 
(нитриловъ, горчичныхъ маселъ. кетоновъ и т. д.), 
также растворовъ твердыхъ, неорганическихъ и 
гаиичсскихъ, телъ въ жндкостяхъ (серы и фосГ 
В!, сероуглероде, ментола въ бензоле, cl.poyr.ic 
и) аценоинтрилъ и т. д.). Результаты состоять 
ственнымт. образомъ въ следующем!.. Въ гомо.в 
ческихъ рядах! органическихъ жидкостей д!элск’ 
чсская постоянная, вообще говоря, уменьшается 
увелйчсн!емъ молекулярнаго в!;са. Въ изолиторнЬ: 
гоедпнсн!яхъ д'шлектрическая постоянная вь знг 
тельной степени зависитъ отъ химическахо строе̂ и,! 
т. е. является не „аддптивны.мъ“, а „конститут-! 
Н 1.1.м ъ“ свойствомъ. Особенно высокими д!электр| 
скими постоянными обладают!. сульфоц!аннстыяпь] 
единен!я и нитрилы (напрнмеръ, малоннтрннъ 
при температуре Зг“). Для растворовъ жидкостейп» 
Ж И Д К О С Т Я Х !, формула Зальберштейна ( п о  кото|!о1 
д!электрическая постоянная раствора находится- п  
основан!!! д!электр!!чсской постоянной и iiponoptii 
составныхъ частей) приблизительно верна, но и  
растворовъ тверд1.!хъ т!;лъ въ жхтдкостяхъ скольи 
вибудь применима только къ раствору серы въс!|л- 
углерод!;.

Электропроводность растворовъ бро- 
мистаго рад1я изсле.дована недавно Ф. Кольряу 
1!1емъ и Геннингомъ. Измерены были растворы . 
пределахъ концентрах!!!! отъ ‘/,«ооо ло '/20 норм. Вт 
нихъ незаметно никакого гидролиза; даже при упо
треблен!!! электродов!. !!зъ гладкой плазмы проводя- 
мость с,ъ течешемъ времени не менялась. Молеку
лярная проводимость, принимая для рад!я атомный 
б!;съ 225 (Curie), равна 250; вычитая отсюда скорость 
перемещен!я !оновъ брома, получаемъ для скороаи 
‘/j Ra=57,4, II рад!й въ этомъ отношеН!и, какъ и вс 
многихъ. другихъ, приближается къ х руппе щелочно- 
земельныхъ металлов!.: Vj Си и 'Д Sr—5З, Ва=5б.
Если же для рад!я принять атомный ве.съ 258 (Runge 
И Precht), то молекулярная проводимость бромиаой 
соли оказывается равной 270, а подвижность рад!я; 
’/2 Ra~6y, т. е. онъ приближается не къ щелочно* 
земельнымъ, а къ одноатомн1.хмъ щелочнымъ мети- 
ламъ.

Вольтова дуга между охлаждаемыми 
электродами. По теор!и электрической дуга I 
Штарка (подобный же взглядъ высказанъ также 
Дж. Томсоном!. II 15. Митксвичемъ) образован!е ду
ги связано съ испускан!емъ катодомъ отрппатахь- 
ныхъ электронов!., приче.мъ достаточно высоки 
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юга испускан1я. Изъ этого сл1;дуетъ, что дуга 
южетъ существовать при охлажден!н апода, но 
«невозможна при охлажден!!! катода. Испу6нлн1е 
отрш!ательн!.!хъ электроновъ катодомъ д-Ьйствуетъ, 
шъ внутренняя электродвижущая сила между элек
тродами, притомъ у катода въ направлен!!! тока, у 
1лода-въ противоположномт; а такъ какъ аиодное 
1>'вован1е дуги можетъ быть подвергнуто охлажде.- 
«1Ю, то понижен1е температуры анода должно.еопро- 
гождаться уменыпен1емъ внутренней элсктродв|)жу- 
11;е1силы у анода. Наконепъ, температура элейтро- 
эгь liM-feeTT. еще то значен1е для дуги, что она обу- 
швливаетъ 1!спарен1е вещества электродовт,., МФ.мъ 
(ю.тьше находится въ области дуги этихъ паровъ и 
itin мены!!е газовъ изъ окружающей атмосфер!.!, 
it,иг значительн1'.й въ ней паден1е потенц!ала. 11о- 
)тому пoнI!жeнje температуры элсктродовъ, умень
шая испарсн!с, должно сопровождаться повышен1емъ 
готен!на.1а дуги. Вс1; эти дф,йств1я охлажден1я элск
тродовъ на cfiliTOBvio дугу послужили .предметомъ 
вовыхъ ОПЫТОВ!. I. 1Итарка и Кассуто, давшихъ с'л1'>- 
.'.HOHiie результат!.!.

Для того, чтобы им1;ть возможность достаточно 
ги.!ьно охлаждать электродъ при С!!л1; тока въ дуг1; 
м 1 амперт., Штаркъ и Касстуто употребляли въ ка- 
честгЬ охлаждаемаго электрода пол!.!Й угольный или 
тапнныП !!нлинлръ, наполнявш1йся льдомъ и при- 
!0дпвш1Йся во вращен!е при помощи электромотора; 
аругпмъ элсктродомъ служила, неподвижный угол!.- 
нь|й стержень, Какъ того трсбуетъ теор1я, электри
ческая дуга получалась въ томъ случаДт. когда тщ- 
линдръ служилъ а!Юдов!ъ, угольный стержень—като- 
юнг, но не наоборотъ. Д’очно также между уголь- 
инкъ электродомъ и жидкимъ электролитомъ (ра- 
аворош. тщнковаго купороса), не допускающимъ 
повышен1я температуры выше точки ки1!Д;н!я, дуга 
получается лишь тогда, если уголь служдттъ като- 
,!0»1ъ. электрол!!тъ — анодомъ, но не при обратном!. 
расположен1и. Этпмъ же Штаркъ и Кассуто объяс
няют! ту особенность прерывателя Ве!!ельта, что 
гнг д1;йствустъ лишь при одномъ направлсн1и тока, 
а именно, если платиновая проволока слу>китъ ано- 
до11ъ, серная же кислота катодомъ; неправильность 
jtficTBiH прерывателя при обратном!, направлен!!! 
тока обусловливается образбван1емъ дуги у катода— 
платины и невозможностью такого обра.яован1я у ка
тода-кислоты.

Вл1ян1е охлажден1я электродовт, на потенц1алъ 
дуги было !!зсл-Ьдовано съ мф.дными электродам!!, 
охлаждавшимис-я изнутри водой. Все напряжен1е евД-,- 
товой дуп! V составляется изъ трехъ частей; паде- 
шя потенц1ала у катода К, паден1я потенц1ала у 
анода а и паден1я гтотенщала въ самой дугЪ, .почти

Гпорщональнаго .дуги I. т. е. У = К - \ - а - ^ д Л = С - \ - д . 1.
, шзведенныя изм4рен1я показываютъ, что паденге 

потсн1цала на i сантиметръ дуги ( т . е . д )  npir охлаж
даемых! электродахъ больше, ч1;мъ iipir неохлаждае- 
иыхъ, величина же С, наоборотъ, болыпе при горя- 
ЧИХЪ электродахъ; и то. и другое, какъ мы ВИД+.Л!!, 
Bno.THt согласуется съ требовант'ями теор1и.

ОТ!, этой же пробирки отходитъ вторая, бол'Ье ши
рокая трубка; все вм1,стК укреплено на деревянной 
дощечкФ, погруженной въ баню изъ вазелиноваго 
масла. Вд, двухъ мЪстахъ въ капиллярФ. им .̂ются не- 
болы!!1я расширен1я, въ которыя впаяны платино
вый проволоки, проводящ1я токъ. Предъ наполне- 
н1емъ мсталломъ приборъ тщател1.но промывается 
азотной кислотой, поташомъ, спиртомъ и водой и 
высушивает(;я струей нагрФтаго воздуха; зат-Ьмъ 
чрезъ трубку пропускается высушенный с+.рной кис- 
-Дйтой водородъ и ли!!!Ь посл"!! ТОГО, какъ воздухъ 
вытКсненъ имъ изъ трубокъ, чрезъ отверст1е про
бирки вбрасывается кусокъ металическасо натр1я, по 
ВОЗМОЖНОСТИ ощищенный ножемъ отъ корки окиси. 
Когда натр1й расплавился, оставшаяся еще пленка 
окиси, поворачиван!емъ пробирки, отлагается на ея 
стФнкахъ и въ капилляръ поступаетъ только чистый 
расплавленн!.1й металл!., всасываемый въ нее чрезъ 
боковую трубку. Несмотря на эти предосторожности, 
получаемый въ капиллярЪ столбикъ натр1я посл'); 
охлажден1я заключастъ въ ce6t .мелк1е пузырьки 
газа, составляю1ще до поперечника. Чтобы изба
виться отъ нихъ почти совершенно, нужно нисколько 
разъ сплавлять металлъ, быстро его охлаждать и въ 
то же время сжимать столбикъ съ одного конца дав- 
лен1еыъ водорода, съ другого — насосомъ. Провод!!- 
мость натр!я определялась сравнительно со ртутью, 
которою приборъ былъ предварительно градуггро- 
ванъ. 11зме,рен1я производились по методу В. Том
сона, причемъ реохордомъ служила проволока изъ 
константана. Употреблявш1йся для опытовъ чистый 
металлическ1й натртй былъ отъ фттрм!.! Мерка. По
лученные авторомъ результаты состоять существен- 
нымъ образомъ въ слЬдующемъ. i) Натртй принад- 
лежитъ къ паилучшимъ нроводнпкамъ электричества; 
его удельное (по сравнению со ртутью) сопротивле- 
Hie составляетъ 0,051 при о", и 0,0534 при 15" С. 2) элек
тропроводность натр'тя, какъ и другихъ металлов!,, 
уменьшается при повышен!!! Температуры; темпе
ратурный коеффшцснтъ твердаго натр1я въ прсде- 
лахъ температурь отъ о" до 90“ постояненъ и равенъ 
0,034276, т. е. почти въ 5 разъ болыпе температур- 
наго коеффшпента ртути. 3 ) При плавлен1и натр1я 
(при температуре 97,6“ С.) сопротивлеше его вне
запно увел!!чивается въ отношен!!! 1,337 • 4) Тем
пературный коеффшцентъ расплавленнаго натр1я 
больше, че.мъ твердаго: въ преде.тахъ между ico“ и 
i3o® онъ равенъ 0,00565.

(Physikalische Zeitschrift, 1904)

ООъ электропроводности натр1я. Элек
тропроводность металловъ щелочной и щелочно- 
1емельной группъ изучена еще далеко не достаточно 
тщательно п точно. Въ штду этого, заслуживаютъ 
вниман1я новыя пзмерен1я электропроводности на
трия и зависимости ея отъ температуры, пронзве- 
аенныя А. Бернини съ соблюдсншмъ всехъ возмож- 
!1Ь!хъ въ данномъ случае предосторожностей. Глав- 
нымъ затруднен1емъ здесь является чрезвычайно 
легкая окисляемость натр1я (и другихъ щелочнг.тхъ 
шелочноземельныхъ металловъ). Бернини произво- 
дплъ поэтому свои определен1я следующимъ обра
зомъ. Изогнутая подъ прямымъ угломъ стеклянная 

' трубка вытянута въ U-образную капилляръ (о,3 —0,4 
\  им), другой конецъ которой! впаянъ въ пробирку;

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .
Склодовская-Кюри. Изод'Ьдован1е рад1о- 

активныхъ веществъ (ра,щй, лолон1й, актин1й, 
уранъ, Topii"! II др.). Перевели съ второго исправл. п 
дополн. Франц. издан1я М. Я. Кульчццк1й и AI. Т. 
Кульчицкая подъ редакц!ей М. Я. Кульчнцкаго. Мо
сква. 1904 г. 147 стр. съ рис. цена I р. 50 к.

Русской радиоактивной литературе сильно нс ве- 
зетъ; до настоящаго времени нетъ ни одной (если 
не считать статей въ толсттдхъ журналахъ) сколько 
нпбудь хорошей книги по рад1оакт1!вности, которая 
могла бт.т удовлетворить несомненно существующему 
интересу большой публики къ загадочнт>1мъ явлeнiямъ 
загадочнаго элемента рад1я. Переводились книги съ 
иностраиныхъ языковъ, составлялись оригинальный 
(правда, и то и другое въ ограниченномъ количестве), 
но все это было крайне неудачно: переводы были 
скверные (хотя иной разъ съ хоротиихъ подлинни- 
ковъ), оригиналы то же не блестящи. Разбирае.мая 
книга плохо восполняетъ указанный пробелъ. Она 
представляетъ изъ себя переводъ съ несомненно хо- 
jjouiaro оригинала. Г-жа Склодовская-Кюри является 
въ настоящ1й моментъ однимъ изъ лучшихъ знато-
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ковъ рад1оактивности. Книга ея, (представляющая изт 
себя ея докторскую диссертатцю, даетъ громадный 
фактическ1й матер1алъ. Правда, г-жа Кюри, по воз
можности воздерживается отъ всякихъ теорий и въ 
тЙ5хъ случаяхъ, когда излагаетъ какую либо Teopiio, 
то относится къ ней весьма объективно, не прини
мая окончательно ничьей стороны. Благодаря такому 
OTcyTCTBiro объединяющей и осв-кщающей все тсор1и 
(хотя бы и односторонней н-Ьсколько) получается н Ь- 
которая запутанность въ изложен1и, нЪтъ ц-Ьльности 
впечатлБн1я, но за то выигрываетъ безпристраст|е. 
Авторъ всетаки прекрасно справился съ своей зада
чей; несмотря на громадное количество сообщаемыхъ 
въ книг!'. св-Ьдйщ]!"!. на изложен1е довольно сложныхъ 
опытовъ—все остается весьма яснымъ и отъ чтен1я 
книги получается если не особенно цельное, то въ 
достаточной Mt.p4'. ясное представлен1е о радюактив- 
ныхъ явлен1яхъ. Въ обшемъ нужно сказать, что книга 
г-жи Кюри—одна изъ лучшихъ по данному предмету.

Но если С5’дить о ней только по разбираемому 
русскому переводу, то этого нельзя было бы сказать. 
Языкъ русскаго перевода не особенно хорошъ, стра- 
даетъ неясностями, неправильными оборотами. Но 
это бы ничего: при нашей ничтожной популярно
научной литсратур-h такими „пустяками" смущаться 
не приходится; лишь бы смыслъ бьтлъ повсюду ясен ь, 
не было бы несуразностей,—тогда и тяжелымъ язы- 
комт. написанный переводъ моясетъ сослужить свою 
немалую службу. Къ сожал'Ьн1ю, въ разбираемомъ 
nepeBOAii даже это минимальное требован1е не ока
зывается исполненным!.. Любознательный читатель, 
желаюипй на русском!. языкБ поз'накомиться съ со- 
дсржан1емъ книги г-жи Кюри, съ первыхъ же стра- 
Н1щъ натыкается на сл'Ьдующ^с перлы: „электрпче- 
ск1й зарядъ диска... можно уравнов-Ьсить электриче- 
скимъ токомъ" (стр. 9) „погрузить испускаемые лучи 
въ га,з!.“, (стр. 12) „спектр!.... рад)я содержитъ... одну 
зеленую (лин)ю) въ синей части" (во фр. подл, „ипе 
raie dans le bleu vert") (стр. 26) и т. ri., и на так)е 
малопонятный фразы: „...нужно утилизировать для 
получения тока всЬ образующееся )оны, .т+.лая элек
трическое поле довольно сильнымъ, чтобы число 
соединившихся )онъ (sic!) сделалось ничтожною ве
личиною общаго количества полученных:.' юнъ, за 
данный промежутокъ времени, которые почти всЬ 
увлекаются токомъ й .достигаютъ электродов!." (стр. 
12). Конечно, при извЬстномъ напряжен1и и особен 
но при помощи французскаго подлинника эту фразу 
уразуметь можно, но вФдь, переводы не для упраж- 
нен1н въ остроумп! пишутся. Не только въ началЬ 
книги встречаются так1е курьезы. Ихъ можно найти 
и въ середине и въ конце: напр. „сгущен1е мо к р а -  
г о водяного пара" (vapeur d’eau sursaturee) на стр. 91; 
„рад1оактивныя тЬла постоянно выделяютъ рад1оак- 
тивный газъ, и это я в л е н i е (курсивъ мой) онъ на- 
звалъ эмана1цей" на стр. пЗ; „надо было затратить 
8 дней на п о з и р о в к у ,  чтобы получить фотогра- 
фпческ1й отпечатокъ" на стр. 129; „эманащ'я разру
шается произвольно (spontane), слёдуя закону"... на 
стр. Т42. Но особенно обидны так1я места, въ кото- 
ры.чъ или перепутаны самыя основныя фпзическ1я 
понят1я, пли совершенно неправильно переданъ фран- 
цузск1й текст!., благодаря чему опять-таки получает
ся путаница въ основныхъ вещахъ. Достаточно при
вести несколько самыхъ яркихъ приме.ровд.. На 
стр. 9 говорится про кварцевый п1езоэлсктрическ1й - 
приборъ, что въ иемъ „выделен1е электрическаго 
т о к а  nponopnioHa.ibHO нагрузки доски", и ниже: 
„всегда возможно получить электрическ1й т о к ъ  отъ 
кварцевого прибора и т. д.". Эти две фразы (и еще 
третья такая же раньше) особенно странны въ вп,;у ' 
того, что въ оригинале у г-жи Кюри нетъ ни малей- 
пгаго намека на подобный несуразности (см. франц. 
ориг. стр. 9). На стр. 65 говорится: „мельчайипя ча
сти (молекулы) составл:;юпця бета-лучи"...; не говоря 
уже о томъ, что вообще странно ,т,ля знакомаго съ 
рад1оактивны.мп явлен1ями человека говорить о ?-л)'-

чахъ, какъ состоящихъ изъ молекулъ, нужнО|| 
тить, что въ оригинале совершенно нетъ неяа 
выражен1й, который могли бы оправдать пер̂  
ковъ; въ оригинале С Т О И Т !, просто: ,,les projectl 
qui constituent les rayons g"... и т. д. (p. 68). На| 
68, где дело идетъ объ измерен)и энерпи )-л] 
читаемъ следующее: „все лучеиспускан1е выр 
числомъ 28“/„, а OTHOuienie fi-лучей есть 29“/,“. 
совершенно непонятный пассажъ находить 
простое объяснен)е во фрацнузскомъ текгтМ i 
чекъ справа отъ числа 28 совершенно непр» 
и фраза должна читаться такъ: „все лучепспуа 
можетъ быть выражено числомъ 28 (напр. въ i 
ницахъ П1калы электрометра), причем!, р-лучи с(0 
ляготъ 29"/„ полнаго лучеиспускан1я“.

Все эти (и еще множество другихъ) npoiiauj 
реводчиковъ делают!., къ сожален1ю, книгу г-жи( 
])и неинтересной для русскаго читателя. Это оч 
жаль, такъ какъ книга хорошая и прихо.дится 
разъ повторить, что русская „радюактивная'" 
ратура еще весьма далека отъ совершенства.

■ ' С. Л.

Dr. W . Borehers. Die Beziehungen zw 
schen Aequivalenlvolumen und Alomgj 
wichl. Halle a. S, Verlag von Wilhelm Кпарр.’Ц 

В. Борхерсъ. Соотношен1я между экв̂  
валентньтмъ объемомъ и атомнымъ ei 
С О М Ъ . Галле. П.!да1пе В. Кнаппа. 1904. ЦГнкЛ 
марки (=40 коп.).

За после.дн1е годы открыто много новыхъэлея» 
товъ, начиная съ аргона и гел1я и кончая pa#4i. , 
тивными элементами: рад1емъ, полон1Смъ, активид ; 
и т. д. Не разъ за.давался уже вопрос!., по,!ходяг. 
ли все эти новы я вещества къ пер10лпческоп систей  ̂
Д. II. Мен.делеева, не нарушают!, ли они правильЕО- i 
сти въ ея группахъ и рядахъ. ОтвЬты на этоп е̂с- 
росъ давались ра;!личные. Только что п о я в н б и в е : 
небольшая брошюрка Борхерса также посвяще; 
этому вопросу но она захватывает!, его шире. Г.Ь;- 
херсь стремится не только подтвердить истинно 
и значен)е пер1о.дической системы, но и расшира 
ея значен1е въ дЬле предсказан1я новыхъ элеленто , 
Для этой цели онъ не ограничивается обыкновея : 
вво.дпмымп ВТ. разсмотрен1е понят)ями атомнагов; 
и атомнаго объема, но пользуется еще новымъ- • 
вивалентнымъ объемомъ, подъ которымъ подръ.- 
ме.вается обт.емъ, занимаемый въ твердомъ соаоь 
H in  весом!, (въ гр.) элемента, способным!, персни::: 
въ (онизированномъ bii.t!'. 96540 кулоновъ. Благода: 
вве,ден1ю этого понят1я получаются весьма интерс- 
ныя и характерныя крив1.тя въ по.тробное разо?- 
трен1е которыхъ, однако, не приходится в,даватьи.

Пользуясь своей системой, г. Борхерсъ предок- 
зываетъ существован(е 19 новыхъ элементовъ, ногг 
местить въ пер1одическ\ю систе.му нсдеятсльн!- 
элементы (аргонъ. гел1й и т. д.) и ему не у.даетгя.

' С .  м.

Monographien Qber angrewandte Elektro- 
ehemie. IX Bd: Die Eleklrometallurgie der 
Alkaiimetalle, von H. Becker.-X Bd: Die elekt- 
rolytische Rafflnation des Kupfers, vonT; 
tus Ulke. — XI Bd: Die Gaivanoplastik, von W 
Pfanhauser.

Монограф1и no прикладной электрохи- 
м1и. Томъ IX: Электрометаллург1я щелоч- 
ныхъ металловъ. Г. Беккера. 1З5 стр, 83рис.п 

*3  табл, цена 6 марокъ. 190З. - Томъ X: Электро 
литическое раФФинирован1е мкди, Тита 

• Ульке. 152 стр., 86 рис. и 2З табл. Це.на 8 мароп 
'1904.—Томь XI: Гальванопластика, В. ПФан- 
гаузера. г38 стр., З5 рис. Ц. 4 мар. 1904.

Вд, наше время, когда диферснцирован1е достигло 
нббыв.тлыхъ преж.де размБровъ во всехъ областяхъ 
•человеческаго знан1я, когда техиикъ-пшиалистъ въ
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_ ' f  ннбудь o.wofi отрасли большой частью оказы- 
Р1СТ1Я совершенно нсосвЬдомлсннымъ въ другой, Да- 
« не очень далекой, и когда всяк1я пошлтки къ 

‘ этическому ознакомлен1ю съ другими отраслями 
юшь и рядомъ вcтpt.чaютъ чрезюлчайныя препят- 

,:мя го стороны лицъ, стоящихъ во глав1; промыш- 
днныхъ учрежден1й и не дающихъ, изъ-за боязни 
> нкурен1ци, посторонне.му взглянуть въ ихъ пропз- 
S ;‘*тво, — сочпнен1Я, составленный спец1алистами- 
г апикамн, хорошо знакомыми не только с.ъ тео- 
гЗ, но н съ at.i'iCTBiiTeabHori, заводской постановкой 
: ни производств!., праобрЪтаютъ особенно- боль- 

а пнтересъ для вс1;хъ, такъ или иначе сталкив.аю- 
аихгя съ про.мышленностыо. Изъ подобныхъ conn
s'-,lilt составляется сер1я „Монограф1и по приклад- 
Е,элсктрохпм1и“, издаваемая фирмой W. Кпарр'а 
а.№ обшей редак1ней главнаго инженеръ-химика 
BtHCnaro отдЪлшйя фирмы Симснсъ и Гальске, В, 
•шельгардта и при участ1и наибол-fee изв1;стныхъ 
сленшистовъ по различнымъ отраслимъ прикладной 
11ектрохим1и. Мы уже сообщали въ „Электричсств’Ь" 
первыхъ выпускахъ этой cepiii. Теперь нрсдъ нами 

джатъ новые три, и, какъ и предыдуш,1е, каждый 
1Ш. нихъ составленъ спе1цалистомъ, очень близко 

' тоящимъ къ практик I: излагаемой имъ отрасли. Ав- 
10',1Ъ .Электрометаллурпи щелочныхъ хщталловъ“, 
кккер'ь (издатель и рсдакторъ журнала „L’itidustrie 
(Ifttrochimi(iue)—самъ изобр-Ьтатсль одного способа 
:,1я-мектролитическаго производства натр1я, кото
рый применяется на завод-1; Rionperoux, въ Южной 
‘!'ран1Ш1. Составитель „Электролитической рафпна- 

Т. Ульке—изв-йстный сг1сц1алистъ-нрактикъ 
Г " ному вопросу, много поработавш1й надънимъ въ 
Сшиненныхъ Штатах-ь, гд-Ь, какь iioniiCTHO, это рро- 
11КОДСТВО особенно сильно развилось и хорошо по
ставлено. Наконедъ, В. Пфангаузеръ, автор-ь „Галь- 
чнопластнки"—собственникъ завода, производящаго 
хашины, амперы и химическае препараты, требуе.мые 
•дя гальванопластики.

Книга Беккера состоитъ изъ 4 главъ: I) Хи.миче- 
C K ie  .методы производства гцелочныхъ мсталловъ 
(пр.1—8). II)Электролитическ1е методы (стр. 9—108). 
111)9лектротермическ1е методы (сто. 108 — 114). IV) Ла- 
йраторные опыты и апараты. Наибол-Бе обширна,

- URI и сл+иовало ожидать, вторая глава, заклгочаю- 
 ̂ шя въ cent onucanic всБхъ, сколько нибудь заслу- 

жшющихъ вниман1я, способовъ, иричемъ подробное 
описан1е сопровождается, по большей части в-Брны- 

3 !ш, критическими замБчан1ями. ОтмБтимъ, что спо- 
'•бъ Дерлннга д.тя производства натр1я электроли- 

лиъ селитры, о которомъ авторъ еще сообщаетъ, 
что онъ примБняется на завод!; Harrison & C-ie въ 
Фя.вдельф1и, въ настоящее время уже брошень.

Книга Т. Ульке „Электролитическое раффинирова- 
»1е1|1;ди“особенноцБнна, такъ какъ,съ одной стороны, 
само это производство приняло въ послБд1Пе годы 
огромные размБры ( M ip O B o e  производство электро- 
.'нтичегкой мБди составляетъ около 8оо тоннъ=48ооо 

; пдовъ въ сутки), съ. другой — автор ь особенно по- 
.[юбно останавливается на технической сторонБ про- 
идаодства и даетъ здБсь .массу цБнныхъ указан|н. 
Первая глава книги (стр. I—4З) заключаетъ въ себЬ 
>'щ1я соображен1я, физичсомя п хи.мическ1я основы 
|,афф1широван1и,обработку растворовъ и шламовъ, об
ще результаты современной практики производства и 
, явсокъ существующихъ въ настоящее время электро- 
рафинацюнныхъ заводовъ. Изъ наиболБе за.мБтныхъ 
процессовъ и неточностей можно указать на слБ- 
дтвщ1е: опущены старый, но все же цБнныя изелБ- 
дош1я Буффа и Сорэ надъ поглощен1емъ выдБляе- 
мой электролизомъ мБдью водорода и углекислоты; 
забыты также болБе новыя работы Форстера и Зей- 
;е.1я, а также Ульмана надъ выдБлен1емъ мБди въ 
порошковатомъ видБ; нзъ названньгхъ авторомъ за
водовъ въ настоящее время прекратили свое суще-

чБмъ то также прпве.тенъ Кавказский Калакентск1й 
заводь Сименсъ и Гальске, который, какъ авторъ 
дальше самъ указываетъ, прекратилъ свое производ
ство еще въ 1900 г.; наоборогъ, обойденъ молчан1е.чъ i 
С.-Петербургск1й -электролптическ1й мБдный заводь. 
Вторая, наиболБе обширная (стр. 46—1З9) ч.асть книги 
заключаетъ въ себ-fc болБе пли .хгенБе детальное они-, ' 
canie отдБльныхъ заводовъ, рафинирующихъ мБдь; 
мБдь; эта часть наиболБе интересна, такъ какъ въ 
ней приводится много полезныхъ указан1Й относи
тельно практическнхъ деталей производства; устрой
ство ваннъ, отливки и способы подвБшиван1я -элек
тродов!. и т. д. Небо,лыная третья глава (стр. 140—1451 
заключаетъ въ себБ проектъ и емБту стоимости 
устройства завода для электролитическаго раффини- 
рован1п мБдни ннккеля въ SaultS-te Marie(Мпчиганъ)съ 
го табл, чертежей. Наконецъ, въ пpилoжeнiи собрана 
важнБйшая литература вопроса до конца 1902 года.

„Гальванопластика" Пфангаузера заключаетъ въ 
себ-Б слБдуюиця главы: I) IIcTopiinecKiri обзоръ (стр.
I— 2). II) Подготовительныя работы: HaroToeaenie
матриц-ь изъ мегаллическихъ сплавовъ, восковыхъ 
композигий, гутаперчи, клея и гипса; металлизиро- 
B a n i e  магрицъ графитомъ, химическими способами 
и nжигaнieмъ металловъ (стр. 3 —3 6 ). III) Гальвано- 
пластическ1я ванны: обыкновенная и ускоренная галь
ванопластика мБдью.' никелсмъ, сталью и драгоцБн- 
ными металлами (стр, .36 —уо’. IV) îBacHia, сопро
вождают) я  выдБлен1е болБе толстыхъ осадковъ: си- 
ловыя лин)и, образован)е бугорковь; вольтаметриче- j  
BKie вБсы; приспособлен!я для циркулягци электро
лита (стр. 70—91). V) .Лноды для гальванопластиче- j  
скйхь работъ: матерьялъ анодовъ; прпспособлен)я 
Д л я  ггодвБшиван)я анодовъ (стр. 91—94). VI) При- i 
Способлен)я и аппараты для гальванопластичсскихъ 
работъ: ванньу, источники тока, подвБшнван1е като- 
довъ (стр. 95 —. 1оЗ). VII) Спец)альныя примБнен1я 
гальванопластики: изготовлен1е клише, печатныхъ 
пли^ъ, литерныхъ матрнцъ; грамофонныхъ пластинъ; 
прим1;нен)я гальванопластики въ зубоврачебномъ i 
дБлБ; орнаментальная гальванопластика; металлизи
рование растен)й,. тканей и т. п. (стр. юЗ— 128).

Изданы вс'1; три выпуска, и какъ и предыдунце, 
прекрасно; рисунки (за псключен1емь нБкоторыхъ 
тБневыхъ) очень отчетливы.

Charles Proteus Stelnmelz. Theorie et calcul 
des phenomenes du t:ourant alternatif. Traduit sur la 
troisieme edition amerikane par Henri Mouzet. Pa
ris. Ch. Dunod, editeur. igo3 .

Чарльзъ Штейнметцъ. Геор)я и вычисле- 
nie явлен)н перемБннаго тока. Персводъ съ треть- 
яго амерпканскаго издан1я Анри Музе. 526 стр. 
съ 210 фиг. въ текстБ. Парижъ. Ш. Дюно. ЦБна 
20 фр. (=7 р. 50 к.).

Книга Штейнметца слпшкомъ 'хороню всБмъ нз- 
вБсДна, чтобы о ней можно было сказать что-либо 
новое. Оригинальная постаковка п трактовка вопро- 
совъ, совершенно новые, простые и остроумные спо
собы рБшен)я сложныхъ задачъ, — вотъ ея отличи
тельные признаки. УспБхъ книги вполнБ соотвБт- 
ствовалъ ея достопнетвамъ и уже появились ея пе
реводы на разные языки въ нБсколькихъ даже изда- 
н)яхъ. Но только недавно появился французск)й пе- 
реводъ этой образцовой книги. Переводъ этотъ едБ- 
ланъ безъ всякихъ измБнен)й съ третьяго американ- 
скаго издан)я; написанъ онъ весьма умЬло и съ пол- 
нымь знан)е.мъ дБла. Пздан1е нисколько не хуже, а 
пожалуй и лучше амерпканскаго.

,твовав)е заводы Hilarion, Roun & С' въ МарсслБ и 
Gebr. Borchers въ ГоагарБ; въ спискБ заводовъ за-

Etude sur les Resonances dans les re- 
seaux de distribution par courants alterna- 
tifs par G. Chevrier. Edite par I’Eclairage Electri- 
que. Paris 1904. 76 стр.

Электричеок1й резонаноъ въ распред*-
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лительныхъ о'Ьтяхъ перем'Ьннаго тока.
F. Шевр1е. Пздан1с журнала: Fxlairage Electrique. 
Парижъ 1904.

Вопрось объ электрическом!. резонанс1; прсдстав- 
ляетъ для техники громадное значен1е: сколькихъ 
несчаст1й можно было бы избежать, сколько непред- 
вид'Ьнныхъ пом'Ьхъ было бы устранено съ дороги 
практика-инженера, сслибы во всяк1й моментъ были 
изв1зстны B c f e  электрическ1я услов1я сЬти и точно 
были определены законы резонанса. Странно, что 
до сихъ порт., несмотря на громадную важность во
проса, онъ не былт. подвергнутъ достаточно подроб
ному разс.мотрен1ю. Правда, появилось по этому по
воду довольно много отдельн1,1хъ статей и и.зследо- 
ван1й, но они были разбросаны по разнымт. журна- 
ламъ, находить ихъ было д+.ломъ нслегкимъ. Въ 
учебниках!, по перемЬнному току глава объ -ыектри- 
ческомъ резонанс!; почти всегда отличаются крат
костью: излагается самая простая теор1я (да и то не 
всегда) электрических!, колебаний въ цени съ е.мко- 
стью II самопндукщей, дастся общее nonarie о ре
зонансе съ неизменны.мъ сравнсн1смъ его съ резо- 
нансомъ акустическимъ (кстати сказать, далеко не 
совсемъ II не всегда подходящимъ) и на этомъ дЬло 
кончается. Между темъ вопросъ объ электрическом!, 
резонансе далеко не такъ п роста, и очевпдСнъ, что
бы объ немъ'достаточно было сказать только не
сколько словъ. Указанный пробе.лъ въ литературе 
пытается восполнить книжка llleBpie. Она очень не
велика по объему и въ ней то же разработка воп
роса объ электрическом!, резонансе намечена лишь 
въ самыхъ общихъ чертахъ. Но все же она предста
вляет!. много ннтереснаго.

Авторъ начинаетъ свою книжку съ-разбора сво- 
боднаго движен1я матер1альной точки, находящейся 
подъ вл1ян1емъ центральной силы, пронорщональной 
разстоянш отъ центра, затЬмъ разбираетъ законы 
движен1я той же точки, когда кроме первой цен
тральной силы на нее еще действует.ъ некоторая 
новая перюдическая сила. Здесь выступаетъ ясно на 
сцену значе1не резонанса между пер1одо.мъ собствен- 
ныхъ колсбан1й матер1альной точки и перюдомъ по
сторонней силы. Следующая глава посвящена элек
трическим!. ко.1сбан1ямъ II выяснен1ю полнрй анало- 
пи между ними и колебан1ями материальной точки. 
Въ этой же главе излагается терр1я электрическаго 
резонанса аналогично резонансу механическому и 
выясняется различ1е электрическаго и акустическаго 
резонансов!.; затЬмъ разбирается несколько случаевъ 
резонанса въ простыхъ цепяхъ. Математическ1я фор
мулы для мсханическихъ и электрическихъ колеба- 
Н1й выводятся изъ соображен1й о затрачиваемой въ 
каждомъ случае энерг1и. Благодаря этому получает
ся единство въ выводахъ, но за то они мЬстами вы
ходят!. несколько сложнее. Глава III посвящена соб
ственно электрическому резонансу въ распре?1,ели - 
тельныхъ сетяхъ переменнаго тока. На причину, 
обусловливающую появлен1с резонанса въ сетяхъ су
ществует!, два взгляда. По одному явлсн1е резонанса 
и связанные съ ними разрушительный действ1я обу
словлены исключительно высшими гармоническими 
основнаго тока, появляющимися отъ той или иной 
причины; по до другому—высш1я гармоничесмя не 
играютъ особо заметной роли, а резонансъ обуслов
ливается колебан1ями высокой частоты, появляющи
мися въ цепи вследств1е случайно образовавшагося 
въ ней искрового промежутка. Авторъ разСматри- 
ваемой книги присоединяется къ первому взгляду,, 
легче къ тому же поддающемуся теоретической раз
работке. Онъ разематриваетъ довольно подробно 
три главныхъ случая резонанса и связанныхъ съ 
нимъ повышен!!! напряжен1я: резонансъ отъ выс- 
шихъ гармоническихъ, возникающихъ въ генераторе 
и распространяющ1йся на всю сеть, отъ высшихъ 
гармоническихъ, возникающихъ въ пр1емникахъ—син

хронных!, двигателяхъ и т. д. и местный реэ( 
вознпкающ1й въ какомъ-либо одномъ участк! ( 
не вл1яюнцй на остальную сеть. Нельзя cij 
чтобы авторъ исчерпалъ все, что можно и i 
вало бы сказать объ электрическо.мъ резонанс| 
онъ и самъ нс считаетъ свою задачу окончен» 
надеется, что кто либо другой возьмется по 
тельне.е за эту задачу. Какъ первый опытъ кЛ 
Шевр1е не лишена всетаки изве.стнаго пнтср 

Практическ1е выводы автора не отличаютс! 
визною: выбирать генераторы и двигатели пЛ 
можностп безъ высшихъ гармоническихъ, изё1 
концентрпческихъ кабелей. Впрочемъ, интер 
ново его предложенie изменен1я конструкщн 
менныхъ выключателей, въ которыхъ включсн1е1 
изводится мгновенно и благодаря этому создаГ 
весьма удобныя услов1я для появлен1я резонащ 
повышен1я напряжения. Съ теоретической сто| 
некоторые отдельные вопросы разобраны съ1 
ны.мъ знан1смъ дела и представляютъ значите.™ 
интерес!., но въ подробный разборъ ихъ вдавао 
не приходится. С. Л .1

Д-ръ Донатъ. Рад1Й. Докладъ, читанны! 
Берлине въ обществе „ ’̂ран1я“. Перевод!.съ 
каго А. Соловьева. Пздан1е II. II. Базлова. C.-Ili 
бургъ. .1904 г., стр. 24, съ IO фиг. ц е н а  Зо коп.

Эта книжка не прстендуетъ на какое-либо 
Цое значен1е. Она представляет!, изъ себя, до1 
читанный для большой публики въ обществ! ,J 
Н1я“, имеющемъ целью популяризировать нау 
пр10бретен1я. Докладъ этотъ написанъ легким 
щедоступнымъ языкомъ, содержитъ въ себ! 
самыя общ1я данный относительно свойствъ pi 
тивныхъ веществ!, и возникшихъ въ настоящее 
мя T e o p i T i .  Конечно, научиться изъ этого Д01 
ничему нель;зя. Но для легкого чтен'ш по вопр 
раД1оактивности онъ недурснъ, такъ какъ въ ш 
во всякомъ случае, не.тъ никаких!, грубыхъ ошиб( 
нетъ той широковещательности и неосноватед 
сти, который, къ сожхт Ьн!ю, стали постоянной,р, 
отсутствующей принадлежностью книжекъ о (фпф 
Переводъ книжки сдЬланъ хорошо. Непонятнотол-̂  
ко, почему переводчик!, пишетъ: „нитратъ,сульфт- 
и т. д. Следовало бы перевести. Страненъ таие 
тер.минъ: „канальцевые лучи“.

новыя книги.
Ф. Феротеръ. Электротехническая прак

тика. Практическое общедоступное руководство ,ги 
гг. инженеров'!., электротехниковъ, установщиков! 
заве.дующихъ станц1ями, машинистовъ, фабрикан- 
товъ и т. д. Томъ 1. Динамоэлектричеек1я 
машины и аккумуляторы. Переводъ сън1,ме., 
каго подъ редакц1ей инженера Г. Шведера. П.щ 
Hie Г. В. Гольстена. С.-Петербурщ. тЗдетр. въ'/ид.д 
1904. Цена I р.

Monographlen ilber angewandte Elektro- 
chemie. Band XIII. Carborundum. Von Fran
cis A. J. FltZ-Gerald. Chemiker der Jnternational 
Graphit Co. Niagara Falls N. J. Jns Deutsche ubertragen 
yon Dr. Mat. Huth. mit  ̂ Figuren und 3 Tabellen 
Halle -a. S. Verlag von. W. Knapp. 1904.

Р е д л к т о р ъ  a . И. Смирнове.
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