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Успки современной науки объ электри
чества.
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ОбозрЬвателю науки объ электричествЧ: за
icaiaHic годы не приходится колебаться въ вы- 

главной темы обзора: этою темою необхс- 
;,;ц|о является учен1е объ юнахъ. Множество ^ 
cneiiiaabHuxb статей посвящается за посл-Ьдиее 
время этому учен1ю; оно отражается явно и не- 
шо н въ работахъ, на первый взглядъ, aicr 
гнЪщпхъ къ нему прямаго отношен1я; оно, оче
видно, представляетъ новый родникъ истины, 
выбнваюнцйся изъ н’Ьдръ неизвЧ5стнаго какъ 
тамъ, rai его ищутъ, такъ и въ т-Ьхъ м-Ьстахъ, 
ui его не ожпдаютъ. Около, него надежды и 
CBiavia в'кяшя, поспЧашпия заключевпя—однимъ 
С1ово.мъ, жизнь науки; оно же учитъ насъ еще 
разъ тому, что, если всмотр-^зться въ прогрессъ 
BeJOBiHCCKoft мысли, то видишь въ оспов'Ь но- 
ваго, ка:залось бы небывалаго, все тЧз же весьма 
,:ревн1Я, «вЬчныя» основныя положеная.

I. ]1ослЬдн1й иерюдъ этого ученая, aapotacxo- 
aamifi за нослНЬдааае годам, начался съ того, что 
Ренпеновы лучи, едва лишь въ то время отаеры- 
тне, а затНЬмъ аа Беккерелевам лучи, аюдвергли 
такому опыту: разряжаютъ ли они изоаааарован- 
ное II наэлектризованное гЬло, если ихъ на 
него направить; основанаемъ этому опыту слу- 
кнлъ хорошо изсл-Ьдованный к'ь тому времени 
проф- Стол-Ьтовымъ фактъ, что ультрафаолето- 
вие лучаа, тоже неваадимые, тоже с})отографи- 
pynaiaie и тоже проходящае чрезъ тонайаа метал- 
лнескш слой (серебра)—свойства, которалми въ 
внсаней стеааени обладаютъ *) Рентгеааовы аа Бек- 
кере.ае1ш лучаа — разряжаютъ отраацательаао на-

*)Х —лучи, какъ и Беккерелевы, невидимы въ 
оиьпномъ СМЫСЛ"!; слова; встречая ихъ, глазъ не мо- 
жяъ определить, изъ какоаТ точки они исходятъ, 
т. к. они не преломляются никакимъ т!;ломъ, ме
жду прочимъ и хрусталикомъ глаза; но они при 
мимательномъ изследован1и дают-ь ощупаен1е света, 
йроятно, проаазводя флюоресценцаю топ части ре
тины, на которую падаютъ (Гизель, 1899 г.). Хим- 

I аедтъ (Drudes Anaaalen, 1901, ]V“ 3 ), заставляя па-

электраазованныя тФла. Опалтъ показалъ, что из- 
слФдуедааля рад1аа11п обладаютъ аа эти.мъ свой- 
ствомъ аа праато.мъ снаамаютъ не только отрааца- 
тельный, но аа положительны а! зарядал, снаамаюгь 
до нуля со всякаао наэлектрнзованнаао ааредме- 
та. Кэмбрид'жскааа проф. Д. Д. Томсонъ, кажет
ся, ааервалй сталъ обозначать это свойство такъ: 
Х-лучи дФлаютъ воздухь — вообще прекрасный 
аазоляторъ — атроводнаако.мъ; тФло, окруженное 
рентаенаазованналмъ аалаа бекксрелаазовааанал.мъ воз- 
духомъ, разряжается, ааотому что такой воздухт. 
уводаатъ съ него зарядъ; аараа такоаЧ точкФ зрф- 
ная яааляется естественналмъ воааросъ, иела.зя лаа 
такой проводящай воздухъ гаерсиести, продуть 
въ любое M"i3CTo и такимъ образо.мъ произвести 
разр'яженае не тамъ, куда падаютъ Х-лучи, а 
тамъ, ку̂ да ааопадаетъ ааронаазанный имаа воздухъ; 
оааытал Д. Д. Томсона, а затФмъ и мнопахъ дру- 
гаахъ ааоказали что это возможно; воздухъ, а 
также аа разааале другас газы, сохраняетъ свое со- 
стоянае аар'оводннка, можеть унестаа сао сь со
бою. Маасъ Кленджъ (Philosoplaic. Magazine. 1 9 0 2 . 
Марта.) не,таваю аазслФдовалъ, черезъ какую часть 
сскундал сколько остается въ воздухФ разряжаю- 
аааей сааособааости; въ болФе оааредФленно.мъ внд-Ь 
лаал приведемъ его результатал нааже.

2. Что же проаазошло въ воздухф, агронаазааг- 
аао.м ь одааою изъ иовалхъ радаацай? Оставляя пока 
ааъ стороааФ чисто электрическай характеръ аао- 
лучае.маго аа.мъ праа этомъ качества, сравнаамъ еао 
съ другаамаа физааческими яаалеайямгг гао отноаие- 
шенаю к'ь той особенностаа, о которой только 
что говораалось: св-Ьтовале лучи, проааикающае 
воздухь, неааоглощаемые воздухо.мъ (это отно
сится и ачо-всякому друго.му аарозрачаао.му тФлу), 
не могутъ балть съ нима. ааереааесены; точно 
таачже нельзя съ воздухо.мъ сдуть магнитное аао- 
ле илаа электричесасое ааатяжеаа1е; тоа да ачзкъ зву- 
аювыя волнал, тепло уносятся в'1;тро.мъ, потоками 
воздуха. Первыя названааыя явленая, очевидаао, 
атроисходятъ въ какой-то неподвижной срсд'к 
иной, чФАаъ воздухъ, или вообще тФло, хотя и 
находящейся въ томъ ж е лгЬстФ; эту среду па

дать X—лучи на ретину со стороны темянной ко
сти, чувствовалъ два св!;тлыхъ пятна, т. е. Т"Ь два 
м"Ьста ретины, въ котора.ахъ пересЬкали ее х—лучи, 
проходя сквозь глазъ. Го же наблюдается и съ Бек- 
керелевыми лучами.
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зываюгь эфпромъ; тогда какъ вторыя — въ са- 
мом'ь rh.rl; *). Свойство вроводп-мости, сл-^дова- 
тельио, нужно отнести къ вндонз.м'1шен1ям'ь, вно- 
CH.MiJ.MT> рад1а1пей 1гь са.мую .матер1ю. Это изм!;- 
Hciiie приходится предположить аналогичны.мъ, 
связанны.м'ь ст> тенловы.м ь состоян1е.мъ т'кла, т. е. 
игрою его частиц'ь, движущихся во всевоз.мож- 
иыхъ иаправлен1яхъ, постоянно сталкивающихся 
между собою и ударяющихся объ окружающ1Я 
газъ поверхности сосТднихъ тклъ; игрою, кото
рою объясняется упругость газа, его теплопро
водность, трен1е и вообще распространен1е его 
«.материальной» onepriii по всей его массЬ.

'Геперь обращаемся къ электрической сторо- 
н'1> вопроса: чтобы частицы, движунйяся къ ка- 
ко.му пибудь предмету, разъэлектризовалп его, 
ои'к должны, наир, приносить къ нему зарядъ 
иротивоположиаго знака и разряжаться о не
го; чтобы это происходило независимо отъ зна
ка электриза1ри Tij.Ta, нужно, чтобы существова
ли заряженныя частицы и цоложительныя, и от- 
рицательныя. Все это содержится вь тако.мъ по- 
ложен1и: естественную частицу газа (а, .можетъ 
быть, и всякаго т+,ла) .можно раздробить на 
.меньшее эле.менты, изь которых’в одипъ окажет
ся наэлектрпзованны.мъ-|-, а другой-^. Находясь 
вблизи, скажемъ, положительно заряженнаго* 
гЬла, эле.менты отрицательные направятся къ не
му, а эле.менты положительные отъ него, по си- 
ловымъ лин1ямъ создаваемаго имъ поля. Эти 
эле.менты частицъ и называются эл'ектрона.ми. 
(или, но лорду Кельвину, элсктрюнами), а весо
мые ими заряды юнами.

Х-лучи, какъ и Беккерелевы, юнизнруюгь 
газы. '

1онизированный тазъ не можетъ сколь угодно 
долгое вре.мя оставаться въ этомт. состоян1и: 
обьяснсн1е этому наираншвается са.мо: если .мы 
оставимъ въ нЬкоторо.мъ объемк газа электро
ны обоихъ знаков'ь, движущихся въ иолиомь 
безиоря.Ич'к (без'ь наиравляющихъ ихз. пут1. си- 
ловыхъ лин1й), то они будугь и.мНкть безчислен- 
ные случаи сталкиваться другь съ друТо.м ь; при- 
чемъ, подчиняясь сил'Ь взанмнаго иритяжен1я 
противно наэлектризованныхъ т^ьть, они будугь 
возсое.тиняться, «рекомбпнпроватьсй» вь есте- 
сгвенныя частицы. Д. Д. Томсонъ иредиоложилъ, 
что быстрота у.ченынен1я числа электронов'ь (ко
торые он'ь называегь т-кльцами, corpuscules) иро- 
иорцюнальна квадрату общаго ихъ числа, имкю- 
щагося в ь данный моменгь въ единиuli объема. 
Математически это выражается формулой

dn
• (п-

гд-к п—число электроновъ. Макъ Кленджъ въ 
упомянутой работ-к показываетъ, что эта, фор- 
.мула подтверждается опытами: черезъ иро.межу- 
ток'ь вре.менн t, посл'к прекращения ioH H 3aniii, 
остается столько 1оновъ (п), сколько сл к.туегь 
по формул'!:

—  — =  п„

*) Точп+.с говоря, свЪт-ь, распространяясь по дви
жущемуся т1;лу, в-1;роятно, участвует!, въ его двп- 
жен1и, но лишь настолько, насколько э(риръ свя;:ань 
съ матер1ею. Это участ1е такъ мало, что наир. Maft- 
кельсонъ II Морлей при своихъ весьма точныхъ и.э- 
M'lipeHiaxT. нс зам-Ьтили разницы въ скоростяхъ св1>- 
та въ воздуха-, по земной параллели и по мсрид|'ану, 
хотя ВТ, псрвомъ случа-Ь св-Ьтъ двигался по сред1;, 
им+.ющсй огромную скорость вдоль его лучей. Сь 
другой стороны Физо опред'Ьлилъ н-Ькоторое увле-, 
чен1е С1г1;та движущеюся водою.

(Пц обозначаегь первоначальное число электро
новъ), представляющей р'кщен1е предыдущая 
уравнен1я. Онъ опредклилъ а, которое оказа
лось независящи.мъ огь упругости (в ь пред клахг | 
от'ь 3 ат.м. до 0,1 атм.) и одинаковом ь для воз-, 
духа и COj, но .меньщц.мъ (въ 1,15 разъ) для 
Hj.

3. Таки.мъ образомъ въ явлен1и рентгениза- 
nil! подошли к'ь ioHHoft Teopiii, около которое 
с'ь 1879 г. блуждала мысль физиков'!,, стремив
шихся об'ьясннть различныя явлен1я разряда въ 
газах'ь '*). Слово «юнь» происхожден1я батк 
стараго; в ь письм'к отъ 5 .мая 1834 года Уэвел.ть 
предложнл'ь его Фарадею, работавше.му тогда 
над'ь электролпзомъ **). Фа4>адей нашель эю 
слово очень легкп.мъ и выразительны м ь, и чрезъ 
него оно вошло въ науку. ‘ -3j

Мы знаемъ нзъ законовь электролиза, что 
колнчес'гво электричества, необходимое для раз- 
ложен1я 'Г'кла, находится въ строгой иропоршо- 

•иалыюсти С'Ь колпчествомъ разложеннаго веще
ства, т. е. что электричество соединяется съ.чз 
тер1ею в'ь опрсд'1пенном'ь отношен1и; на каасш! 
химмческ1Й эквивален'гт, какого угодно т'к.лаири 
ходится всегда одно и то ж е количество элек 
гричества; если .мы буде.мь уменьшать количе 
ство разложеннаго вещества, то вьнред'кл'кдой 
де.мъ до эле.мснтарных'ь эквпвалентовь-частнш 
если мы ире.тс'гави.м'ь, что съ каждою частице! 
связывается наименьшее воз.можное количеств 
электричества, а т о .м ь э л с к т р и ч е с т в а, то 
об'ьясним'ь оба электролитичеекче закона Фар 
дся. Это нед'1:ли.мое количество э.тектричеств! 
аналогичное атомам ь .матср1п, и есть 1онъ, naij 
его лфедс'гавляст'ь Гельмголыгь вь своей фар 
лсевской р'кчп. Зная, какое количество электр 
чес'гва выд-кляе'гь кб. с.м. водорода (8,7 ***) куа 
нов'ь) й зная, сколько частиц'ь Hj в'ь кб., 
(2iX iP**), -'4 J .може.м'ь онред'клить величину о 
ного юна; она оказывается порядка 4X1 
лона=12Х  10“ *® элст. ед.=4.10“ ®* элмгн. ед.

Ввиду своей онред'кленной ве.тнчины юны 
рсстает'ь обозначать произвольное донущетпе, 
нредставляетл, точно выражае.чое фнзпчесв 

. двленае; за то м 1онная теор1я только тор 
прюбр'ктаегь дкйствнтельную почву, когда i 

. чОна опред'клястся постоянная величина. Д., 
Гомсон'1. нашель, что вь рентгенизованно]

*) См. мою Гфошюру MCHie объ электричеев 
и(*кр'Ь“, сто. 46 -54. '

' -**) Macnael Faraday, by Silv. Thompson, p. 145.
. . .'.■ ***) При о* 11, и 760 MM, давлен!я. ^
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B03Ayxi электроны обладаютъ r t -мъ самымъ за- 
рхдомъ, что II электролптическ1я частицы. Опы- 
га надъ беккерелизовашш.мъ воздухолгь, =.ка- 
тодны.мъ потокомъ, воздухомъ, пронизывае.чымъ 
ультрафюлетовы.ми лучами, дали то-же .caiipe 
(Шустеръ, Кауф.манъ, Ленардъ, Впхертъ).

Теперь мы подошли къ типичному м15сту въ 
прнмТнен!!! ЮННОЙ Tcopin: предъ на.чн весь.ма 
заиТчательное численное cooacie .между bb.jc- 
шемъ электролиза и разрядами чрезъ газыТ цо 
въ сущности—что общаго между ' этими яв.я,е- 
Н1Я.М11.' .Мы в1;дь говорили не обт> электролиз!; 
газа: газъ при реитгеннза1ци остается хи.мнческ и ‘ 
гЬмъ же сложными или простымъ тНЬломъ, ка- 
кимъ былъ до нея, и следовательно основного 
признака электролиза — разложен1я т^ла здесь 
какъ разъ не и.меется. Мы ионимае.мъ' 1онныя 
явлен1я лишь поверхностно; поэто.му; сводя одно 
пзъ ннхъ на другое, мы можемъ руководиться 
лишь внешними, можегь быть, случайны.мй при
знаками; найдя сходство в'ь одно.мъ признаке, 
»ы нс можем ь утверждать существовашя сход
ства на какомь-иибудь друго.мъ; и действитель
но, сходства ioHiibix'b явленш бываютъ часто 
только односторонними.

Д. Д. Томсонъ пытался предположить рае- 
аожен1е: онъ говорилъ, что въ Круксовой труб-

катодный потокъ представляетъ собою отри
цательные юны, связанные съ эле.ментами пер
вичной матер1и, происходящей изъ разложив- 
шагося въ трубке газа (хотя бы это былъ во- 
тородъ); этпмъ пояснялась тожественность ка- 
тодных'ь потоковъ въ Круксовыхъ трубкахъ, за- 
полненныхъ какимъ угодно разрежепнымъ га- 
зон'ь—вс 1; газы обращаются въ одну и ту ж е пер
вичную матерью. Но подобное разеужден^е не 
применимо къ 1оннымъ явлеьйямъ, пропеходя- 
щимь нрн атмосферномъ явлен1н, такъ какъ 
зд1сь мы не можемъ предположить разложе- 
йф зная, что его не нронсходмтъ. Какнхъ ж е 
1вухь разнороднкгхъ носителей 10нныхъ зарядовъ 
най,1смь мы въ этихъ явлен1яхъ?

Дью разрешилось, но крайней .мерЬ вре- 
хенно, чпсломъ, полученнымъ для .массы отри- 
цательнаго электрона. Это число получается изъ 
следующаго представлен1я: двигающ1Йся элек- 
тронъ есть токъ, следовательно, на него дей- 
лвуегь магнитное поле; проще всего это наблю- 
дется на отклонен1н катоднаго потока .магнит- 
ннмъ полемъ: изъ пря.молннейнаго онъ стано
вится 11скрпвленны.мъ; пути его частниъ искри
вляются какъ бы подъ действье.мъ некоторой 
С1ПЫ, перпендикулярной къ его пути; это пскри- 
влен1е те.мъ больше, че.мъ больппй токъ пред- 
ставляегь собою рядъ движущихся электроновъ, 
I. е. чемь больийе и че.чъ съ больщею скоро
стью несутъ они заряды, н че.мъ .меньше инер- 
шя каж.таго изъ нпхъ, т. е. ихъ .масса. Фор
мулы механики позволяютъ съ по.чощью этихъ 
соображс1пй изъ рад1уса нскрнвленнаго пути и
силы магнитнаго поля узнать величину где с • ‘ m ’

II т обозначаютъ зарядъ и массу электрона. По
добные определения произведены и надъ пото
комъ отрнцательныхъ электроновъ въ юннзиро- 
ванномъ врздУхе, и въ другихъ случаяхъ прнмене- 
Н1я ioH H ofi Teopiii; везде получилось близко одно
и тоже число ^ = 1 0 ’’ в ь элФстромагнпт. CGS
едпницахъ. Мы видели, что 0= 4 . ю ~^, следо
вательно, т = 4 .1 0 - ^ .  ю ~ ^ = 4 .10-2^ въ той же 
систе.ме, т. е. гра.мма. Масса одного атома водо- 
рода=4.ю~^^ гра.м.ма. Мы получаемъ, что .масса 
отрииательнаго электрона прпбл. въ юоо разъ 
.меньше массы атома водорода.

Малая величина этой .массы дала .мысль Д. Д. 
Томсону предположить, что отрицательный элек- 
тронъ представляетъ часть .массы самой частицы 
юнизнруе.мат'о тИкла; атомъ отрииательнаго элек
тричества отрывается отъ частицы вместе съ 
некоторою массою, всегда одною н тою же по 
величине; оставшаяся часть частицы въ сравне- 
1Йи съ иредыдущимъ ея состоян1емъ является 
заряженною положительно; этотъ зарядъ ткмъ 
больше, ч Ь.мъ большее число 1оиовъ отнп.мается 
отъ нея. Положительно заряжениыя частицы 
и.меютъ, слЬдовательно, .меньшую .массу и .мень
ше весягь, чемъ незаряженный, отрицательно 
заряженный — наоборогь, но опыгь не можегь 
показать этихъ разностей веса вследствие мало
сти массы одного электрона.

Эта .мысль въ настоящее время весьма рас
пространена; ею замечательно резко определяет
ся разница между электроно.мъ положнтельнымъ 
и отрииатсльны.чъ; первый бол Ье .массивный, съ 
большими размерами и иото.му .менее поворот
ливый, вследств1е чего несравненно большая дея
тельность въ ioHHo.M'b явлен1и падаетъ на отри
цательный 1онъ; эта разница подсказывалась вс Ь- 
.чи опытами: достаточно упомянуть о катодно.чъ 
потоке, явлен1н столь богато.мъ результата.мп и 
представляе.момъ одними отрпцательны.чп ioiia.Mii. 
Странны.мъ остается, какая н.менно часть частицы 
газа, наир. СО^, идегь на образован1С электро
на; иочс.му приходится предположить, что отры
вается всегда лишь одииъ элсктронъ отъ части
цы. Лордъ Кельвинъ взглянулъ на д!кто проще: 
онъ вндитъ въ этой Tcopiii возрожде1пе icopiii 
одной,имешюотрт1ательной, электрической жид
кости Эпннуса съ 11рибавлеи1С.мъ идеи объ ато.ч- 
номь строен1и этой жидкости. Въ статьЬ своей 
«Атомпзпрованный Эиипусь» (Phil. Mag. 1 9 0 2 . 
Мартъ) онъ развивастъ этогь взглядъ, предпо
лагая, но старинно.чу, что электрическая жид
кость огь электрической жидкости, какъ и .ча- 
тср1я огь .Marepiii, отталкиваются, а жидкость съ 
.матер1ею взаи.мно притягиваются по закону Ку
лона. Читатель спросить, какъ ж е можно будетъ 
говорить объ iiiiepuiii, механической .чассё та- 
кихъ эиинусовскихъ атомовъ; но еще въ 1899 г. 
Сусерлэндъ, а въ 1901 г. Шустеръ (Phil. Alag. 
Февраль) нредлагаютъ считать ннерщю электро
на явлен1емъ электро-магиитнаго характера, нхъ 
самоиндушйею; m электрона, упомянутая выше.
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выражается тогда чрезъ гд Ь р. п я обозна
чают!. магнитную проницаемость среды и радгусъ 
электрона.

4- ЗдНксь ум Ьстно небольшое отступлен1е. Вт. 
иредыдушемъ параграф^! выясняется, какое важ
ное значен1е им1;етт. отожсствлен1е лвнжушаго- 
ся электрона съ токомъ; нредставлсн1е это нро- 
в^фялocь на юнахъ, образуемых!, у раскаленнаго 
гкта, ультрафюлетовым!! лучами и т. д.: нхт. пу
ти могутъ быть настолько отклонены отъ напра- 
lueiiia смловыхъ Л1ш1н, что они не достпгнугь 
наэлектризованнаго г1;ла, перестают!, оказыват!. 
свое разряжающее дЬйспйе. Пути io h o bl , обра
зуемых!. ВТ. пламени горбики Бунзе!!а, !юстав- 
ленномт. ВТ. сильное магнитное поле, устанавли
ваются ВТ. 1!лоскостях'ь иер!1ендикулярныхъ си- 
ловымъ лин1ямъ этого поля; пламя- испускаегь 
тогда !10ляризованный св-Ьгь (!1риблизител1.иое 
об'ьяснеше явле!Йя Зеемз!!а). Но старые корни 
этого вопроса лежать еще глубже; Амнерь вь 
своихъ, правда, туманных!. представлеи1яхъ, ко
торыми он'ь пытался обосновать свою ясную ма
тематическую теор1ю, считаегь то1гь именно дви
жущимся электричеством'ь; отсюда даи!1ое имч. 
иазван1е «courant» вм'ксто «111 conjori'-tif» bio и 
Савара, называвшихь явлен1е !Ю м1;сту, вь ко- 
тором'ь оно происходить. Взам-Ьн'!. • вихреобраз- 
ш.1Х'ь (Декартовскихь) силь вокругъ тока Ам- 
перт. всюду ставил'!, свой (чисто Ны6 тоновск1й) 
закон'ь взаимиаго притяжешя эле.ментбвъ одина-, 
каково направленныхт. токовь, которые не от
талкиваются посл'Ь притяжен1я (противополож
ность с'ь отскакиван1е.мъ бумажки, притянувшей
ся 1; ь наэлектризованному сюргучу); вм-1;сто маг- 
нитов'ь ОН'Ь представлял'ь себ-t соленоидалыи.1е 
(«каналообразные») проводники. Вь его reopiii 
исчезло магнитное 'поле, н йсЬ электро.магниг- 
ныя явлен1я ста!ювятся «электродинамически
ми» *). Но поче.му никаки.ми обыкновенными 
iipie.Ma.Mii .мы не зам'Ьчаем'ь токовъ вокругь маг- 
иит.т? Френель полагал'ь, что соленоидальные то
ки магнита не нагр-Ьваюгь его, пото.му что они 
обтекаюгь не всю его .массу, но каждую его ча
стицу. Фогт'ь представляетъ себ-Ь, что эти токи 
суть и.менно конвекщонные, т. е. вpaщeнie з а- 
р я ж  е и и ы X 'ь ч а с т  и ц ъ; таки.м'ь образом ь 
стаиови'гся понятнымъ oTcyTCTBie теплового д'кй- 
ств1я, а вс'к магнит!!ыя BBaeniB объясняются 
электродинамически.м'ь поле.мъ отъ движушагося 
заряда.

Но оказывает'ь-ли электро.магнитное .T'fef’icTBie 
движущ1йся зарядъ? Казалось-бы, что .можно 
оиред'Ьлеино испытать это на опыт-Ь, двигая заря
женное г1.ло около .магнитной стр'Ьлки; в ь этом-j. 
иаправле1Йи было произведено уже н-Ьсколько 
HacH-fê TOBaHifi. Въ 1876 г. Роулэндъ вь лабора- 
TopiH Гельмгольтца испытал'ь д'feйcтвie на стр'Ьлку

вращающагося Д1!ска *),электризуемаго до изв кст- 
наго иотешйала; заряды элементов'!. это!о д!!ска, 
описывая круги около его оси вра1!!,ен1я, !1ред- 
СТаВЛЯЛИ собою КО!!Це!!Тр1!ЧеС1Йе ПрОВОДИ!!К1! С'Ь 
тока.м!!, своего рода мульт1!1!ликаторь; не только 
наблюдалось oTiW!ie!!ie стр клки, !ю HaiipaB.ieiiiio 
согласно правилу Ампера, но !i по величшгк это 
oтклoнeнie было соглас!ю сь предвычисленнымь 
заран'ке. Хи.мстедтъ усовершенствоваль поста- 
1!Овку опыта и !!aшeл'ьoтклo!!eнieнecoмн^>нl!ы. !̂'ь, 
!1о вел1!Ч1!ну его несогласной сь предвычислсн- 
!!ой; ч!!сленные резул!.таты Роулэнда Хнмстедть 
считает!, случайным!! coB!ia;i.eHiaMH, !ipo!iciiicT- 
!!1ИМИ ОТ'Ь двух'ь ВЗа!!М!10 противоиоложныхъ 
ош1!бокъ, не1юдчи!1яющихся учету. Роулэнд !, во- 
в'гори.тъ CBOI! опыты С'Ь Гетчинсоно.м'ь (1889 г. 
в'ь Бальтимор'к)—сь ирежнп.м ь ус!1'кхом ь. Но за 
то-же время были произведены нккогорыми 
!13сл'1;дователя.м!! опыты, дaвшie отрицате.п.иын. 
результат-!. — î-kflcTBia дв!!жущагося заряда на 
стр'клку !!е наблюдалось; к ь этой категор1и отно
сятся и .много нaшy.ч'kвшie вь 1900— 1901 году 
о!1ыты фра!щузскаго уче!1а!о Кремье; этотьизсл-к- 
дователь получал ь oTKMO!iei!ia CTp-li-TKi! в 1. 8—50 
разъ мен!>ш1я, ч-к.м'ь были иредвыч!!слены, и не- 
iio,T4HHaBiuiacB правилу Ампера, т. е. i!poi!cxo- 
дящiя отъ чисто случайных!, иричннъ (Comples 
Rendus GXXX. 1900); его опыты был!! очень раз
нообразны: онъ, напр. 1!скал'ь ,T'tficTBie прскра̂  
meHia конве!!ш01шыхь токовь на параллельну! 
и.мъ замкнутую обмотку (вза!!.м1!ая индукшя), AiJ 
CTBie пере.м'кннаго .чагнитнаго поля на заряженны 
д!!скъ, который долже!гь был ь придти во враще 
Hie (электромагнитная индукщя). OcTpoyMie 
pa3Hoo6pa3ie опытов'!. Кремье поколебали ув'1 

ренность В'Ь результатахъ Роулэнда иастольк« 
что В'Ь Балтих!орской .Ta6opaTopiii были снов 
предприняты 11ендеро.м'ь опыты над ь д'кйств1е.ч' 
KOHBeKuioH!!iJX'b токовъ (Philos. Мая. 1901 

Августъ). На!!бол'ке опред-кленный результат 
получен'ь был'ь и.м'ь относительно взаимной ин 
дукц1!1: при вращсн1и заряженнаго дт!ска его за 
рядъ зам-к!!яется !!а обратный; при этомъ В1 
параллел1.но расположенной катушк'к индуктя 
ровался такой-же токъ, какь при обращен!] 
обычпаго тока, эквивалентнаго (по выч1!слешп 
С'Ь данны.м'ь конвекц1онны.м'ь и совиадающаго г 
нимъ н о  своему пути. Опыть надь электром 
I'HiiTHî .MH xkftcTBiHMii конвекпюннаго тока и 
справедливости называется «опыто.чь Роулэнда 
результаты работъ Пендера, снова иодтвержда! 
щ|е опыты 1876 года, были получены nesaaoi 
до смерти проф. Роулэнда. i

Проф. Эйхе!!вальд'ь **), в ь Москв к, свои!
■ тщательными опытами тоже склоняется вь 
ipoHy положительна10 отв-кта на вопросъ, 
ставленный выше.

: Часто говорятъ, что Фарадей, въ свое.мъ стра

*) Эти воззр-Ьн1я можно найти въ его статьяхъ: 
Action mutuelle de deux courants 1820 г., и Memoire 
sur la theorie mathematique des phenom^nes electro- 
dynamiques, 1827 гола (написана въ 182З г.).

•’ =̂ - *) Методъ этотъ нам-Ьченъ въ трактат!-. Максве* 
. (§ 770) 187З г., но въ записной книжк-1; Роулэн.таЯ 

ука'занъ подт. i!68 годомъ.
, ■ Physikalische Zeitschrift. 1901. X» 49.
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лен1и во всемъ найти обпия черты, доказа.1ь маг- 
нитныя д+)йств1я KoiiBeKiiioHiiaro тока; это/'й^о- 
вс1мъ так'ь: если мы будемъ питать ироводйикъ 
конвек1ионнымъ токомъ, поднося очень иасто къ 
одному его концу заряды (другой конеаъ со- 
елпненъ съ землей), и найдсмъ, что токъ по 
проводнику отклоняетъ стр-1 лку (Ехрег. Rese
arches, §§ 1 6 4 3  и 1 6 4 4 ), то это можстъ-'быть 
понято, какъ разомкнутый токъ; «разомкнутый», 
потому что зд’Ьсь мы не будемъ имПЬть замкну
той ц1ши. Чтобы подобный опытъ служилъ 
подтвержден1емъ опыта Роулэнда, нужно 'ещ е 
уб /̂кдегпе, что разомкнутыхъ токовъ не суще- 
ствуегь. Кремье, уб-^жденный въ отсутствги 
электромагннтнаго n'hflcTBiH коивекшонныхъ то
ковъ, прод'кталъ опытъ, доказывающш возмож^ 
ность существовагпя разомкнутыхъ токовъ; скло
няясь къ результатамъ Роулэнда, мы и этотъ 
опытъ Кремье должны считать какнмъ-нибудь 
недоразум-Ьнтемъ.
I 5- Итакъ, будемъ считать достаточно ббосно- 
ваннымъ вычислен1е массы отрицательнаго элек
трона, который въ юнизированномъ газЬ дви
жется подъ д'Ьнств1емъ силъ электрическаго 
поля, представляя этимъ то, что называется элек- 
трнческимъ токомъ. Обратимся къ вопросу о 
скорости V его движенгя. Д. Д. Томсонъ с}1ачала 
полагать, что она пропорхйональна потеип1аль- 
ному градиенту поля (паден1е нотенпгала на одинъ 
сантиметръ); если обложки конденсатора, обра- 
зующаго рав}юм'1фнос поле въ юнизированномъ 
raali, находятся на разстоягйи I нодъ потенша-
ламн О и V’, то V =  к =  гд+> /с — кое(|тс})и-
nicHTb сказанной пропоршональности; для элек
трона другого знака онъ ’ iiM lseTi. другую ве
личину Въ посл-Ьднихъ статьяхъ тотт.-жс 
авторъ нолагаегь v ~ h  | /  Х (Phil. Mag. 1 9 0 1 . 
Апр-кль); мы увндимъ ниже, съ ч'кмъ связано 
это изм'кпспйе твъ предположентяхъ кэмбридж- 
скаго профессора. Пря.мая зависимость v огь X 
объясияетъ увеличетйе тока въ гоиизировално.м'ь 
газк съ возрастан1емъ разности 1ютенц1аловт>; 
это увелнчстйе, однако, нс можстъ быть без
гранично.

Действительно, 1опизирующая причина, иапр. 
Рентгенова трубка или источникь ультра(|эюле- 
товыхъ лучей, вырабатываютъ въ каждую сли- 
дицу времени определенное число 1оновъ; если 
они расходятся къ заряженнымъ обмоткамъ кон
денсатора медленно, нодъ малою силою X, то, 
скопляясь густыми кучами, подчиняются въ боль
шой мере действгю рекомбинапги (см. § г); уве
личивая X, мы ускоряемъ движетйе 1оновъ, они 
оказываются расположенными мен'ке густо—уве- 
■личивается .токъ и уменьшается рекомбина1Йя; 
при достаточно большой X реко.мбинацги бу- 
детъ ничтожна, мы испо.тьзусмъ въ токъ почти 
век образуемые внешнею причиною юны, и даль- 
нкйшее увсличе1Йс разности потенпгаловъ нс вы- 
зоветъ уже заметнаго увеличен1я тока. Здксь 
нс только выясняется причина сушествован1я

.максимальнаго тока, по и показывается, что рость 
■■тока съ величиною X будетъ сначала быстрый, 
а заткмъ все медленнее, какъ показываетъ кри
вая ф и г .  I .  Это подтверждаютъ в е к  опыты при

большихъ упруюстяхъ 1онизнроваинаго газа, на
чиная со Столктовскмхъ—иадъ токо.мь въ газк 
гюдъ действге.мъ умьтрас^лголетоваго св1;та *).

Тоунсендъ (Phil. Mag. 1 9 0 1 . Февраль) изелк- 
довалъ токъ въ юнизированномъ газк при .ча- 
лыхъ давлен1я.хъ (до десятыхъ дшлли.четра); онъ 
иашелъ, что кривая с|эш'. i въ это.мъ случак 
про^толжается такъ, какъ показываетъ с|)иг. 2; 
ноелк «максимальна!о» тока, при дальнкйшемъ

X

увеличен!!! X, токь 0!1ять быстро увеличивается. 
11редыдупйя соображен!я совершенно !ie доста
точны для объяснешгя этого явлен!я; !ia осно- 
ван!и их'ь можно t o .t i . k o  отр1!иат!> его возмож
ность. Здксь 11рим'1;!1яется соверп!е!п!0 !1!юй 
прпнпи1!т>: н о  в 1.1 е Ю!!ы мо!угь образоват!.ся въ

*) См. „Электричество", 1899 г., Хг 9—ю, стр. 1З7.
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самомъ юнизлрованно.мъ газ'Ь отъ столкиовен1я 
естсствеиных'ь частииъ сь существующими уже 
ioiiaMii; эти посл1;дн1е должны лишь обладать 
достаточною живою силою; при движеин! подъ 
д+)йств1смъ ноля ioHb пр1обр1;таетъ все большую 
скорость; если ею  путь достаточно длиненъ, 
т. е. частшш газа достаточно разд15лены, газъ 
достаточно разр1зженъ, и X достаточно велика, 
то ioHT. можетт. пр1обр'1 стп достаточно ббльшую 
живую силу, чтобы самому служить 1оннзато- 
ромъ. Ввиду большей подвижности (§ 3) (—) 
электрона, онъ является юнизируюшею причиною 
бол-te д1;ятельною въ сравнсн1и съ положитель- 
нымъ. S.Tfecb сразу объясняется, почему Тоун- 
сендъ наблюдалъ восхождшйе кривой тока лишь 
при большихъ разряже1пяхъ и значитсльныхъ 
потенщальныхъ град1ентахъ.

Зам1>тимъ, что этотъ иринципъ не есть раз- 
вит1е взглядовъ Д. Д. Томсона, но совершенно 
новый путь> BM-iscTO того, чтобы оиред-клять ско
рость по тому иотенц1альному град1енту, который 
имеется въ M-fecTli нахождсн1я 1она, мы разсма- 
триваемъ ее, какъ результатъ д-Ьйств1я электри- 
ческихъ силъ на всемъ его свободномъ пути f  
къ этому M-tcTy; мы теперь полагаемъ, что элек- 
тронъ движется ускоренно отъ одною столкнове- 
н1я до сл+.дующаго, пр1обр1>тая къ моменту столк- 
новсн1я скорость, опред'Ьляюшуюся изъвыражешя

=  еХ  . f .  (въ  CGS систем^)*) . . . .  (2)

Д. Д. То.мсонъ однако присоединнлъ въ вы
шеназванной стать!? къ своимъ идея.мъ о ско
рости, зависящей лишь отъ м!?стнаго град1ента, 
и о рекомбинац1и иринципъ 1онизац1и отъ столкно- 
веьпя. ’ ■

Среди н'Ьмсикихъ ученыхъ, независи.мо отъ 
1'оунсенда, въ этомъ-же наиравлен1и работаетъ 
Штаркъ (см. наир. Drudes Annalen. 1902, Л® 2); 
между различными любойытпы.ми результатами 
его Teopin паходимъ объясне1пе вс1;мъ извНЬст- 
ныхъ страть у положительнаго полюса гейссле- 
ровой трубки: во всякомъ газ'Ь есть н!;сколько 
1оиовъ; при достаточной X начинается 1ониза1йя 
отъ ударовъ; разстоян1е между дэу.мя страта.ми 
есть тотъ путь f, который необходимт> для отри- 
иательнаго 1она, чтобы получить энергии) 1ониза- 
тора. Съ помощью электродовъ зондовъ, введен- 
иыхъ сквозь стекло трубки и соединяе.мыхъ съ 
электрометромъ, не разъ изм-Ьрялось паден1е по- 
теншала между двумя страта.ми; оно оказыва
лось порядка 50 вольтъ. Для такого случая 
X f =  50.10® электро.магн. CGS. ед.; еХ/ =  2.io~J® 
эрговъ; такова энерг1я отрицательнаго электрона 
1онизатора, если принимать числа, прнведенныя 
въ предыдущихъ параграфахъ. Скорость ioiia по 
формул-Ь (2) получается р = ю ®  см./сек., т. е.. 
прибл. въ IOOOO разъ большая скорости тепло
вого движен1я частииъ воздуха или скорости

*) Если пренебрегать т-Ьмъ, что часть электри
ческой работы eXf идетъ на образован1е магнитнаго 
поля (§ 4) и, можетъ быть, на излучЬн1е (св-Ьчен1е).

звука въ воздух!?. Можно говорить о темпера
тур!? электрона, т. е. о той те.мператур-Ь, которую 
им!?лъ-бы газъ, ссли-бы вс!? его частицы обла
дали такою-же энер1тею, какъ электронъ въ мо- 
ментъ столкновщня; Штаркъ приводнтъ так1Я 
числа: частица газа обладаетъ энерг1ею въ
67 X  эрговъири комнатной температур-! 17®;
97.10''^^ при темпер, вольтовой дуги (ок.4000*); 
энерпя отрицательнаго 1она въ рентгеновой 
трубк!? =  4 2 .1 0 “ ^, что соотв!?тствуетъ i Somiu- 
л1оиамъ градусовь.

Тоунсенд'ь опред!?ляетъ значительно меньшею 
энерпю электрона 1онизатора.

Отм!?тнмъ еще одннъ результатъ работъ 
Штарка: предполагается, что искра проскакп- 
ваетъ въ тотъ моментъ, когда град1ентъ иотен- 
ц1ала достигаетъ такой величины, что частицы 
газа разрываются i?a 1оны; Штаркъ утверждает?,, 
что она всегда проскакиваегь раньше: если слу
чится, что какой-нибудь изь 1онов ь, всегда им!?ю- 

. щихся, какъ .мы уже предполагали, в ь газ!?, прой- 
дегь достаточный свободный путь вдоль поля, 
онъ произведетъ 1онизац1ю свои.мъ ударо.м’ь; 
чрез'ь 1?!?сколько такнхь случаев'ь иоле искро
вого промежутка .можегь юнизироваться в'ь та
кой степени, что проскочить искра; время по
требное для накоплен1я этих ь случайностей и есть 
зацаздыван1е искры; оно т-!мъ больше, ч-!.мъ 
.мен-Ье искровой нотешиал-ь.

6. Мы видимъ, что юнная теор1я въ при.ч-Ь- 
неи1н къ разряду чрезъ газы далеко еще не опре- 
д-!лплась. Мнопе авторы отлично разобрались 
В'Ь изв'кстной области фактовь, нер!?дко даже 
достигаюгь онред'Ьленныхъ мате.матическихъ вы- 
ражен1й связи меж-ту явлен1я.ми этой области; 

н о  ихъ Teopin оказываются односторонними, не 
приложимыми къ другой области. Изсл!?дова- 
тели немннуе.мо подходятъ къ юнной теорш; она 
обладаетъ въ высокой м-fep!? свойство.мъ пластич
ности, умнротворяетъ противоположности, кото- 
рыя встр!?чаются на каждо.мъ шагу въ массЬно- 
выхъ явлен1й. Стоить вспомнить три положешя, 
изъ которыхъ каждое посл-Ьдующее нротнвор!- 
чртъ иредыдуще.му: юнизашя,реко.чб?ша1Ця, ionii-. 
зап1я при удар-!.

В ь виду своихъ свойствъ, юнная теор1я упо
минается II въ изсл!?дован1яхъ, не и.м!?ющихъ 
ничегб общаго сь разрядами чрезъ газы. Ироф  ̂
И. А. Гезехусъ установила. зам'!чательный факгь:- 
рядъ Вольты для твердых'ь дтэлектриков'ь совпа-' 
даетъ съ рядомъ, въ которомъ д1электрики распо
лагаются по степени ихъ твердости; бол!?с твер
дый относительно .мен-!е твердаго электризуется 
положительно; это положен1е совершенно со- 

. гласуется съ г!.мъ, что жидкость съ б6льшн.чъ 
.поверхностнымь патяжшпемъ электризуется по- 
ложительно; что бол-!е холодное, гладкое гкто 
электризуется положительно относительно бо.тке 

. теплаго, шероховатаго; но противор!?читъ тому, 
что рядъ Вольты обратенъ ряду твердости у 

-металловъ. Ироф. Гезехусъ при.миряетъ это та-| 
жимъ образо.мъ: при coiipHKacaHiii г!лъ  разной
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твердости ВТ. мвсгв прикосновсшя происходить* 
ypaBHOB'biiicilic внутренней энерНи част1и{т.; ча
стицы ст, поверхности бол+.е твердаго т'|ла днс|)- 
фуцдируетъ ВТ, 6oH'lje мягкое; в ь болынс-Мъ колн- 
честв+> дн([)(()унлируютъ отрицательные топы (§.з), 
а потому 6oo'iie твердое Т'Ьло заряжается, поло
жительно. Но въ т^цтахъ есть еще способность 
юнодиссошпрующая; Т"1;ло, обладающее этою спо
собностью ВТ. большей ■M'fep'b, заряжается! „поло
жительно; 1онод11ссоц1ирующая способнЫть вт, 
мсталлахъ обратна ряду твердости, вт. дгалектри- 
кахъ совнадаетъ съ нимъ. Остается предполо
жить, что эта способность им-Ьетъ большее зна- 
чсн1с, ч^мъ твердость, чтобъ объяснить выше 
приведенное npoTiiBop'inie; что в;ь металлахъ 
имЗиотся как{я-то дв"]> борющ1яся причины раз
ности потеншаловъ при coiipiiKacaiiin, указы
вается малою величиною этой разности даже у 
крайнихъ членовъ ряда (Р< и АГ), плотности ко- 
торыхъ отличаются въ 8 разъ; въ niSneRTpiiKaxT,, 
при отношси1н плотностей равио.мъ 4 (ал.чазт. 
и воскъ), разность иотенц1аловъ третпя большая. 
Подробности этпхт, интересныхъ изслфдоватйй 
можно найти ВТ, Жури. Р. Физ.-Хим. О-ва. 1901 г.,

I II Ле 9 II 1902 г., Ле i.
Какт. маннтъ кт, себ 1; область .{онныхъ явле- 

iiii'i, можно внд'Ьть изъ изсл'Ьдован1й В. Ф. Мнт- 
кевича. Пзсл Кдуя изобр1;тенный имъ алюминте- 
вый выпрямитель иерем'1;ннаго тока *), онъпри- 
шель къ мысли, что п.п-Ьетъ д-1:ло по существу 
а  вольтовой дугой; тогда онъ обратился къ во
просу о iiapyuieiiiii симметр1и перем'Ьннаго тока 
вольтовой дугой (Ж - Р. Ф.-Х. О-ва. 1902, ЛЬ 2). 
Найдя весьма остроумнымъ методомт, одну при
чину, для короткой дуги, въ видН: обратной 
электродвижущей силы, онт. иодозр+.ваетъ 
уже другую для длинной дуги: «путь, но кото
рому прошелт, разрядъ чрезъ газъ по данному 
направлечню, является какъ-бы подготовленнымт, 
Л1Я сл-Ьдующихъ разрядовъ въ томъ-же направ
лении) (1. с. стр. 28). Еще шагт., и иашъ авторъ 
ilic въ области юновъ. ■
, Въ пстекшемъ году были опубликованы де- 

ши онытовъ иросф. Лебедева иадъ давлшпемт, 
ейтовыхъ лучей на тНэло, поставленное па ихт. 
пути (Ж- Р- Ф.-Х. О-ва. 1901, ЛЬ 7). Въ иа- 
шемъ журналЬ уже упо.миналось объ нихъ **).

Эти опыты удивляютъ своею трудностью: воз- 
духъ баллона, въ которомъ находились кры- 
’ншкн, долженствующ1я испытать давле1не св-кта, 
разражался до o,oooi .мм. и дадсе дальше этого, 
ВС) нзб'Ьжа1не тепловыхъ потоковъ; д'кйств1е ихъ 
'хчаскировало-бы изм-Ьряемое давле1пе, дости
гавшее лишь нЕсколькихт. стотысячныхъ дины, 
I. е. стом11лл1оппыхъ гра.мма. Но искусство экспе
риментатора преодо.тЬло вс% эти затруднен1я 
опред'кчепиымъ образомъ; гнпотетичнымъ остает
ся'только ycTpaiienie гЬхъ юнныхъ явлшпй, ко
торый возможно ожидать въ разр'Ьженномъ газ15.

нропизываемомъ лучами св'Ьта. Нроф. Лебедевъ 
осиовзтельно нолагаетъ, что «добавочным силы», 
который моглн-бы быть вызваны этн.ми явле- 
тйями, «должны однако завнекть какъ огь длины 
волны надающаго се кта, такъ и отъ химической 
природ!.! крылышка». Пзм'кншйе качества св'Ьта 
и матер1ала крылышекъ не дали ии.какихъ откло- 
неьйй отъ результатов'!., согласныхъ съ теорети- 
чески.м'ь ожида1Йем'ь.

Второй • Всеросс!йск1й 9лектротехническ1й | 
Съ'Ьздъ въ MocKB'fe,

(Продолжите *).

Обзоръ докладовъ.

В. Тюринъ. Объ аппаратахъ. позволяю- 
щихъ ол'Ьпымъ читать обыкновенную печать и рукописи **). Докладчикъ описываетъ въ 
общихъ чертахъ проектированные имъ аппараты, 
позволяющ1е сл+.пымъ читать обыкновенную печать ! 
II рукописи двоякимъ образомъ: на осязан1е или на 
слухъ. Принципъ всЬхъ этихъ аппаратовъ состоитъ 
въ гл1;лую1цемъ. Предъ страницей книги (рукописи) 
похгкигается одинъ или нУ-.сколько маленькихъ сслс- j 
нрвыхъ квадратиковъ, на которые страница, чрезъ 
маленькое квадратное отверст1е находящагося между 
нею и селеномъ экрана, отбрасываетъ концентриро
ванные лучи какого - нибудь св-1;тового источника. 
Страница систематически передвигается въ горизон- 
тальномъ и вертикальномъ направлен!яхъ, такъ что 
селенъ подвергается послТ.довательно д+,пств!ю лу
чей, от'раженныхъ отъ вс1;,чъ точекъ читаемой стра
ницы. Благодаря пзв'Ьстному отно1пен!ю селена къ 
св-Ьту, его электропроводимость усиливается каждый 
разъ, когда подъ отверст!емъ экрана находится 6t,- 
лая бумага, и ослаб-Ьваетъ, когда подъ нимъ прохо- 
дитъ зачерненный участокъ. Въ одной изъ предла- 
гаемыхъ г. Тюринымъ конструктцй параллельно чи
таемой странпи+, передвигается' „чита-п.ная доска"*, 
продыравленная очень большимъ числомъ малень
кихъ отверст1й, въ которыя вложены тонк!е н:тиф- 
тики; длина этихъ ттифтиковъ н-Ьсколько больше, 
ч-Ьмъ толщина доски. Предъ началомъ чтен!я вс+. эти 
штифтики слегка выступаютъ съ одной стороны 
доски, съ другой-же не выдаются. Съ той стороны 
доски, съ которой штифтики выступаютъ, находится 
ударникъ, который приводится въ д-Ьйств!с, т. с. уда- 
ряетъ на находящ!йся подъ нимъ въ данный моментъ 
н1тифтикъ, каждый ра;чъ, когда происходитъ ослаб- 
лен!е протекающаго чрезъ селенъ тока. Такимъ обра
зомъ, каждый разъ, какъ подъ селеновымъ квадрати- 
комъ проходитъ черный участокъ читаемой страни
цы, на читальной доск-Ь выдаюнцйся коиецъ соот- 
в1',тствующаго штифтика передвигается съ одной сто
роны на другую, и въ результат!; на доск'1; получа
ются рельефныя, пунктирный изображен!я находя
щихся на страниц^ буквъ и знаковъ, которыя сл*-

*) См. „Электричество", 1901 г. Х» 3 , стр. 3 3 . 
„Электричество", 1901 г. Хэ 6, стр. 92.

*) См. Электричество т. г., № 6, стр. 8 1 .
**) Докладъ не былъ прочитанъ за недостаткомъ вре-

Редакцгя.
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пой разбирастъ ощупыван1емъ. Въ слуховомъ аппа- 
p ax t колебан1я тока въ селен-Ь вызываютъ звучание 
телефона или звучан1е различно настроснныхъудар- 
нмхъ механизмовъ, причемъ по различной последо
вательности звуковъ слепой отгадывастъ соответ- 
ствующ1я буквы.

Л . г .

Б. А. ЭФронъ. Стерилизац1я питьевой 
воды озономъ по систем'Ь Сименсъ и 
Гальске. Докладчикъ излагаетъ результаты опы- 
товъ стсрилизаи1и воды озономъ, производившихся 
втечен1С несколькихъ летъ  на пробной станц1И фир
мы Сименсъ и Галы'кс въМартиникенфельде, у Бер
лина. Станщя эта расчитана на ю  куб. метровъ воды 
въ часъ, т. е. считая даже расходъ воды въ день 50 
литрамъ на человека, достаточна для удовлетворен1я 
потребности въ вод1; городка съ 5000 жителей. -Опы
ты очистки питьевой воды производились при по
мощи озонизаторовъ пластинчатаго типа; применяв- 
ш1йся переменный токъ имелъ напряжен1е юооо— 
15000 вольтъ. KpOM-li озонизатора, стантйя заключала 
въ себе: i) насосъ для сырой воды; 2) два бассейна 
для сырой воды и для грубо профильтрованной; 
3 ) между этими бассейнами два песочиыхъ фильтра 
Крёнке для грубаго ускореннаго фильтрован1я; 4> сте- 
рилизатионную башню около 5 м. высоты, типа газо- 
очистительныхъ скрубберовъ; 5) во.здушнып ■ насосъ 
для воздуха озонизатора; 6) прпспособлен1е для осу- 
шен1я и охлаждешя озонируемаго воздуха; 7) соби
рательный резервуаръ для озонированной воды. Ре
зультаты опытовъ были следуюппе. При услов1и до- 
стижен)я въ озонированномъ воздухе концснтрап.1и 
озона, достаточной для обеззараживап1я воды, т. е. 
3 гр. О3 въ I куб. метре, I лош. сила давала въ часъ 
25—Зо гр. озона. Средн1й расходъ озона составлялъ 
при этой концентрахци около 2,5 гр. на куб. м. воды. 
Несмотря на то, что употреблявшаяся для' этихъ 
опытовъ вода (изъ Ш прее, ниже Берлина) была очень 
грязна и заключала въ себе иногда до бооооо заро
дышей въ I куб. стм., стерплизащя ея достигалась 
практически полная; содерканш зародышей въ озо
нированной воде было въ среднемт. 5-^6, ачастоихъ 
и совсемъ не находилось. Степень окисления хаме- 
леономъ уменьшалась на и —25“/о; содержан1е кисло
рода увеличивалось на 3 6—Зр /̂о, углекислоты—умень
шалось на 4,7'*/о. ^1то касается стоимости устройства 
стан1цй Симен(гь-Гальске, то докладчикъ . опрсде- 
ляетъ ее, для стан1пн, расчитанной на юо—120 куб. 
м. ВОД1.1 въ часъ (т. е. для города съ 50— 6о тыс. жи
телей), въ 1З5 т. марокъ (не считая сети трубОпро- 
водовъ); расходы-же производства (включая стои
мость содержан1я насосовъ и амортиза1ию) вг 5 ,o3 i 
пфен. на I куб. метръ стерилизованной вбды (въ то.м ь 
числ-1; 1.726 пф. приходятся собственно на о.зониро- 
ван1е). Фирмой С. и I'. производились также опыты 
применойя озона для обезпвечиван!я воды и удале- 
н1я изъ нея железистыхъ веществъ. Содержан1е же
леза, достигавшее въ сырой воде 3  гр. на i куб. м., 
падало после озонирован1я до о.З гр. въ максимуме; 
степень окисан1я уменьшалась на 18- 20“,о; сильно- 
желтый пветъ сырой воды после озонирован1я почти 
исчезалъ. Наконецъ, докладчикъ описалъ еще пере
носный озонизащонный аппаратъ, предназначенный 
для техъ водопроводчиковъ и гидротехниковъ, кото
рые пожелали-бы въ своихъ водопроводах ь произво
дить самостоятельно опыты озонирован1я въ средг 
немъ или даже совсемъ маломъ размЬре.

(Пос-тановлен1е по докладу, см. Э—во, т. г. Xs 6, 
стр. 8'i).

Л . Г.

Ю. Г. Еленковск1й. Движен1е по безрель- 
совымъ дорогамъ электрическихъ омни- 
буеовъ, берущихъ токъ отъ воздушныхъ

проводовъ. Указывая на причины, побудивпия его 
прочесть подобный докладъ, г. Е)ленковск1й говорить, 
что весьма страннымъ является малое pa;iBiiTie у 
насъ трамваевъ съ электрической тягой, по сравне
н а  съ Зап. Европой и Америкой. По мнению авто
ра, причины этого заключаются въ томъ, что при 
устройстве трамвая является слишкомъ большой 
рискъ въ томъ, что затраченный на него капиталъ, 
обыкновенно достаточно большой, не принесстъ дохода 
всле.дств1е небольшого движен)я. Поэтому доходное су- 
ществован1С электрическихъ трамваевъ въ Смоленске, 
Ростове-на-Дону и др. городахъ объясняется темъ, что 
ихъ предпр1ят1я связаны съ электрическимъ осве- 
щен1емъ. Такимъ образомъ, желая сохранить пре
имущества электрической тяги, безъ затраты капи
тала на дорого стоющее верхнее CTpoenie трамвая, 
мы приходи.мъ къ вопросу о быстромъ передвиже- 
Н1и более дешевымъ путемъ: при по.мощи автомо
билей, берущихъ электрическую энерг1ю отъ верхняго 
провода. Но это ре>шен1е вопроса тоже не было вполне 
удачнымъ при применен)и обыкновеннаго трамвай- 
наго пр1емника тока (троллея). Поэтому при изоб- 
ретен1и такого троллея, который двигался бы самъ 
по рабочему проводу, вопросъ объ -электрической 
тяге  автомобилей получилъ весьма удачное решен1е. 
Авторе доклада останавливается на описан1и само- 
движущагося троллея системы Ломбаръ Ж ерена, уже 
знакомаго нашимъ читателямъ *).

Переходя зате.мъ къ сравнен1ю стоимости устрой
ства трамвая и автомобильнаго сообщен1я, г. Е. упо- 
минаетъ о. томъ, что это сраанен1е онъ производи-гъ 
на основан1и западно-европейскихъ данныхъ въ виду 
того, что наши трамвайныя общества держатъ въ 
секрете свои отчеты **).

Такимъ образомъ, на основан1и данныхъ 3 . Евро
пы, можно принять, что сооружен1е i км. пути съ 
разъездомъ и замощешехп., стоить 1 2 0 0 0  руб , а еже
годный расходъ на него, считая и norauieHie капи
тала,—1 1 2 0  руб. Если считать рабоч1й день, для дви- 
жен1я, въ 1 4  часовъ, то разложивъ этотъ расходъ на 
I вагоно-кнломстръ, получасмъ следующ1я цифры: 
при промежуткахъ между отправками

5 мин. I в.—к. обходится въ 0,915 к.
10 » > > > 1 ,^0  >
1 5  » .  > > 2 ,7 4  >
2 0  > » ♦ » 3,65 »
Зо » * > » 5'48 »
6о » » » » 10,94 •

Эти данный весьма ясно показываютъ, что экономи
ческая .эксплоата1ия трамвая возможна лишь тогда, 
какъ интенсивность ,1виже1Йя требуетъ частой от
правки вагоновъ.

Раземотримъ теперь стоимость тяги автомобиля- 
-МИ. Сравнивая ее съ трамваемъ мы видимъ, что уже 
съ точки зрен1я количества потребляе.мой энерпн 
является выгода въ сторону автомобиля, т. к., для 
боль1пей устойчивости на рельсахъ вагонъ трамвая 
долженъ иметь больной мертвый весь: вагонъ на 
Зо м. веситъ 7 0 С 0  кгр., т. с. 2ЗЗ кгр. на чел., 
а о м н и б у о н а  2 2  м.—35оокгр., т. е. по 1 5 9  кгр. Трам
вай расходуетъ 7 0  ваттъ-часовъ на вагонъ—км., а 
омнибусъ—140; увеличен1е расхода энергии на подъ- 
емахъ приблизительно одинаково: каждый см. по.тъ- 
ема соответствуетъ прибавке въ 5 0  в .-  ч. Если срав
нить расходъ въ ваттъ-часахъ по пути съ изменчи- 
вымъ профилемъ, то оказывается, что омнибусъ 
потребляетъ значительно меньше энерпн, чемъ ва
гонъ трамвая: напр., при среднемъ уклоне въ 7 “;о эта 
pasHjina Въ пользу омнибуса достигаетъ почти 3o",V 
Если-такимъ образомъ произвести полный расчетъ

*) См. :-)-во, 1901 г., № 2 0 , с.тр. 2 8 8 .
**) 'На Съ-БздЬ неоднократно укаамвалогь на трудность 

получеШн какихъ-либо не только ко.ммерческнхь, но п тех- 
ннческвхъ rebA-bniS, отъ нромышлсннотрхннческнхъ о6- 
щесдвъ въ Pocciii; ем. нанр. Э-во т. г. Аё .6, стр. 69 .
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аоимости энерг1и, считая 6 коп. за киловаттт.-часъ, 
то получается, что энерг1я на i ваг.—км. CTOirti,

для омнибуса .̂ ,78 к. .
» трамвая 3 ,36  »

Продолжая расчетъ для другихъ статей расхода, 
получимъ, опять таки наоснован1и иностр. данныхъ:

трамв. омниб_ 
Содер>:сан!е личнаго состава 3 ,6о 3 ,6о '

» подвижн. » —
* » с т а н н и т .................... 2,00 • 2.00 '  •
 ̂ » воздушн. провод. 0,20 0.40 *)

Управл., o6u;ie и добав. расх. 2,00 i,6o •

Всего коп. I I , i6 11,28
не гключая расходовъ по срдержан1ю пути и пога- 
шен1ю капитала. ■.

Нижесл-1;дующая таблица даетъ окончательное 
noHHiie о сравнительной стоимости того,, или дру
гого способа сообщен1я.

Промежутокъ времени между от
правлен. вагоновъ, въ мин 

5 10 15 20 Зо' -бо
Расходъ на вагоно-км., въ коп. 

Трамвай 12,075 12,99 1З.90 14.81 16,94 12,10
Омнибусъ I I ,’8 11,38 11,38 и ,38 и ,38 и ,38

Разность въ поль
зу омнибуса 0,695 2,52 3,43 5,26 10,72

ДалТе авторъ доклада приводитъ сравнительный 
примЪръ изъ существующихъ лнн1й электрическгио 
трамвая и электрическаго омнибуса, совершающаго 
свои пробеги по рядомъ идущему шоссе той же 
длины, 5 К.М., и профиля.

Не приводя этого расчета, за HeiiMiiHieMb мЗзета, 
укажемълшпь, что, по расчетамъ докладчика, трамвай 
принесетъ чистый доходъ 2,5"/о, а омнибусное дви- 
жен1е—9,75‘’/о на основной капиталъ.

Въ .заключен1е г. Е. указываетъ, что раземотр-Ьнное 
вмъ coo6iuenie помощью автомобилей можетъ быть 
съ успД>хомъ применено именно у насъ въ Poccin и 
даже въ столииахъ на тЪхъ улитДахъ, гд-fe по узкости 
ихъ, нельзя проложить рельсовыхъ путей. При об- 
ntHt мнТ>н1й были сд'Ьланы нЗжоторыя дополнен1я и 
исправлсн1я расчетовъ докладчика: такъ,напр. доклад- 
чикъ нс принялъ совершенно во вниман1е изнапш- 
ван1е колссъ о.мнибусовъ и резиновыхъ шинъ на нпхъ 
(расходъ на шины, по словамъ одного изъ оионен- 
ТОВЪ, ДОХОДИТЪ до 2000 руб., а безъ резиновых !, шинъ 
колеса будутъ боксовать зимой), зат^мъ принятая 
стоимость энергпт слишкомъ низка (6 коп. к. в.-ч.З .. 
КромЗ; того, было указано, что наврядт. ли так1с 
омнибусы могутт, приняты В1> городахъ, вслЬдств1е 
ип громоздкости.
■ (Постановлен1е по докладу см. Э-во,т.г. ."Мб, сто. 82).

В . С.
(Продолжеше слгъдуетъ).

Установки т е л е г р а ф а  б е з ъ  п р о в о д о в ъ  В с е 
общей К о м п а н 1 и  Э л е к т р и ч е с т в а  в ъ  Б е р л и н ^

Графъ Арко сообщастъ въ li. Т. Z. о сл1;дующихъ 
установкахъ телеграфа безъ проводовъ, произведсн- 
ныхъ въ 1901 году, для пароходной лин1п Гамбургъ- 
.Змерика.

Весною 1901 года, на быстроходномъ пароходТл 
«Герман(я» («Deutschland»), была устроена сташия по 
системЪ Слабп-Арко. Осенью по.ъобная же стантпя 
была открыта вблизи дома правлен(я пароходнаго

*) Для омнибусовь 2-.\ъ прово.шчная воздушная .тцн1я.

общества въ Дуненъ KyKCxa(jient,. Особенно инте
ресна станц1я на пароход^ «Гсрман1я».

noM iiuehie для аппаратовъ стан1йи очень незна
чительно. Оно находится позади, на рулевой сторо- 
н-Ь парохода. Площадь его оснопан1я равняется iX>>5 
м., высота 2,5 м. Для образования высокого напря- 

’ жен1я употребляется индукторъ, даюпЦй искры дли
ною въ 50 см., им-Ьюш!!! для уменьшен1я потери 
толстую вторичную обмотку. Индукторъ -питается 
перемЗшнымъ токомъ. Динамомашнны постояннаго 
тока для осв-];щен1я построены такъ, что между яко- 
ремч, II ПОДШИПНИКОМ !, могутъ б1.1ть насажены коль
ца, предложенныя Добровольскимъ. Отъ этихъ колецъ 
можно !юлучить перем-Внныйтокъ съ 25 перюдами,С1б- 
лою ш. 5 --20 амперъ, котор!.1й передается въ аппа
ратное noM-hiueiiie при помощи копцентричнаго ка
беля. Во:<душнып проводъ для отсылки или iipieMKii 
депеши состоитъ изч. 12-1и жиль, и.чолированныхъ 
резиной, и поднимается по задней мачт!-, (высотою 
въ З2 метра надъ палубою) только на время теле- 
гра({)ироЕан1я. При выход!, изъ анп.тратнаго пом!.ще- 
н(я на палубу .этотъ проводъ изолпрованъ резиной, 
толщиной ВТ. 10 мм. и поэтому, во время телеграфи- 
роваН1я, при соприкосндр.ен1И съ проводомъ, разряды 
не ощущаются.

Вс!, подвижныя части а1П!арата для npieMKn урав- 
пои!.шсны противъ движен1й парохода и и;юлиро- 
пан1.1 резиною отъ сотрясеи1й пароходной машины, 
винтовой валъ которой проходптъ непосредственно 
около аппаратнаго пом!.щсн1я, вслГ.дстш'е чего со- 
трясен1я, особенно при половинномъ ход!, парохода, 
весьма ощутительны. Ч’!..мъ не мен!;е релэ, наибол-fee 
чувствительная часть прибора, нс можетъ б!.!ть уста
новлено подобно таково.му же на не!!Одвпжныхъ 
стант'яхъ. Всл!.дств1е этого -п!.тъ той жтюсти при 
!1р1ем!. телеграммъ, а также уменьшается воз.можное 
ра,чстоя«1етслеграфирова1ия.Наиболыпесдосихъпоръ 
достигнутое разстоян1С телегра<1и1рован|Я меж.ду дви
жущимся пароходомъ и материком!. 1ораздо мены1!С 
наиболыпаго достигнутаго разгтоян1я между двумя 
неподвижными стан!йями. Наибольшее разстоян1е 
телсграфирован1я между матсрикомъ и кораблемъ 
составляетъ 160 км. (Маркони).

Обм!.нъ телеграммъ между «Герман1я» и стан- 
и1сю ;Туненъ пропзвод1!лся въ то время, когда паро
ход!. находился въ ннжнсмъ течен1и Эльбы, при 
Краутзанд!.,. въ разстоян1н 52 kxi. отъ Дуненъ (пзъ 
нпхъ З2 км. по суш!). Передача б!.!ла столь совер- 
ii!eniia, что телеграммы, переданный искрами длп- 
!!О К) только въ 2 .ММ., оказались вполн! ясны. Кром!. 
переговоровъ со стан!исй Дуненъ, „Герман1я“ обме
нивался те.1сграммамп также со сташцеп Брауна 
!ia Гелыоланд!, со стан!исй Маркони Баркумъ 
(Isle of Wight) II Cl. пловучпмъ маякомъ Нан- 
тукеть, находящимся при въ!.;<д!. въ гавань Ныо- 
1орка. При это.мъ bi.ihciiii.ioci., насколько желательно 
всеобщее соглашщпе относительно длин!.! употрсб- 
лясм!.1.\ъ электрпческпхъ волнт.. Такъ напр. ’ « волны 
станц!!! Дуненъ им !ла длину приблизительно въ 90 м., 
таковая жё станщя Гелыоландъ имЪстъ длину 
только въ 45 м., B0.1HI.I трехъ остальныхъ станц!п 
больше волнъ станц1и Гельго.зандъ. но меньше полнъ 
CTaHuiii Дуненъ. Для согласован1я сташци «Герма- 
н1я» съ двумя главны.лш ( тан1иями, въ аппарат! для 
iipiexia телеграммъ устроенъ однополюсный В1.1клю- 
чатсль, при посрсдств!'. котораго можно включить 
въ аппараты катушки для спнтонизац!!! телеграфп- 
рован1я для Дуненъ, пли же для американской стан1ци.

Д!йств1е аппарата вполн!. точно, такъ какъ нан- 
бо.тЬе несовершенная его часть,—прерыватель,—не 
существует!, и пнтаюицй индукторъ перех1!.ннып 
токъ включается и выключается безъ образован1Я 
вольтовой дуги, при посредств!. к.'1юча съ .магнит
ным!. пскротушитслемъ. Нанбо.1ьшсе разстоян1е сиг- 
нализацц! .между «Герман1сп» и амсрикански.мъ пла- 
вучимъ маякомъ было 75 км. Передача была, однако, 
при ЭТОМ!, не совершенная, т!.мъ не мсн!.е 6i.i.iii
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отосланьт гшссажирамн три мастныя длинным теле
граммы. Вообще при вход1; парохода всегда трудн1зе 
телеграфировать, ч-кмъ при выхода. Это объясняется 
т+.мъ, что при вход1; передъ проводомъ для отсылки 
телеграммъ находятся мачты и друпя части паро
хода. задерживаю1щя распространен1е волнъ.

При посл1;днемъ отплыт1и „Герман1и“ изъ Дунена 
при высот!; мачты 40 метровъ обм-Ьнъ телеграмма- 
XIII прол.олжался до 150 kxi. разстоян!я (фиг. 3), между 
т1;мъ какъ гарантированное для этой высоты, какъ 
видно изъ фиг. 4, разстоя1не—8о км. На фиг. 4 по 
вертикальвой лшпи отложены высоты воздушнаго

ка Виль, находящагося въ разстоян!и 44 км. отъ 
Эбебьерга, бып.али неоднократно захН.чаемы сигналы, 
по.таваемыя съ б1>дствующихъ кораблей. Безпрово- 
лочнымъ телеграфомъ пловучаго маяка подается въ 
подобныхъ случаяхъ сообщен!с на маякъ, находя- 
ш,1Йся отъ него на разстоян!и въ ,'̂ о км. Съ маяка, 
въ свою очередь, подаются пзвЗ;ст!я или по те
лефону спасательнымъ станц1ямъ, расположеннымъ 
по берегу, или же по телеграфу датской телеграфной 
правительственной сфти.

На пловучемъ маяк-1> стани,1я устроена въ кают4  
рулевого, въ углу. Волнен!е на этомъ м+.ст-Ь С-Ьвер-

гI
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Фиг. 3.

провода, a no горизонтальной лин!и гарантированный 
разстоян1я.

Въ прошлох1ъ году была устроена е!це одна уста
новка безпроволочнаго телеграфирования, а именно

1’аз(‘тоян!я передачи, въ км. 
Фиг. 4 .

между пловучихп; маякомъ Виль и маякомъ Блаа- 
вандегукъ около Эсбьергъ (Дан!я). Назначенie этой 
установки следующее; входъ въ гавань Эсбьергъ за- 
трудненъ х1ножествомъ мелей, а съ пловучаго мая-

наго хюря чрезвычайно велико. ВеЗ; аппараты, по
движный части которыхъ уравнов+.шены, подвержены 
постоянно СИЛЬНЫХ!!. Т О Л Ч К аХ П . и Tt.xn. нс XICHte 
прекрасно работаютъ ,;аже при самой плохой пого- 
д-fe. Источника электрической энерг!и на Х1аяк1; не 
суи1ествовало и nosTOxiy для питан!я индуктора уста
новлено 4 X 7 сухих'ь элехюнтовъ Геллезена, достав- 
ляющихъ индуктору токъ приблиз. въ 2,5 ампера 
при IO вольтахъ напряжен!я. Мачта пловучаго хшяка 
nxiliCTb высоту только въ 25 х1етровъ. ExiKOCTb воз
будителя была выбрана вслФ.дств!е незначнтельнаго 
количества электрической энергш, только въ 0.0005 
хшкрофарады, причех1ъ индукторъ давалъ искры дли
ною въ 5 XIXI.

На станц1и хшяка Блаавандсгука хшчты не было 
и проволока Д.ЧЯ отсылки и npiexiKu телеграхнмъ про
ведена съ. вершины хшяка къ аппаратнох1у дому, 
построенНох1у изъ волнистого желФза внизу у хшяка. 
Проволока ихЛетъ длину въ 65 xi., высота же ея 50 
XI. Предстояла, с.тЬдовательно, трудная задача при
вести въ резонансъ дв^ проволоки различный длины. 
9а,шча эта бы.ча решена такъ: при телеграфировашн 
съ пловучаго хшяка пользуются таких1ъ пер!одох1ъ, что 
‘/4 длины волны равна длинЗ; отправляющаго провода; 
тогдана принихшющех1ъ проводЬ ухН.щается /̂4;волны. 
при телеграфирован1и же съ неподвижнаго хшяка по- 
лу-4(»ются волны бо.ч'Ье д.чинныя, ихшнно так!я, что ’ < 
ихъ Д.ТИНЫ равна длинЗ; неподвижнаго проводника;| 

. чтобы ПОДВИЖНОЙ проводникъ хюгъ отвечать на та- 
к1я ко.тсбаН1я, нужно уничтожить его собственный 
коле6ан1я, что и достигается присоединен!ех1ъ къ 

.peXiy катушки съ большой сахюиндук!ией.
Ключи и пишуицй прпборъ Морзе на неподвиж- 

нбм’ъ хшякЗ; хюгутъ быть перек.чючены на общую)]
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телеграфную c trb  и такимъ образомъ получас^утыя 
телеграммы передаются непосредственно дал'Ье. 
Псточникомъ электрической энерпи служите, акку
муляторная батарея съ нaпpяжeнieмъ ттъ 48 КаЛьтт. 
и емкостью въ 20 амперъ—часовъ. Батарея • заря
жается, каждые 14 дней динймой, приво,ти{*10й въ 
лаижен1е газовымт. двигателелтъ, обыкновенно, слу- 
жащимъ для образовантя сжатаго воздуха для сире
ны. Въ особенности трудно было найти вблйЗ,и х1ая- 
ка •хорошую землю», такъ какъ песокъ, KOToJSbiMb 
окруженъ маякъ, представляетъ изъ себя прекрас
ный ц.золяторъ. Затруднен1е это было устранено 
т4мъ, что въ землю закопали горизонтально'н'Ьсколько 
голыхъ хгЬдныхъ кабелей, длиною равныхъ воздуш
ному проводнику. Кабели эти зам1;няютъ. собою 
емкость земли.

Станц1и обслуживаются съ одной стороны руле- 
вымъ пловучаго маяка, съ другой же стороны смот- 
рителемъ неподвижнаго маяка, которые для этой 
1Йлм изучили телеграфную азбуку. Несмотря на всЬ- 
1ТИ затруднен1я, AlirtCTBie об1;ихъ станцтй, не считая 
нtкoтopыxъ неудачныхъ случасвъ, вполнЪ удовлетво
рительно, Датское правительство намБрено.поэтому 
въ будушемъ году устроить подобную же установку 
на пловучемъ ManKt, Горнсъ Рифъ, расположСннохп, 
на разстоянви въ 50 км..отъ маяка. ’ '

061. станц1и, расположенныя на суш'Ь, Дуненъ и 
Елаавап.тсгукъ, въ настоящее время приводятся къ 
одному пср1оду колебан1й; слБдуетъ надеяться, что 
въ непродолжительномъ времени между ттими уста
новится непрерывное телеграфное сообщентс на раз- 
отоян1и около 20 кл. ^Е. Т. Z. 1902).

и 1юз1!Оляетъ въ тютребляемомъ токБ получить не
которую эконом1ю. Буквы становятся очень ясными 
и совершенно равнаго отт1;нка.

Для taKOi'O рода вывД.сокъ употребляются спе- 
цдальныя бКиля или цветным лампочки; передняя 
часть и.чъ стекляннаго колпачка' ис тюлпрован.т; ей> 
придаютъ форму гриба; окрашнвап1с ихъ въ ра;»лич-

ф||г. 7 .

О Б 3 О Р Ъ,
СветящЕяся э л е к т р и ч е с к 1 я  вы в'Ьски.

Среди .многочисленныхъ применсн1й электрическаго 
«вЕщен1я есть одно, которое за последнее время 
получило широкое распространен1е; m i >i  говоримъ о 
СВЕТЯЩИХСЯ электрическихъ в’ывескахъ съ изменяю
щимися цветами и надписями.

Предметъ настоящей заметки — изложетпе того, 
такъ производятся эти изменен1я цвета и надписи 
S UKii устраиваются вывески для получен1я такпхъ 
реильтатовъ

Буквы и цифры, составляющ1я так1я вывески, 
могул, быть двухъ родовъ: печатный латинсктя и 
рутоппгныя.

Латинская буквы (фиг. 5) вырезываются изъ ли
стового железа; имъ придаютъ форму рефлектора, 
,внутрь которш'О и помёщаютъ лампочки. Н а ф'иг. 5 
справа данъ разрезъ буквы; впадина ея, т. е. вну
тренняя часть, окрашивается въ белый цветъ, а

ные цвета достигается положен1емъ особымъ обра
зомъ на колпачекъ синей, красной, зеленой и дру- 
гихъ красокъ. Лампочки эти изготовляются на лю
бое цапряженсе до 200 вольтъ (фиг. 7).

Такъ какъ эти лампочки чаще всего функцеони- 
руютъ на открытомъ воздухе, то для поддержки нхъ 
употреб.чяютт. спеп1альн1.те фарс1юровые патронт.т. 
Н а фиг. 8 показаны детали конструктии этихъ па- 
троновъ, п даны г.чавные ихъ размеры въ м.м.

иЕганяя—въ черный, патронъ лампочки помещает- 
^Шли листового железа, въ кбторомъ для ввин- 
Ватя лампочки въ патронъ сделано въ соответ- 
[гвенномъ месте отверстте.
[ Рукописныя буквы (фиг. 6) устраиваются подоб- 
{шогже образомъ, только къ ихъ краямъ для боль
шей жесткости прикренляютъ железные уголки, 
и Оюашивансе въ бёлып цветъ внутренней части 
рвъ'^езпечиваетъ наилучшее распределенсе света

Необходимые для такихъ установокъ приборы, 
позволяющее производить эти перемЕ.ны цвета и 
надписи, по форме и расположенсю, смотря по усло- 
веямъ установки, очень разнообразны: нужно при
нять въ расчетъ размеры, которые желательно при
дать вывеске, чис.10 устанавливасмыхъ ламночекъ и 
необходимую силу света, число различныхъ цветовъ, 
переменный ли или постоянный токъ, его напряже- 
н1е и, наконепъ, силу потребляемаго тока.

Постоянный токъ въ данномъ вопросе предпо
чтительнее, потому что эти приборы для перемен- 
наго тока очень сложны и, поэтому, много дороже.

Установки, въ зависимости отъ рода светящейся 
вывески бываютъ различны. Раземотримъ пхъ после
довательно.
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В ы в е с к а  с ъ о д н о й  н а д п и с ь ю  и о с в -Ь- 
■ ц а е м а я  н е п р е р ы в н о .  Установка— наибол1;е 
простая, потому что не требуетъ никакихъ спеп,1аль- 
ныхъ приспособлений и приборовъ; предохранители и 
обыкновенные выклю чатели^вотъ весь необходимый 
матер1ал'ь.

В ы в е с к и ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  м е н я е т с я  
U в -Ь т ъ н а д п и с и  и л и с а м а н а д п и с ь .  Для 
такого рода установки необходимъ автоматическ1й 
коммутатор!, (фиг. 9). Этотъ коммутаторъ служит!.

Фиг. 9 .

одинаково хороню какъ для перемены цвФ.та, такъ 
и для перемФ.ны, въ опрсд-Ьленной последователь
ности, надписи. Онъ очень проченъ и простъ по кон- 
струкщи, и не требуетъ во время _ функщонирован1я 
никакихъ манипуляц1й; приводится онъ въ д1;йств1е 
маленькимъ электро,двигателемъ. Весь лпнаратъ для 
защиты его отъ всякихъ случайностей помещаютъ въ 
коробку.КоммутаторъдФ.йствуютъ безралично при пе- 
ременномъ или постоянномъ токе при напряжен1и 
до 220 во.тьтъ; различныхъ цепей — г и.!и 5  соеди
ненны хъ последовательно; наибольшая сипа тока— 
12 амперъ.

В ы в е с к и ,  с в е  т я щ i я с я ч е р е з ъ о п ]) е д 1'.- 
л е н н ы е  п р о м е ж у т к и  в р е м е н и .  На фиг. ю  
представленъ автоматическ1й коммутаторъ, действую- 
Щ1Й при помощи электродвигателя и позроляюпий

Фиг. 10.

вводить въ ц Ьпь одну за другой различный группы 
лампъ, предназначенный каждая дпя освещения од
ной надписи. Когда все группы освещены, комму
таторъ Внезапно прсрываетъ токъ на несколько ми
нуть и, затемъ, весь процессъ псрюдическй повто
ряется. Приборъ можетъ действовать и перемен- 
нымъ и постояннымъ токомъ, только, конечно, нуж
но взять соответственный электродвпгате.пь. Комму
таторъ, представ.пенный на фиг. ю, построснъ для- 
обслуживан1я 4, вво.щмыхъ въ цепь одна за другой, 
i-pynriB, въ 12 амперъ каж.тая. Для того, чтобы ком
мутаторъ обслуживалъ большее число груинъ, нуж
но пропорционально удлинить его дилиндръ.

В ы в е  с к и, с ъ р у к о п и с и  I.I м и  б у к в  а м и. 
Если вывеска, которую требуется освещать съ пе
рерывами, состоить изъ одной только оире.теленнОй

надписи, то съ помоигью приспособлен!!”!, который 
MI.I опишемъ ниже, достигаютъ следующаго;

Положимъ, рама съ надписью помещена на кры
ш е какого-либо дома и состоитъ изъ 8оо i6-cBt‘i. 
i io -вольт. лампочекъ; 400 лампочекъ—красныя, 40Э— 
желтыя. Съ улицы получается впечатлен1е, будто над
пись выводится невидимой рукой, потому что лам
почка одного цвета, напри.ме,ръ, желтыя, загорают
ся последовательно и въ такомъ именно порядке, 
въ какомъ пишутся буквы. Когда вся надпись осве
тится, она .мгновенно гаснетъ секундъ на десять, 
n o c .ie  чего черезъ пять секун.дъ опять светится вся, 
но уже въ красномъ цвете. Затемъ красная надпись 
исчезаетъ, появляется опять же.птая и т. д.

Достигается это при помощи укрепленнаго на 
шиферной доске коммутатора съ 400 контактами, 
которые все соединены съ однимъ изъ главных! 
и роводниковъ. Контакты эти расположены по окруж
ности; вокругъ оси, проходящей черезъ центръэтой 
окружности, вращается щеточка, получающая дви- 
жсн!с, при посредстве уменьшающей скорость зуб
чатой передачи, отъ электродвигателя. Эта щеточка 
сделана изъ проводящаго матер1ала и при вращенй! 
касается последовательно всехъ контактовъ.

Къ каждому контакту присоединено отдельное 
релэ, которое и вводитъ соответствующую лампу въ 
цепь тока. Когда щеточка сделала полный оборотъ. 
все .пампы одного цвета зажг.пись и освещаютъ над-

• пись. Въ этотъ моментъ другой коммутаторъ съ ще
точкой, действующ! й отъ того-же двигателя, замы- 
каетъ токъ на сопротивлен1е и надпись гаснетъ; 
после этого второй коммутаторъ авто.матически со- 
единяетъ 400 контактовъ перваго коммутатора съ 
400 лампочками другого цвета и надпись появляется 
снова уже новаго цвета. Так!я перемены освещен!я 
надписи пер10дически повторяются все время, пока 
действустъ двигатель.

Такого-же рода светящуюся выв1;ску можно ус
троить другимъ способом!., при которомъ чис.по не- 
обходимыхъ проводовъ меньше. Въ вышеописанном! 
способе нужно проводовъ столько, ско.пько .пампъ, 
т. е. 400 и еще одинъ—обратный. При второмъ-же 
способе можно не только сократить чис.по прово
довъ, но еще значительно уменьшить размеры ком- 
тмутатора, потому что ес.пи коммутаторъ замкну.пъ 
цёпи некоторых!, лампочекъ, то релэ сами по cc6t. 
уже удержатъ ихъ замкнутыми, коммутаторъ-же ско- 
бодснъ и можетъ дать новый рядъ зам!,1кан1й.

Ио.пожи.мъ, что светящаяся на.ппись (фиг. ii)  со- 
стоптъ изъ 25 лампочекъ накалиг.ан1я. 25 лампочекъ 
вместе съ 25 релэ составляют! 25 цёпей; делятъ 
.пампочки на группы, при чемъ число группа, равно 
квадратному корню изъ числа ла.мпочекъ, т. е. въ 
данно.мъ случае 5. Цепи каждой группы присоеди- 
ияютъ одними концами къ 5 полоскамъ с, общимъ 
д.пя всехъ группъ и соединенным!, съ 5 контактами 
коммутатора d, установленнаго въ какомъ угодно Mt- 
сте. Да.пее, обратные провода е, общ!е д.пя каждой 

' отДе.пьной группы,’ соединяютъ со специальными ре
лэ f, который, какъ и ре.пэ Ь, каждый разъ, какъ по 
ихъ обмоткамъ проходить токъ, замыкаютъ ц'Ьпи 
.пампочекъ. Эти релэ, съ другой стороны, сообщают
ся со второй щеточкой g того-же коммутатора d при 
похющи 5 новыхъ контактовъ.

.Лпнаратъ .действустъ с.педующимъ образомъ:
. Ког.да э.пектродвигатель h приведенъ въ действ!е, 

' первая щеточка коммутатора а, соединенная съ од
ни мъ изъ г.павныхъ проводовъ, начинает! вращаться

• и посылаетъ токъ сначала въ прово,дникъ с'. Если 
вд, это время по обмотке релэ Г обратнаго провода

. .проходить токъ, то, подъ вл1ян1емъ тока, идущаго 
по проводнику Су нижнее релэ группы I притянетъ 
якорь и засветить нижнюю лампу этой группы; ког
да .первая щеточка коммутатора а попадетъ на 2-ой 
контакт!., очутится нодъ токомъ цепь второй ла.м- 

. лрчки ЭТОЙ-ЖС группы ИТ. д. до техъ порт., пока 
!̂Се лампы этой группы нс бу.дутъ освещены.
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Когда первая щеточка коммутатора d едКлала 
полный оборотт,, то ременная передача i въ этотъ 
моментъ переводитъ щеточку g на второй конт/актъ

Фиг. 11,

'«|ратныхъ проводовт., вслЪдств1с чего оказывается 
подъ токомъ релэ Г-; оно замыкастъ цФпь группы 
II, а щеточка d, совершая второй оборотъ, оевф- 
щастъ поотЬ.тователыю всЬ лампы группы И. Та- 
Ш1ъ-же образоыъ осв'Ьтятся лампочки III, IV п Л' 
группъ.

Для того, чтобы потушить все, достаточно разом
кнуть выключатель К  или выключатель 1. Якоря 
релэ тотчасъ-же возвращаются въ свое первоначаль
ное положен1е и тогда опять все можно проделать 
сначала.

Чтобы определить число проводниковъ при дан- 
номъ числе ла.мпочекъ, напрймеръ 400, нужно толь
ко ваять квадратный корень .пзъ числа лампочекъ 
^400=20), что даетъ число группъ. Къ 20 провод- 
нкамъ нужно прибавить такое-жс чпс.чо обратныхъ, 
та еще i, общ1й для все.хъ, обратный проводникъ; а 
всего, следовательно, 41. Эконом1я въ сравненпт съ 
пре.тыдущимъ способомъ установки—до̂ /о.

Конечно, сокращенге числа проводниковъ влечетъ. 
и умсньшенге размеровъ коммутатора.

Вывески с ъ п е ч а т н ы м и  б у к в а м и .  Так1я 
I'vKBbl позволяютъ изменять надпись одной и той- 
же вывески; при этомъ употребляются особаго ус
тройства рамы: на каждой рамФ. столько лампочекъ 
и оне такъ расположены, что изъ нихъ можно об
разов,тть любую изъ буквъ, пифръ или знаковъ пре- 
П1шан1я (фиг. 12).

Фиг. 12.

Светящ1яся надписи получаются или комбиниро- 
ш1еиъ заранее приготовленныхъ буквъ или при 
помощи прибора, действующаго подобно клавгатуре 
пишущей машины. При нажнман1и клавишъ, аппа-

ратъ автоматически вводитъ въ цепь лампочки, об- 
разуюпця букву; такпмъ образомъ, нажимая после
довательно различный клавиши, можно составить 
как1я угодно букшл и получить требуемую надпись.

Между, приборомъ и светящейся вывЬской вклю
чены въ цепь каждой лампочки по релэ, удержп- 
ваюпця цепи замкнутыми, после, того, какъ по пхъ 
обмоткамъ отъ нажаття клавиши прошелъ токъ.

Когда надписи нужно пср1одически повторять,прп- 
боръ снабжаютъ приспособленгемъ автоматически 
гцтоизводящимъ ратзличныя комбпнацпг.

(L’electricien, 1902).

Прим’Ьнен1е электрической энерг1идля 
подъема и тяги судовъ на Дунайско-Мол- 
давскомъ канал’Ь. На сооружаемом!, въ настоя
щее время Дунапско-Молдавскомъ каналЬ вмЬсто 
шлюзовъ предполагается устройство элсктрическихъ 
подъемниковъ. Пръ устройстве шлюзовъ ихъ приш
лось бы устроить 5З по IO метровъ каждый (подъе
мы—378,4 м., спуски—156 м.; всего 5З4.4 м.). Полд.ем- 
ныхъ сооружен!!"! предполагалось построить 4—три 
очень крутыхъ II одно, при Гмюндене, пологое съ
уКЛОНОМЪ въ '/i5-

Такпмъ образомъ, задача, которую требовалось 
разрешить, состояла въ поднято! судна на высоту 
170 метр со скоростью около 4 км. въ часъ.

При устройстве подъемниковъ строители отре.- 
ши.тись совершенно отъ преяснихъ систсмъ такпхъ 
сооружен1й: здесь нетъ ни противов1.совъ, ни ка- 
натовъ, ни шкпвовъ.

На тележ ке, на которой устанавливается подни
маемое судно, нахо.тятся 4 динамо постояннаго тока 
(боо вольт'ь); на палу каждой машины и.м1',ется зуб
чатое колесо, сц1;пляющееся съ зубч;»той рейкой, 
уложенной по полотну. При спускё судна каждая 
динамо даетъ токъ. заряжаюнцй стан1понные акку- 
мулядоры. При подъеме динамо работаютъ огъ акку- 
муляторовт., какъ .двигатели. Такой системой зам!;- 
нена вся прежняя система уравновешива1пя подъем- 
нпковъ;

Отношен1е pa6ori>i :-»лектродвигатслей къ работ!-, 
динамо равняется 0.55, такимъ образомъ потери рав
ны 4 5“/oi изъ’ которыхъ 350/0 теряется въ аккумуля- 
торахъ. Въ виду того, что вс.чедств1е этихъ потерь, 
энерпи,.даваемой динамо.машнна.мн при спуске, нс 
достаточно для электро.дннгатслей при подъеме, на 
центральной станц1и имФ.ются еще динамомашины, 
работающ1я параллельно съ аккумуляторами. На 
трехъ подъема,хъ суда поднп.маются со скоростьи! 
I м. въ сек., а опускаются со скоростью 1,2 ы.; на 
четвертом'!,—соответственно 0,2 и 0,24. Спуски про- 
исходят'ь быстрее съ целью 1юлучен1я более высо- 
каго (670 в.) напряжен1я ,для зарядки аккумуляторовъ.

На прямом!, подъеме электродвигатели должны 
,давать 1770 л. с., на косыхъ,гд'Ь 750'тон. вЬса плат
формы уравновешены, электродвигатели должн!,! да
вать въ зависимости отт, уклона пути и скорости 
1185, 2250 и 2470 л. с.

11роектирустся устроить у каждаго подъема от- 
.дельную электрическую центральную станцш). Ем
кость аккумуляторовъ разечитывается на i8o до З90 
л. силъ - часовъ; паропыя машины для !1риве,!,ен1я 
въ действ1е динамомашннъ—отъ 500 до i 3oo д. л. с.

Все вспомогательн1,1е механиз.мы подъемных!, со- 
оружсн1й: Hacoci.i, электрическ1е тормаза и т. п., 
требующ1е вс1; вмЬсте приблизительно 215 л. с., ра
ботаютъ перемепнымъ токомъ въ боо вольтъ.

Для тяги судовъ предполагается также приме
нить электрическую энерпю. Фирма Си,менсъ и Галь- 
сне предполагаетъ ввести следующую систему.

По берегу канала и.детъ электровозъ, причемъ 
два его колеса съ желобкомъ катятся по рельсу, а 
два другихъ, широкихъ, по шоссе. Рельсы покоятся 
на прочныхъ бетонныхъ шпалахъ, лежащихъ на раз- 
СТОЯН1И 1,5 м. одна отъ другой. При такой системе
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Ve в-Ьса локомотива передастся на рельсы, что обу- 
словливастъ вполн1; достаточную силу тяги.

При встр'Ьч1; двухъ каравановъ они обмЬнивают- 
ся электровозами.

Эти-же электровозы выводятъ суда изъ шлюзовъ.
Для Дунайско-Молдавскаго канала предположено 

построить 79 такнхъ электрическпхъ локомотивовъ 
двухъ различных!. размЪровт.; для тяги одного и 
двухъ судовъ. Скорость—4 км. въ часъ, безъ на
грузки—вдвое больше.

Приводимъ сравнительныя данный для электро- 
возовъ

ВЬсъ, въ кгр.
Сила тяги, въ кгр. 
Мощность, въ л. с.

д л я 2 суд. Д.1Н 1 судна. 
4800 З500
IOOO 700

14 10

Камсдый электровозъ ходитъ взадъ и впсредъ по 
участку длиною 2,5 км.; встреча ихъ происходитъ 
чрезт. каждый 42 мин.

Электровозы работаютъ пере.м-Ьннымъ токомъ въ 
боо вол1.тъ, получаемымъ отъ тЬхъ же йльтсрнато- 
ровъ, которые работаютъ для вспомогательныхъ ме- 
ханизмовъ в1.1шеописанн1.1хъ подъех1никовъ. На иен- 
тральныхъ станц1яхъ, которыхь предполагается пять, 
получается токъ напряжен1емъ въ бооо вольтъ, ко
торое трансформируется въ боо в. 3 6  трансформа
торами, расположенными вдоль по каналу, на рав- 
Н 1.1. \ ъ  другъ отъ друга разстоян1яхъ. Станц1и долясны 
давать до 1650 л. с., если предположить, что при
дется провозить 4,6 мил. тоннъ въ 270 раб. дней въ 
24 часа каждый; для 2,9 мил. т. груза достаточно 15 
час. работы каждой такой стантци; для 1,5 мил. т. 
при 15 час. работ1; необходимы 65 элек.тровозовъ и 
мощность станд1и—и с о  л. с.

Прюбрфтен1е всЬхъ электровозовъ обойдется въ 
5.700000 кронъ (паровозы обошлись бы 5.000000 кр.), 
но при перевозк-Ь 50л тыс. т. въ годъ электрическая 
тона оказывается уже в1.1годн1;п. По расчетамъ для 
Дунайско-Молдавскаго канала при ежегодной пере- 
B0 3 K'h 4,600 тыс. т. является эконом1я въ 5"/о. что 
составитъ около 3  мил. кронъ въ го,тъ.

Предполагается также, что центральныя станцн! 
будутъ продавать энерпю въ окрестности. ,

(Русск. Судох.).

солей обусловливаются, какъ известно, съ одной сто
роны обратнымъ ихъ возстановлен1емъ у катода, сь 
другой—выд1->лен1емъ свободнаго, газообразнаго кис
лорода у анода. П ^ в ы й  источникъ потерь, какъ по
казали Имгоффъ и 3 . Мюллеръ *), можетъ быть устра
нен!. прибавкой къ электролизуемому раствору какой 
нибудь хро.мовокислойсоли, изъ которой при электро- 
лиз-Ь отлагается на катод!; тонкая, кр1;пкая пленка- 
д!афраг.ма изъ окиси хрома, препятствующая катодно
му возстановлен!ю образовавшейся хлорноватисток»- 
лой соли. ^1то касается устранен1я аноднаго выд4 лешя 
свободнаго кислорода, то еще два года тому назадг 
Лоренцъ и Верлинъ нашли, что замена обыкновсн- 
ныхъ платиновыхъ анодовъ анодами, покрытыми 
платиновой чернью, почти совершенно устраняеть 
это явленге и, кром1; того, понижает!, напряжен1С 
тока у зажимов!, па о.б вольта; ,дальн1;йшее-же по- 
нижен1е напряжен!я—еще на 0,4 вольта—получается, 
покрывая платиновой чернью также и катодъ. Ок- 
диняя B.Ml'.CTt. оба эти способа, Фёрстеръ и Э, 
Шмидтъ получили результаты, значительно прсвос- 
ходящ1е все найденное до сихъ порт., какъ то видно 
изъ слД.д. таблицы:

а. о, 
5 '
ФН

13
хЗ
IO
гЗ
i3
*4

о  л  п ’Л = о
и ^ 
2 и:
i S
0,017
0,017
0,01
0,17
6,17
0,17

2  о

Р5

2.40
2.40 
3 ,10

3 .6
3 .6
4.7

,  ̂о 0С; Iх: о АS 1 1  Ф £А ф  et0а . = 0 а^ —Cl, S  
Ф S

п л  Ь  
фП Ф Мrt ©

и  н  о 0. >»Ф о
О  <г Ф

i8,6
гЗ ,2
Зо,1
23.4
38 .5  
2З0

96

96
2987
95

8,4
8,95

10,87
12.2

13.5
16.6

Проектъ электрической тяги на канал’Ь
ТеЛЬТОВЪ. Управлен1е работъ по постройк); ка
нала Тельтовъ въ Германпг объявило конкурсъ на 
проектъ устройства электрической тяги по каналу.

Для составлен!я проекта ynpaB.ienie даеть рядъ 
данных!., заключающихъ вь себ1; св1;д1;н1я о поло- 
жен1и канала (карта местности), опнсан1е бичевника, 
кривизна канала (наименьш. рад1усъ 500 м.), поло- 
жен!е горп.зонта и расходъ воды, поперечная пло
щадь канала (отъ 62 до 78 кв. м.), мосты, грунтъ дна 
и т. I I .; размЬры судовъ въ боо, 450 и 170 тоннъ, ко
торый могутъ двигаться по каналу, со скоростью 
4 км. въ часъ такимъ образомъ, что могутъ двигаться 
или одно судно въ боо т. или 2 меньших ь. Ыа шлюзо- 
ван!е считается нужнымъ 15 м.

Предполагается, что напряжен1е въ проводахъ не 
должно быть выше 8ооо вольтъ. Тяга расчитывается 
на пропускную способность въ 1,5 мил тон., на пер
вый 5 л1;тъ, съ возможностью увеличить пропускную 
способность канала современемь ,то 4,5 милл.’тоннъ.

Навигация—270 дней, число судовъ вь различные, 
времена ея—различно.

(Z. f. В. S.).

О б ъ  увеличен1и коеФФиц!ента полез- 
наго fl-bHCTBiH при производств’̂  хлорнова
тисто- ихлорноватокислыхъ солей. I. Х л о р 
н о в а т  и с т о к и с л ы  я с о л и .  Потери электриче
ской энерпи при образован!!! хлорноватистокис.ъыхъ

Эти числа относятся къ раствору, содержащем; 
вь I литр1; 280 Г р . поваренной соли и 2 гр. средняга 
хромовокислаго кал!я; только въ 1юсл1;днемъ опыт1 
употреблялся ю®/в-ный растворъ соли. Такимъ обра
зомъ, употреблен!е платинированныхъ электродом 
и прибавление хромовокислой соли даютъ, почти не
зависимо отъ концентрац!п раствора и плотноая 
тока, полезное д-Ьйств!е до 95 и даже 99 °̂ о- Конечно 
и въ этомъ случаЪ, какъ и при обыкновенныхъ спо- 
собахъ, полезное T̂’fcricTBie тока уменьшается по utpi 
накоплен!я въ жидкости продукта рсаки,!и—х,10рно 
ватистокислоп соли; но содержан!е активнаго х.юра 
можетъ быть доведено до недостижимой до ciixi 
порт, электролитическимъ путемъ величины 38,5 гр. 
въ I .читр-Ь, причемъ полезное д1;йств!е остается вс( 
еще очень хороши.мъ — 87%. Результаты Ф. и Ш 
получаютъ еще большее значен!е, ес.чи расчитап 
требуемую по ихъ способу энерг!ю: теоретичеси 
(основываясь на томъ, что точка разложен!я пова
ренной соли въ раствор"!; .дежитъ при 2,2 волы;̂  
для получен!я i гр. активнаго кислорода хлорнова- 
тистокислой соли требуется 7,2 ватть-часовъ; м 
первомъ-.же изъ приведенныхъ опытовъ потрачено 
8,4 ваттъ-часовъ, п даже для приготовлен!я самый 
кр1;пкихъ растворовъ требуется то.дько i3,5 ватты 
часовь. До си.хъ поръ же д.!Я приготовлен!я несрав
ненно бол-Ье слабыхъ растворовъ, съ i 3 гр. актЦ 
хлора въ литр-!;, тратилось 25,5 ваттъ-часовъ, исход! 
изъ i8'’,'(|-Haro раствора соли, и даже 90,9 в.-ч. про 
употреблен!!! 1о®/„-наго раствора.

Техническое затруднен!е способу Фёрстера в 
.Щмидтъ предвидится пока только съ одной CTopoj 
цы:въ необходимости покрывать электроды платино, 
вой чернью и въ малой прочности с.тоевъ этой черУ 
-»а, анодахъ при употреблен!!! сколько-нибудь n.ioi 
ныхъ токовъ; механическое-же превращен!с гладко! 
пОверхност!! плат1!ны въ шероховатую (наир, npj

.’*) См. «Влектрпчество* 1901, № ’8, стр. 127.
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дающи песочнаго поддувала) нс можетд. зам-Ьнить, 
1а«оплатннчрован1я. Если техник^ удастся устра- 
юь это затруднен1е, то электролитическому п ^ ^ б -  
дадству хлорноватнстокис.тыхъ (б’Ьлильныхъ) со.пей 
лрастворахъ принадлежит!, огромная будущнрсть. ■ 

То же самое относится и къ: II) н р о и з в о д -  
л о р н о в а т о к и с л ы X ъ  с о л е й. Платттни- 

хжаше элсктродовъ и прибавлсн1С хромовокислой 
Till оказываются и здЬсь чрезвычайно благопраят- 
цчп факторами для устранен1я выд1;лсн1я свободг 
ат) кислорода у анода и обратного возстановленТя 
йазующейся промежуточно хлорнопатистокислой- 
ми у катода. Но, кром1; того, вт. этомъ- сдуча!. 
гьма важную роль играетъ еще одно обстоятель- 
тво. Фёрстеръ уже нТ.сколько л1гп. тому назадъ 
»казалъ предположен1е, что въ образовании хлор- 
и-шокислыхъ солей принимаетт. существенное уча- 
"е свободная хлорноватистая кислота, благодаря 
.юрой частью совершается превращсн1е хлорнова- 
:гюкислоП соли ВТ. хлорноватокислую:

2Н0С1 +  NaOCl : NaOjCl 2HC1,

’которая частью сама превращается въ хлорнова- 
г.»1 к,:

З Н О С 1  —  H O 3C I  4 -  2 H C I .  ,

Еаи это такь, то при производств!, хлорновато- 
лыхт. солен очень полезно поддерживать реак- 
. жидкости кислой; и дЬйствительно, прибавляя 

. электролизуемому раствору небольш1я количс- 
ita соляной кислоты, въ nponopniii отв-Ьчающей 
■|.;ержан1ю первично образующейся хлорноватнето- 
.з лой соли, Фёрстеръ и Шмидтъ получили прево- 
лидные результаты. При употреблсн1и 28-“,„-наго 
fsCTBopa поваренной соли, содержащаго 2 гр. хро- 
ивокисдаго кал1я въ i литр-Ь, при илотнос'ти тока 
п;о амп. на i кв. метръ и темцератур-fe I3^ сред- 
чисуточная полезная отдача тока была 98"/„, 
деднес нанряжен1е —3,|66 вольта; такпмъ образо.мъ 
:' V, всего содержащагося въ раствор^ количества 
шреннон соли 61.1Л0 превращено въ хлорновато- 
иглую соль, причемъ на i гр. актпвнаго кислорода 
■'ю потрачено только 12,5 паттъ-часовь. Технпче- 
-ое прспятств1е, пстрЪчаемос способомъ Фёрстера 
Шмщта, и здЬсь то-же что выше: отпаден1С пла- 

1зновой черни при употрсблени1 плотпы.чъ токовъ.

Электропроводимость раетворов-ъ въ 
жидкомъ о'Ьрнйотомъ ангидрид'Ь. Изс.чФдО- 
йя1я электропроводимости другпхъ растворовт., кро- 
i t  водныхъ, представляютъ для теоретической элск- 
iffliiiMiii значительный интересъ, такъ какъ отт. 
ли можно ожидать, съ одной стороны, дополне- 
dii явлендй, наблюдаемых'!, в ь водш.1хт. растворах!., 
о другой—пров-крки выведенных!, для послЪднихъ 
аконовт. и гипотез!.. Выдающееся мФ.сто въ ряду 
.жвхъ пзсл1;дован'1й зай.мут ь новые опыты Вальдена 
: Центнершвера надъ электропроводимостью раство- 
рь въ сжиженном!. с'Ьрнистом !. ангидрпд-Ь (SO,). 
Проводимость самого сжиженнадо ангидрида (тща
тельно очищеннаго повторны.ми перегонками) равна,
пр« о“,о,9б.10 , т. с. н1;сколько бол1;е, ч1;мъ вдвое 
вревышает!. проводимость самой чистой воды при
й*(о43.1о ) .  уК идк1й Н-.риистый ангидридъ раство
рят въ себ1; большую часть галоидш.ххъ солей, а 
:яже почти вс1; соли органических!. основан1й. Эти 
;.1створы проводятъ токъ приблизительно такъ-же, 
кжь соотв1;тствующ1е во>сные растворы, н-Ькоторыс 
:зже лучше. Но къ ним ь, даже въ самыхъ сильныхъ 
1азбавлсн1яхъ, ле n p n M "I '.H iiM b i ни извФстныя фор
мулы, показываюпд|Я зависимость проводимости отъ 
иепени разбавлен1Я, ни законъ Кольрауша, по ко- 
ырому проподимост!. каждаго электролита опред-Ь- 
■ легся суммой проводимостей обоихъ юновъ, им1;ю- 
..«ъ во BcIiX!. сосдинсн1яхъ одну и ту же неизмен

ную величину. Сл'Ьдующей замечательной особен- ! 
ностью этихъ растворовъ по сравнению съ водными ' 
является то, что въ ряду аналогичныхъ электроли
тов'!, очень уасто бол'Ье сложные проводятъ токь ; 
лучше, ч'1;мъ бол1'.е простые (въ водныхъ растворахъ 
это, какъ известно, госта!)Ляст!. псключен1я); такъ, | 
аМ М О!!1Й Н 1.!Я  соединения проводят!, обыкновенно те.МЪ 1 

лучше, че.мъ дальтпс он1! зам'1'.щсны; 1одистыя соли ! 
проводят-!, лучше, че.мъ бромистыя. а эти— лучите 
че.мъ хлористыя; ттрттрода кат1она оказт.твастъ- на 
проводимость гораздо болыттсе вл1ян1С, че.мъ при
рода aniona. Температурные косффтттценты раство
ровъ В!, жидкомъ с'Ьрнпстом!. ангидриде имеютъ 
горазда большую величину, чЬхтъ водныхъ; кроме 
того, они больптей частью только при низкихъ тем- 
пературахъ положительнт.!, при боле.е-же высокихъ 
отритштельн!,!, такъ что для каждаго раствора су
ществует!. температура максимальной !!роводпмост!1. 
При приближен!!! къ критической температуре сер- 
нистаго ангидрида (157") проводимость растворов-ь 
практически исчезает!.. Определен!я температурт.1 
кипен!я показали, что. несмотря на ихъ проводи
мость, коеффиц!ентъ i (отношен!е числа юновъ и 
нсраспавшихся частит!ъ къ чис.ту первоначально взя- 
тыхъ частпиъ) большей частью пме.етъ величину 
меньше i, т. е.‘ уплотнен!е недиссотиированнт.тхъ ча- 
стицъ 'электролита перевешивает!. де.йств!е диссо- 
uianin, че.мъ и объясняются отлич!я этихъ раство
ровъ от'ь водныхъ; но совертттенно непонятнымъ 
остается пока тотъ фактъ, что для некоторыхъ 
электролитовъ i съ разбавлен!емъ раствора не толь
ко не возрастаетъ, но заметно уменьшается.

(Zt. Electroch. т. Л'Щ

. Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .
Н. гг. Мышкинъ. Потокъ электриче

ства въ поле на'элсктмзованнаго остр!я и его 
действ!е на д!электрпкъ. Нарптава. 1900 г. 88 стр.

Г>роп!!ора эта представляет!, собото изследовап!е 
откр!.!таго авторомъ явлен1я врашен1я кружковт. !1зь 
д1элекрика, помещснн!.1хъ около электрпзуемат'О ма
шиною остр!я. Явлсн1с 'ЭТО 1!рош:ход!1тъ, еелт! вблизи 
д!электрика имеется второе ocrp ic , соединенное съ 
землей, могущее с.1ужитъ сразу и осью вратцен!я 
круж.ка (стр. 79); :это-то последнее устройство axiTop'!. 
обыкновенно и прим'Ьнялъ. Вратцсн!е ттроисходитъ 
не во все.хъ точках!. вокруп. ттерваго остр!я, тю въ стро
го опре.П'.ленномъ об1.еме, гтредставляющехтъ собою 
слой 22—25 см. толщиною, перпендикулярный кь 
оси остр!я, про!!зводящаго поле, и распростраттяю- 
щ1Йся въ стороны отъ пето см. на 40, а при боле.с 
быстром'ь вра1!;ен1и мп!1!ины на 70—8о см. (стр. хг). 
Направлсн1е вращен!я подчиняется некоторому оттре- 
деленному правилу (стр. хх) и не завис птъ отъ з н а 
к а  электричества, п!1тающаго oerp ie . Скоростт. 
вращен!я наиболыттая на некоторой средней поверх
ности внутри указаннаго объема и уменьшается къ 
его гранитхамъ (стр. Х2); впрочемь, въ этомъ отно- 
шен!и, кажется, противоречтемь является стр. 8х, 
х'де дается объяснен1С вращентя д!электрика предпо- 
ложен1емъ потока электричества, пстекающаго съ 
остр!я; тот'ь объемъ, въ которомъ происходитъ вра- 
щен1е, зат!ятъ иментю такимъ потокомъ, и теор!я 
автора заставляетъ установить, что въ средине этого 
объема пришен!я нс будетъ. Въ этомь „потоке" 
весьхта страннымь является то, что онъ двхтжется 
по наттравлентэ наименьшихъ элсктрическихъ силъ, 
т. е. по тому направлен!ю, на которомъ потенц!аль- i 
ныя поверхности наибол Ье удалены одна отъ другой; 
это показа.!!! изследо!(ан1я автора о распред-елентп 
потен!х!ала въ поле остр!я (стр. 47 и след.)

При своихъ наблюлсшяхъ г. Мыттткинъ заметилъ, 
что дт'электрическШ кружокъ литпь ттосл!. несколь
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кихъ часовъ вращсн1я прюбрЬтаетъ скорость вра- 
щен1я, соотвЬтствующую данной точк1; поля; авторъ 
объяснястъ это т1;мъ, что Д1элсктрикъ особеннымъ 
образомъ формируется въ пол'1; остр1я (стр. 21 и 
сл+.д.); ему удалось производить искусственное фор- 
MOBanie, гораздо бол1;е быстрое, ч+>мъ естествен
ное. Стр. 70 — 78  ̂посвящены HscaiiAOBaHiio поля 
остр1я помощью фотографической пластинки. Стр. 
8 3 — 88  содержатъ onucaHie „Электрическаго двига
теля съ остр1ями“: каучуковый дискт., насаженный 
на стальной оси, находится меж.ту двумя остр1ями 
касательными кт> его окружности въ концахъ одного 
изъ д1аметровъ; если питать оба остр1я противопо
ложными электричествами, или одпнъ изъ ннхъ ка- 
кимъ-нибудь электричествомъ, то дискъ приходитъ 
во вращен1е; машинка получается бол1;с мощной, 
если на ту же ось насадить н1-,сколько дисковъ съ 
соотвЪтственнымъ чпсломъ паръ остр1й. Авторъ 
предлагастъ питать такЁе двигатели атмосфсрнымъ 
электричествомъ.

Bpamenie Д1электрика наблюдалось авторомъ и вт, 
пол1; круксовой трубки.

В .  Л .

Эти мелк1е недостатки перевода, или, BtpHte,e 
редактирован 1Я, нисколько не умсныиаютъ значсв 
разсматриваемаго сочинсн1я. Мы ука;5али на на 
лишь въ виду того, что весьма желательно отс| 
CTBie ихъ въ подобнаго рода сочинен1яхъ. I

Вн1;иппй видъ издан1я — достаточно хороаЦ 
шрнфтъ ясный, бумага плотная.

Г. Ресслеръ. проф . Королевской Верлинской 
высшей технической хпколы. Электродвигатели 
поетояннаго тока. Съ 49 рисунк. въ тек('гк. Подт, 
редакц1сй *) проф. Электротехничсскаго Института 
Императора Александра III И. Д. Войнаровскаго. 
Пздан1е '1 -ва „Кнпгов1;дъ“. Ц1;на для Спб.—2 руб.; 
для другихъ м1;стъ—2 р. 50 к., 154 стр. въ 8 д. л.

Руководящей мыслью автора этого учебнаго руко
водства было—не только дать то необходимое въ 
д1;л1; обучен1я подспорье, въ которомъ такъ нуж
даются и ученикъ, и учитель въ ихъ общемъ тpyд^^, 
но послужить также и цЪлямъ самообразован1я. 
Удачное во всЬхъ oтнoшeнiяxъ располржен1ё науч- 
наго матер1ала, крайняя сжатость объема; простота 
и ясность пзложсн1я, OTcyTCTBie слоленыхъ матема- 
тичсскнхъ выкладокъ, ум1;ло выбранные опыты и 
графическ1я построен1я, ведущ1я къ желаемой ц-Ьли 
болР.е б1.1Строй, наглядной п понятной дорогою,— 
все это придаетъ названному труду въ высшей сте
пени популярный, однако, отнюдь не лишенный на- 
учнаго характера, отт^Ьнокь.

Иереводъ едКаанъ довольно толково, хотя произ
водит!. нисколько странное впечатл1зн1е: будто пе
реводчиком!. было не одно лицо, а н'Ьсколько, такъ 
какъ попадаются отделы, перевсденн1,1е различнымъ
Я ЗЫ К О М !..

Уиорядоче1ие терминолоНи проведено въ перевод!; 
не съ достаточной степенью, хотя и заметно стремле
ние къ тому. Такъ, на стр. 96 неизвР.стно откуда взял
ся термин!, шунтъ-электродвигатбль. Мы не отрп- 
цае.мъ возможности прим1;нен1я терминовъ: шунтъ—, 
сер1есъ—или ко.чпаундъ-электродвпгатель, какъ до
статочно укоренившихся, но намъ кажется, что въ 
такомъ руководств!;, какъ разематриваемое сочине- 
H ie ,  сл!;дуетъ пользоваться бол!;е однообразной тер- 
минолопей. Это уже недосмотръ редактора, т!;мъ бо- 
л!зе, что при разсмотр!;н1и двигателей съ послЪдо- 
вательнымъ возбужден1емъ сказано: электродвига
тель съ посл!;довательнымъ возбужден1е.мъ, или 
cepiec!,. '1'очно также намъ кажется неудачными 
терминъ „оборотъ“ для обозначен1я витка обмотки 
якоря (или вообще катушки), такъ какъ въ нЪкото- 
рыхъ м!;стахъ встречаются два различн1.1хъ поняыя, 
обозначаемый одпнаковымъ терминомъ „оборот!,"— 
„витокъ обмотки якоря" и „оборотъ якоря при его 
вращен1и".

*) Благодаря пропуску (•лова«перево1ъ»,по.1учился неболь
шой курьезъ: будто проф. Ресслеръ ппсалъ свое сочиве. 
Hie подъ редакц1ей пр. II. Д. Войнаровскаго. Ред.

Къ вопросу о д^йств|'и магнитнаго поля i  
положительный зарядъ.

Письмо въ редакцш.
Милостивый Государь

Господинъ Редакторъ!
Просматривая журнал!. „Электричество" saigooi 

я наткну.тся на стр. 125 (Ks 8—9) на опытъ Филипп̂  
а на стр. 171 (>й 12—13) на замФтку г. Лебединска 
по тому-же предмету. Не будучи знатокомъ экспер: 
мснт.!льной физики и интересуясь сю только съ уч 
зрительной точки зр!;н1я, я позво.чяю себФ обрати: 
iiauic вниман1е на возможность подойти къ поним 
Н1ю опыта Филиппса при помощи чисто механич 
Скйго воззр-Ьн1я.

Кажется, уже неоспоримо доказано, что явлен 
магнетизма неразлучно сгь установкою по оси яа 
пита частицъ жел+.за такимъ образомъ, что оси п: 
вращсн1я располах'аются паралле;1ьно оси магнит 
Исходя изъ этого, поче.му не принять, что кажд 
изъ такихъ вращающихся частпцъ присасывае 
MipoBott эфиръ у оконечностей своей оси и paauL 
оываетъ ихъ по своей боковой поверхности? Ш] 
спорю—возможенъ упрекъ, что я склоненъ прип*| 
сывать эфиру свойства матер!альныхъ тФлъ, тогл! 
какъ онъ есть причина такихъ свойствъ; но наэт̂  
можно возразить, что и самый э<()иръ можно пони
мать какъ примарную матер1ю, а при такомъ усювш' 
никто нс м!;шаетъ мн-Ь разсматривать вращающуха 
частицу, окруженную другими съ нею одинаковых!, 
какъ чистое подобие ii.in протоаипъ обыкновеняап) 
воздушнаго вентилятора.

При принят!!! такого нредпо.южсн1я становятс! 
вполн!; Я С Н Ы М !!  B c t  ! ! з в ! ; с т н ы я  намъ явлен1я яагнь 
тизма, какъ нанр. взаи.мное отталк!!ван1е лин1й ош, 
СВЯЗЬ магнитнаго поля съ полюсами магнита, от- 
cyTCTBie магнетизма на срединф. длины магнита i 
вообще внутри его, д!;йств1е магнитнаго поля н) 
поляризованный лучъ, пропсхожден1е земнаго лагие- 
тизма и т. д. II самое явлен1е въ опыт!; Филип
пса объясняется просто, какъ высасыван1е тою 
эфира, ъоторый скопленъ на внутренней обкладк! 
трубки Филиппса; даже прол1!вастся св!;тъ на сущ
ность статическаго электричества, такъ какъ стано
вится возможнымъ утверждать, что положительный 
его заря]дъ есть (судя по опыту Филиппса) действи
тельно нак6плен1е избытка эфира, а отрицательный- 
его недбетатокъ. Остается только пока непонятно» 
связь разряжен1я внутренней обкладки съ давлешем! 
воздл'ха 0,2 мм. въ трубкФ.

Прибавлю въ заключен1е, что я нс см!;лъ-бы вы
сказать публично cie давнишнее мое понят1е о явле- 
Н1яхъ магнетизма, есл!!-бы нс утвержден1е г. .1е6е- 
динскаго, что д!;йств1е магнитнаго поля на статиче- 
око.е э'лектр!1чество представляетъ собою вопроо 
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