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Электрохтпя, какъ наука, существующая уже ц'Ьлос 
столеые, только въ послёдше года полудила промыш
ленное значев1е и только теперь начинаетъ. обращать 
на себя всеобщее B H in ia iiie  учепыхъ и люден практики: 
основываются электрохимичесюя общества, стали изда
ваться журналы, новыя руководства издаются за руко
водствами, въ выспшхъ учебныхъ заведешяхъ начи- 
паютъ читать курсы теоретической и прикладной элек
трохимш. Такое внезапное п сильное дв и ж ете  на пер
вый взглядъ могло бы произвести впечатлёше, будто 
олектрохнм1Я есть вновь открытая область, въ которой' 
наука и промышленность могутъ пожинать богатые 
плоды. Результатом!, такого движешя является, съ одной 
стороны, разрабатыиаше различных!, научныхъ вопро- 
совъ, а съ другой—многочисленный изобр'йтешя и усо- 
вершенствовашя, въ которыхъ часто бываетъ не легко 
отобрать хорошее отъ дурного.

Представить въ совокупности деятельность и успЬхи 
электрохимш въ 1896 году, не задаваясь снещалыю  
трудной н ответственной задачей критики, есть нЬль 
нижеследующаго обзора, при составлено! котораго мы 
главнымъ -образомъ пользовались недавно вышедшей 
нзъ печати третьей книгой „Jalirbuch fiir Electro- 
chemie".

Явлешя электропроводности  элсктролитовъ, такъ 
наглядно объясняемыхъ Teopiefi электролитической днс- 
сощацш AppeHiyca, теперь нередко сами служагъ ору- 
ж1емъ для защиты этой теорш. Отчасти такая именно 
цЬль преследовалась многочисленными въ отчетномъ 
году работами по электропроводности водныхъ и снирто- 
выхъ растворовъ различныхъ веществъ.

Другой, не менее интересный вопросъ, находящийся 
въ тесной связи съ явлешямн электропроводности и 
занимавши! ученыхъ, есть вопросъ о степени основно
сти и кислотности различныхъ веществъ.

Изследовашя, касающаяся теории образования элек- 
трическаго тока, вообще подтверждаютъ Teopiio Не- 
рнстт,-Планте. Въ частности же методы определешя 
электродвижущей силы между металлами и растворами 
оказываются не безупречными; вычислетя на основа- 
нш осмотической теорли не даютъ упругости раство- 
pcuiii въ собственномъ смысле и поэтому вопросъ о 
величине напряжешя въ м есте прикосповешя металловъ 
съ электролитами и двухъ металловъ между собою еще 
остается открытымъ.

Изъ числа работъ по вопросамъ о п о ляр и за ц ш  и  
электролиза* упомянемъ полемику между Аронсомъ и 
Луггипомъ. На основанш того яьлешя, что сопротивле- 
nie растворовъ не увеличивается заметнымъ образомъ, 
когда электролита тонкой металлической диафрагмой 
разд’Ьлевъ на две части, первый утверждаетъ, что при 
малыхъ плотностяхъ тока газы, электролитически вы
делявшиеся на тонкой металлической д1афрагме, взаимно 
деполяризуются черезъ нее; второй, напротивъ, ста-
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рался доказать, что это явлеше зависитъ отъ существо- 
на и in поръ въ тонкнхъ металлическихъ Д1афрагмахъ. ;
Рядомъ опытовъ, повидимому, и тотъ, и другой дока- ,
знли свою правоту: Съ одной стороны Аропсъ дока- 
залъ, что деполярнзащя нропсходитъ черезъ платино
вую пластинку толщиною въ 0,001 мм., по всей вероят
ности, всле,дств1е доказанной Гельмгольцемъ н Роотомъ 
диффузш электролнтнческаго водорода н кислорода 
черезъ металличесшя пластинки. Съ другой стороны, 
опыты. Луггнна заставляютъ нринять теорш  иоръ для 
золотыхъ д1афрагмъ.—Не безъинтереспо изследоваше 
Соколова, который разложилъ очень слабый растворъ 
серной кислоты токомъ напряжешя въ 0,05 вольтъ, ,
конечно въ разрежепномъ пространстве. — Лоренцъ !
сообщил!, объ электродитическомъ методе приготовле- ;
ilia гндратовъ окисей металловъ и сернистыхъ метал- |
ловъ.—Резингъ нзследовалъ осаждеше металловъ по- 1
средствомъ аеснметрпческнхъ переменныхъ токовъ; ме- ■

. таллъ получился въ более плотномъ виде, чймъ при i
постоянныхъ токахъ.

Довольно многочисленны были работы но измкрент 
(Пэлл’ктрическихъ постоянныхъ твердыхъ телъ, жидко- 
стой и газовъ и преимущественно изследовашя зави- i 
снмостей д1электрпческнхъ постоянныхъ газовъ отъ 
давлешя и температуры.

Переходнмъ къ обзору успеховъ элект ро-анализа. ]
Весьма ийнны работы Гейденрепха, который пополнилъ i
указашямн относительно папряжешя н силы тока мно- 1
пя даппыя Смита, приведенный последними въ его 
руководстве колпчествеинаго анализа посредствомъ 
электролиза.— Кизингъ и Зенхеръ рекомендуютъ для опре- 
дйлешя ртути въ киновари растворять последнюю не 
въ азотной кислоте, а въ бромной воде, усреднить 
растворъ едкой щелочью, прибавить щанистаго ка.ия i 
до растворешя осадка и разлагать токомъ въ 0,025 амп. 
Эгогъ способъ устраняет!, необходимость выпаривашя 
раствора,—Нейманъ нзследовалъ услотия определешя 
свинца и вл1яше присутств1я селена, мышьяка и мар
ганца.—Этельсъ нашелъ, что гндроксилинъ очень бла- 
гощнятно дййствуетъ на электролитическое осаждеше 
олова, вполне устраняя возможность образован in оло- . 
вянной кислоты.— Интересны изследовашя Нпкольсонаи 1 
Авени, которые нашли, что въ ж елезе, осажденномъ 
изъ растворовъ, содержащпхъ углеводы или соли орга- 
ннческнхъ кислотъ, всегда содержится углеродъ, исклю- 
чеше составлявотъ солн щавелевой и муравьиной кн- 
слоты. Нпккель изъ техъ же растворовъ осаждается 
безъ углерода, если не прнсутствуетъ железо.

Въ вопросе о превращ ент  хим ической энергги въ 
элект рическую  мы существенно новаго ни въ конструк
ции, ни въ составе электролита гальваническпхъ эле- 
ментовъ, уже отживающихъ свой векъ, ожидать не I 
можемъ. Стремлен!.! усовершенствовать ихъ направлены * 
къ разлнчнымъ приспособлен !ямъ, устраняющимъ воз
можность выливашя растворовъ изъ элементовъ и къ 
прпспособлешямъ для облегчев1я выдедешя газообраз- 
ныхъ продуктовъ изъ сухихъ элементовъ типа лек- 
лашпэ. Изъ изменений состава электролптовъ стоить, | 
пожалуй, упомянуть о предложенш Дитриха применять 1
для элементовъ Лекланшэ 5°/» растворъ нашатыря, со
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держа щ iff 5% глицерина. При столь слабомъ растворЬ 
нашатыря не осаждается-де хлористый цннкъ, а при- 
сутств1е глицерина устрапяетъ нснаретя раствора.

Иначе, невидимому, обстонтъ вонросъ о шЬхъ галь- 
ваническихъ элементахъ, нсточникъ энерпн которыхъ 
заключается въ хнмпческихъ взанмодейсыйяхъ, нро- 
нсходящнхъ въ электролит!; нрп нера.творнмыхъ элек- 
тродахъ, н—обь элементахъ, въ которыхъ уголь въ 
качеств!; растворимаго электрода зам'Ьняетъ обычный 
цпнкъ. Вонросъ эготъ еще новый, но есть осн ов ате  
ожидать, что въ такнхъ элементахъ запасъ энергш угля 
будетъ полнЬе утилизироваться, чЬмъ сжнгашемъ его 
нодъ котлами. Йзъ числа нредложешшхъ элементовъ, 
въ которыхъ уголь служить растворимыми электродомъ, 
нанбольшаго BiuiMania заслуживаешь элементъ Цена. 
Электродами въ немъ служатъ уголь н заряженная 
аккумуляторная пластина, погруженные въ горячую 
сЬрную кислоту. Такой элементъ, замкнутый на сопро- 
тивлеше въ 100 омъ, показываешь напряж ете въ 
1,03 волыъ. Главный недостаток!, этого, какъ и всйхъ 
элементовъ съ растворимыми электродами, состонтъ въ 
томъ, что энерпя, доставляемая эликтрнческнмъ то- 
комъ, развивается лаечетъ разрушены! существенной 
части самого элемента. Идеальный элементъ долженъ 
бы состоять изъ двухъ неразругаающихся или хотя бы 
нзъ более или менее ирочныхъ проводниковъ, находя
щихся въ прикосновеши съ электролитомъ. Прототн- 
номъ такнхъ элементовъ служить газовая батарея 
1'рове.—Борхерсъ нредложилъ газовый элементъ слЬ- 
дующаго устройства: въ расплавленную смесь соды и 
поташа погружены два полыхъ электрода, имйющихъ, 
съ целью увелнчетя нхъ поверхности, формы закры
тых!. трубокъ. Катодъ сделана, нзъ платины, пропу
скающей кпслородъ; анодъ сдГлаиъ изъ чугуна или 
никкеля, акклюднрующнхъ при краснокалнльномъ жар!; 
окись углерода. Оба газа поступаютъ въ электроды нзъ 
особыхъ резервуаровъ; газы проходятъ черезъ элек
троды и соединяются, вслГдсттпе чего появляется токъ, 
для образования котораго, по разсчетамъ Борхерса, 
нужно меньшее количество угля, чЬмъ для получен!л 
такого же тока при посредства паровой машины и 
динамо. Электролитъ при этомъ процесс!; остается 
неизмененными.—Андреасъ строить газовые элементы 
нзъ двухъ платиновыхъ сГ.токъ, отд’Ьлепныхъ другъ отъ 
друга нисколькими слоями пропускной бумаги, пропи
танной электролитомъ; соответствующими прнснособле- 
шлми заставляютъ на платнновыя сетки действовать 
деполяризаторы. Элементы такой формы отличаются 
малымъ сопротивлешемъ и даютъ при действии св-Ьтпль- 
наго газа и воздуха, водорода и кислорода, наконецъ 
водорода и хлора довольно значительные токи; тцкъ 
напр, въ носл'йдпемъ случае, при увеличены! давлешя 
до трехъ атмосферъ—1 амн. при 1,5 вольтъ нанряж етя  
у зажимовъ. Одиако высокая цепа платины является 
и р еп я тетем ъ  для црактнческаго прнме.нетя такнхъ 
элементовъ, почему и были предприняты опыты Съ 
угольными электродами. Комбинащя CuCl \ СиС12+  
С12 между угольными электродами даетъ постоянный 
токъ въ 0,6 вольтъ, пока въ растворе имеется не- 
окисленная соль закиси мбдн; такимъ образомъ задача 
сводится къ отыскание возстановляющаго газа, кото
рый постоянно прнводилъ бы къ первоначальному ра
створу полухлорнстой медн. Таковымъ газомъ является 
сернистый ангидридъ,—По наиболее правильному пути 
шелъ Ридъ. Онъ сжигалъ серу нодъ ретортой, въ кото
рой пары серы вступали во взанмодейств1е съ раска- 
леннымъ углемъ, образуя сероуглеродъ. Д ей сш ем ъ  
воды на пары нослйдняго, въ той же реторт!;, обра
зуется СО2 и IPS. Сернистый газъ, получаемый сжн- 
гашемъ серы нодъ ретортой, и сероводородъ нзъ ре
торты отводятся въ особый прибора., где вступаютъ во 
взанмодейств1е по равепству

2IPS +  SO2 =  2Н20  +  3S
съ развп'пемъ тепла пли электричества. По теорети
ческому расчету при такомъ способе должны бы утя- 
лизироваться 61°|о' затраченной скрытой энергш угля, 
однако на практике это недостижимо и наибольшее,

что нолучилъ Рндъ—35°;0, т. е. всего 0,36 вольтъ вместо ! 
теоретическпхъ 0,63 вольтъ.—Андреасъ опубликовалъ 
весьма обстоятельным нзследовашя, цель которыхъ 
было выяснеше нроцессовъ, нронсходящнхъ въ элемен- 1 
тахъ съ расплавленными электролитами.

Свинцовые аккумуляторы  до настоящаго времени 
остаются единственными вторичными элементами, имею- |
щпмп практическое значеше, н пока иЬтъ основания |
думать, чтобы нхъ вытеснили аккумуляторы другого 
вида. 1896 годъ довольно богатъ различными теоретп- 
чсскимн изследован1ямн. Оконченъ сноръ между ILIo- 
оиомъ съ одной стороны и Эльбсомъ и Шёпхерромъ 
съ другой стороны- Наблюдешя иоследнихъ изс.гЬдо- 
вателеи показали, что падсерная кислота не нрини- :
маетъ учаспя въ реакщяхъ, на которыхъ основано 
jvfcncTBie свннцовыхъ аккумуляторовъ. МнЬшя относи
тельно вопроса, въ виде какнхъ шиовъ свпнецъ уча
ствуешь въ реакщяхъ, остаются разделенными. Ле- 
бланъ того 1пг];]ця, что источнпкъ электродвижущей 
силы аккумуляторовъ заключается въ переходе чсты- 
рехъэквивалентных!. ionoBb свинца въ двуэкиивалент- 
ные. Обратный нроцессъ происходит!, при зарлженш  
аккумулятора.—Эльбсъ присоединяется къ этому воз- 
зреш ю  и старается доказать, что процессъ образова
л а  иерекиси свинца можно представить въ вид!; сле
дующая» равенства;

P b S 0 4 +  S 0 4= P b  (S 0 4) 2
Pb (S 0 4) 2 +  2 H20  =  P b 0 2 -(- 2 H2SO 4.

—Днбеповъ u Лббъ полагаютъ, что для объяснетя про
цесса образоватя перекиси свинца нетъ необходимо
сти принимать четырехъэквмвалентные юны. Лпбеновъ 
того взгляда, что, нодобно тому, какъ въ щелочныхъ 
растворахъ свинца, и въ кислыхъ образуются ашоны 
РЬО2, которые при заряжанш движутся къ аноду, 
таиъ отдаютъ свой зарядъ и выделяются въ виде пей- 
тральпыхъ частнцъ иерекиси свинца.—Лобъ для ,объ- 
яснешя явлешя принимаешь разнообразную взаимную 
днссощащю между водою и солью свинца н нриппсы- 
ваетъ гидролизу очень невероятное учасйе въ образо
ваны! ioiiOBi. РЬО2. Такимъ взглядомъ вводятся только ;
новыя усложнешя, нисколько не снособетвуюшдя на- ;
глядности явлетя  и не приближающая его къ действи
тельности.

Для придачи активной массе аккумуляторовъ боль
шей прочности, MHorie изобретатели советуюгъ слгЬши- 
вать сурикъ и окись свинца съ различными органнче- 
скнми соедпоен!ямп и прибавлять марганцево-ка.ыевую 
соль, якобы для улучшешя качествъ аккумулятора; 
но, съ другой стороны, изследоватслн, заслуживакпще 
во всякомъ случае большаго доверю , че.мъ иервые, до
казывают!., что какъ органичестя вещества, такъ и 
марганцово-ка.певая соль являются только вредными 
примесями.—Интересный сведеш я сообщаетъ Лнбеновъ 
о явдешяхъ, нронсходящнхъ въ аккунуляторахъ. Онъ 
даетъ формулу, выражащую зависимость емкости плас- ; 
тины отъ ея толщины и силы тока, которыми она раз
ряжается. Чемъ толще пластина и чймъ больше сила 1
разряднаго тока, темъ больше емкость отклоняется отъ i
теоретической емкости пластины, выражаемой формулой I
М

gg^- =  K, где М выражаетъ вЬсъ пластины, а К—ем
кость въ амнеръ-часахъ. На практике достигается 
только половина, третья иди еще меньшая часть емко
сти. Весьма поучительны нзслЬдовашя Лнбепова надъ 
нзм епетям и напряжен ia положительной и отрицатель
ной пластннъ въ различныя стадin заряжащя и разря- 
k a n ia  аккумуляторовъ. Имъ затрагивается еще другой 
интересный вонросъ, именно вопросъ о томъ, раство- ;
ряется ли водородъ, хотя бы въ незначительной степени, I
въ свинце. Явлен in, нронсходянуя на отрицательной ила- ’
стцЛЬ, заставлютъ решать этотъ вопросъ въ положитель
ном!; смысле.—Uaxapiacn, на ocHOBauin долголетних!, 
изследоватй и иаблюдегпн, иришелъ къ заключению, что 
быстрая порча аккумуляторовъ завнситъ главпымъ обра- 
зомъ’отъ выделшпя газовъ пзъ активной массы. Дляустра- 
нешя короблетя Цахар1асъ укрЬпляетъ активную массу
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ва свпнцовомъ основанш таквмъ образомъ, щтобы они 
могли свободно расширяться въ вертикальном^ папрап- 
лешн н снабжаетъ кром! того активную зш'ссу мпоже- 
ствомъ oTBepcrifi для выхода газов ь.—АнглШсшй элек- 
трпкъ Ирль сд!лалъ въ Британской Ассопдавди весьма 
обстоятельный доклада., въ которомъ указалъ услов1я, отъ 
которыхъ завнснтъ различное д'Ьнспйе аккумуляторов!..

Судя но числу заявленныхъ привнлегШ.о степени 
стремлешл къ улучшешнмъ, въ 1896 году изобретатель
ность въ области аккумуляторной техники проявляла 
значительную деятельность. Наибольшее число натеп- 
товъ касается незпачптельныхъ пзм!ненпй въ уже су- 
ществующнхъ копструкщяхъ основашп и составахъ 

I актпвныхъ массъ съ ц !л ш  увелнчешя прочности элек-
: тродовъ, не уменьшая или даже увеличивая ихъ емкость.
; Эти стремленья возникли преимущественно вслйдсттйе

ирим!нешя въ последнее время переносныхъ аккуму- 
ляторовъ для электрнческаго осв!щешл и передвнже- 
шя экипажей. Служа для этой дели, аккумуляторы 

. должны удовлетворять тремъ существенным!, услов1лмъ:
должны обладать большой емкостью по отпошепш къ 
весу вполне спаряженнаго аккумулятора; нечувстви
тельностью къ толчкамъ, и должны выдерживать заря- 
жаше и разряжаше токами значительной плотности. 
До настоящаго времени не удалось удовлетворить вс!мъ 
этими yc.ioiiii!мъ одновременно. Такъ, наир., xopoiuie 
аккумуляторы съ массовыми пластинами обладаютъ, въ 
особенности, если они находятся въ деллулондпыхъ 

; сосудахъ, малыми в!сомъ и удовлетворительной нечув
ствительности) къ толчкамъ, допускаютъ однако только 
незначительной силы зарядный н разрядный токъ. 
Аккумуляторы съ тонкими пластинами рЬшетчатаго 
типа соединяютъ незначительный весь съ кратковре- 
медной зарядкой, однако мало прочны.

: Изъ числа многочисленных!, предложенных!, нрнбо-
ровъ для элект ромагнит ного обогащ ет я рудъ ,  безъ 

! сомн!шя, паиболыпаго внимашя заслуживаете нрин-
i дииъ Вэсериля, описанный въ №Л« 15—16 „Электр.1'.

Всеобщее увлечете кальцш-карбндомъ возникшее 
: всл!дств1е возложепныхъ на него нисколько преувелп-
j ченныхъ надеждъ, послужило поводомъ къ нзобр!теш ю
: разлпчпыхъ элект рическихъ печей  для п. шлешя, изъ

которыхъ только немногимъ однако суждено получить 
практическое примкнете. Изъ печей, пм-Ьющихъ дру
гое пазначеше, кром! плавлен1я въ ннхъ, укажемъ на 

! печь, предложенную „Deutsche Gold-und Silberscheide-
Anstalt" для перегонки металловъ, главными, образомъ, 
конечно, золота и серебра.

Тесла предложнлъ заслуживающий упомннашя ирп- 
боръ для иолучешя озона , основанный на его принцип! 
возбуждешя токовъ высокаго нанряжешя и большого 
числа перем!нъ. По указашямъ Тесла расходъ энерг1п 
въ этомъ прибор! весьма небольшой.

‘ Муассанъ продолжплъ свои опыты надъ получешемъ
искусственныхъ алмазовъ,

| Что касается уси!ховъ элект ром ет аллургии,  то въ
; 1896 году они для щелочныхъ н щелочноземельныхъ

металловъ, можно см!ло сказать, отсутствуют!,. Элек- 
трометаллурпя алюмншя и м!ди, уже стоящая на до
вольно высокой степени развнпя, въ сущности мало 
подвинулась внередъ. Приблизительно то же самое от
носится къ производству серебра п золота, если не 
считать дальнейшее развито способа Сименса. Болышй 
интерес!, нредставляютъ т !  металлы, которые до на- 
стоящаго времени трудно удавалось выделить электро- 

! литическиаъ сутемъ. На завод! въ Дуйсбург! для до-
бывашл Динка электрнчеекпмъ путемъ осаждаютъ этотъ 
металлъ пзъ водпыхь растворовъ въ вид! достаточно 
плотиыхъ и толстыхъ пластинъ. Попытки завода Гу
става Мейне и К'*, въ Зиген!, получить электролитпче- 
CKift никкель ув!нчаливь только отчасти; нпккель этого 
завода значительно уетупаетъ по качеству продукту 
амернканскаго завода’въ Нью-Джерсе!.—Гишаръ сооб- 
щнлъ объ интересномъ способ! иолучешя молибдена 
пзъ нолпбденоваго блеска. 11осл!дшй сильнымъ токомъ 
пагр!вается въ угольпой трубк! въ электрической печи. 
Получается королекъ металла, со держано й, кром ! быв- 
шаго въ руд! жел!за, около 7°/о углерода.

Интересующихся работами по электрической обра- |
ботк ! металловъ—гальваноп.шетикгь и осаж дент ме- i
т алловъ т онкгш ъ слоем о, а также работами ио элек- 1
трометаллургш въ т!сномъ смысл!, за 1896 годъ, отсы- !
лаемъ къ стать! „Обзорь усп!ховъ электрометаллургш !
за 1896 г.“ въ № 2 „Электричества". _ " .

Въ ряду углероднет ы хь соединены  металловъ, полу- 
чаемыхт, электрохнмическимъ путемъ, кальцш-карбндъ 
продолжаетъ занимать первое м !сто. Наибольппя коли
чества его продолжаютъ изготовлять электрохимнчесше 
заводы въ Бнттерфельд! и „Акидонерное общество 
алюмншевой промышленности въ Н ейгаузен!11. На осно- 
ваши разлпчныхъ газетныхъ сообщений оказывается, 
что до конца 1896 года въ Соед. Ш татахъ было четыре 
карбпдпыхъ завода, во Францш—два, въ Англш, Бель- 
riii п Голлапдп! по одному заводу. Что касается стои
мости производства карбпда-кальщя, то относительно 
этого данныя сильно расходятся. Въ то время, какъ 
но св !д !ш я м ъ  изъ Америки, топиа его обходится 
97 марокъ, Де-Корда расчптываетъ стоимость пронзвод- 
ства 1.000 клгр. карбида въ 200 марокъ, если даже не 
считать проценты на затраченный каниталъ н аморти
зацию завода.—Муасапомъ въ 1896 году получены кар
биды сл!дующпхъ металловъ: урана, nepin, лныя, мар
ганца, HTipifl н Topin, циркон1я, ванад1я н лантана.— 
Джонсъ указываете на то, что соедннешя, нолучаю- 
щ1яся при д!нствш  ацетилена на м!дь и серебро, не 
соотв!тствуютъ пн формул! Вертело (С2Си-Н)20  или 
(0*A g2H)2O, ни формул! С2И2Си20; а суть настоящ1е 
карбиды (PAg- н G2Cu2, за каковые ихъ уже считали 
Кейзеръ.

Нагрйвашемъ въ электрической печн смъсн песку 
съ углемъ н различными металлами Шальмо получили ц!>- 
лый рядъ крем нист ы хъ  соединение, кремнистую м!дь 
Cu2Si2. кремнистое серебро, ж ел!зо F e 3Si2 и кремнистый 
кальций CaSi2.—Муассанъ н Впгуру па основанш свонхъ 
пзсл!дованш д!лятъ в с !  металлы по ихъ способности 
образовать соедниешл съ Si, на д в ! группы. Къ первой 
принадлежат!, металлы не образующее опред!ленныхъ 
соединений; сюда относятся щелочные металлы, цинкъ, 
алюмпшй, олово, свипецъ, сурьма, внемутъ, золото н 
серебро. Ко второй относятся т !  металлы, которые об- 
разуютъ хорошо окристаллованныя соединешя съ креы- 
шемъ, именно: ж ел!зо, кобальтъ, никкель, хромъ, мар- 
гапецъ, м!дь и платина. Ио М уассану и Впгуру они 
нм!ютъ простой составъ SiM 1*.

Наконецъ М уассанъ получили, также въ электрн- 
ческой печн, борныя соединет я  пнккеля н кобальта, :
N iBo н СоВо. -

Изъ электрохнмпческнхъ способовъ нолучешя дру- 
гпхъ неорганнчеекпхъ соедпнешй представляетъ нн- I 
тересъ способъ Данквурдта — иолучешя цт нист ы хъ  
соединены  щелочныхъ металловъ, состояний въ одно- 
временномь д!йствш  углероднетыхъ н азотпетыхъ ве- 
ществъ па щелочные металлы во время выд!лешя нхъ 
элсктролнзомъ изъ расплавлепныхъ хлористыхъ сое
динен!^

Дюфо получплъ въ муасановской печи сл!дуюппя 
сосдннсшя: четырехъ-хромнетый 6apiil Ва0.4Сг20 3, хро
мистый магний Mg0.Cr20 3, кобальтнтъ магн1я MgCoO3 п 
соединеше окиси 6apiii съ окисью ннккеля—B a0.2N i03.

Производство гъдкихъ щ елочей и хл о р а  электриче
скими путемъ продолжаетъ развиваться благодаря зна
чительной доходности его. Точныхъ практичеекпхъ дан- 
пыхъ о стоимости электролнтаческаго производства 
Фдкпхъ щелочей н соедпнен1й хлора не им!ется; не 
малый ннтересъ однако нредставляютъ прнводимыя 
Борхерсомъ сравпптельпыя цифры, расчитанныя пмъ 
на основанйн данпыхъ разлпчныхъ авторовъ п показы- 
ваюнця noBbiiiiCHie ц!нностп повареной соли и хлори- 
стаго кал!я электролитической обработкой ихъ. — Изъ 
повыхъ электролизеровъ особаго внимашя заслуживаютъ 
слкдуюшйс, въ которыхъ переноептелемъ naipia является 
ртуть: апнаратъ Синдннгъ-Ларсена, описанный въ выше
упомянутой стать! „Обзоръ усп!ховъ электрометаллургш 
за 1896 г.“ Штёрмеръ при постройк! своего прибора 
нм!лъ въ виду устранить т !  неудобства, которыя вызы
ваются насыщешемъ ртути-катода щелочными метал-

I
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ммъ. Помещая въ ртуть решетку или доску съ ребрами, 
находящуюся въ ностоянномъ движенш, однако такимъ 
образомъ, чтобы поверхность слоя амальгамы не разры
валась, и безпрерывно заменяя въ т еч ет е  процесса 
электролиза нпжнш слой амальгамы св1,жеп ртутью, 
онъ облегчаетъ поглощев1е этой последней металла 
Kaiioua и устраняешь возможность обратнаго его раство- 
peuia въ электролите. — Къ тому же самому стремится 
Кохъ, но какъ разъ нротивоположнымъ путемъ. Межд^г 
тГмъ какъ Штёрмеръ старается сох])анпть Bepxnifi слон 
амальгамы, Кохъ его снимаетъ и удаляетъ изъ про
странства, где происходить электролнзъ. — Въ прибор-!; 
Арльта катодомъ служить струя ртути, выливающейся 
въ вид!; дождя пзъ сосуда со ртутью, соединенной съ 
огрицательнымъ полюсомъ источника тока. Иринцппъ 
этотъ однако не новый; заимствовапъ онъ изъ лекпдон- 
наго прибора Нернста, служащаго для демонстрант  
того, что ртутные катоды при токахъ большой плотно
сти легко образуюгъ амальгаму, однако съ той разницей 
отъ прибора Нернста или, вернее, порчей принципа его, 
что Арльтъ не ирнппмаетъ, невидимому, пикакихъ м-1;ръ, 
чтобы разбившаяся на ваили струя амальгамы не раз
лагалась снова растворомъ. Нернстъ достигаетъ этого, 
давая струй только въ верхней, сплошной части своей 
проходить черезъ растворъ соли, далее же заставляя ее, 
т. е. струю амальгамы, проходить черезъ индифферент
ное вещество—хлороформ ъ или сйроуглеродъ. .

Для нолучешя хлорновато-кислыхъ солей гцелочныхъ 
металловъ Келлнеръ предлагаешь къ раствору, напр, 
хлорисгаго кал1я, прибавлять не ёдш я щелочи, а трудно 
растворимые гидраты окисей металловъ. Удобно при
менять для этой цели известь или магнезш. Перешедшая 
въ растворъ часть гидрата окиси калыця, соединяясь 
съ хлоромъ, образуетъ хлорноватистую соль. Эта по
следняя вступаетъ во взаимодейетше съ хлористымь 
щелочнымъ металломъ, переводя, папр., хлористый калш 
въ хлорноватую соль, сама же раскисляется въ хло
ристую соль. Хлористый кальцш токомъ разлагается на 
хлоръ и металлъ, который тотчасъ соединяется съ 
водою съ образовашемъ гидрата окнсн, и описанный 
нроцессъ повторяется снова. Такимъ образомъ Келлиеръ 
ириписываетъ гндратамъ окисей щелочноземельпыхъ 
металловъ роль нередателей кислорода хлористому Ka.iiro 
или натрш . ,

Медленно, но безпрерывно растетъ значен!е электро- 
xiiMin въ органической хи м ш . Въ двухъ совершенно 
нротивоноложныхъ паправлешяхъ электролнзъ приме
няется въ области углеродистыхъ соедынеis!П. Либо нро- 
водящ!я токъ органичесюя соединешя подвергаются 
электролизу для получен!я продуктовъ взапмодЬйст^я 
нхъ ioiioB'b, пли же пользуются свойствомъ любыхъ 
катюновъ действовать возстановляющимъ образомъ, 
auioiioBb же окисляющимъ образомъ на углероднстыя 
соединешя, растворенпыя въ электролите. Въ этомъ 
случаЬ имеешь место вторичное деПств1е тока, играю- 
щаго только роль возстановителя или окислителя, и въ 
сущности безразлично, будутъ ли обрабатываемый орга- 
ннчесшя соединешя проводить токъ или петъ; большин
ство органпческихъ соедипешн, какъ известно, n-ioxie 
проводники тока пли .тдэлектрнки. Ввиду спещальпаго 
характера электрохим1и „органическихъ соедипешн", 
мы не будемъ приводить здесь отдельный работы.

Озонъ, образуюшдйся при дЬйствш тихаго разряда 
на кнслородъ воздуха, уже неоднократно предлагался 
для целей бтлетя. Многочисленные опыты однако по
казали, что онъ можетъ быть прнмененъ съ некоторой 
выгодой только въ томъ случае, когда обработкой нмъ 
какого-либо вещества ценность последняго значительно 
повышается. Трудно сказать, насколько можетъ быть 
выгодно предлагаемое Лобахомт, ирпменеше озона для 
белешя маселъ. Суммеръ, для белсшя т. н. китайской 
травы, помещаешь ее въ анодное отд'1;леше электроли- 
тическаго аипарата, содержащаго въ качестве электро
лита едшй натръ плп растворъ фтористой соли, или же 
смесь этихъ двухъ растворовъ.
[ Трудно объяснить благоир1ятное, будто-бы действie 
тока на ростъ растетй  и уничтожеше насекомыхъ на 

, нихъ, помещая растешя между цннковымъ н меднымъ

электродами, соединенными между собою воздушнымъ 
нроводомъ.

Наконецъ упомянемъ объ усовершенствовашяхъ, 
сд'Ьлапныхъ въ электрохимическихъ приоорахъ: элек- 
тродахъ, д1афрагмахъ и полныхъ электролизерахъ.

Общеизвестно, что угли, применяемые при электро
лизе водныхъ растворовъ различныхъ солей, въ особен
ности же применяемые при получеши едкнхъ щелочей 
и хлора, подвержены быстрому разрушенш. Кроме того 
недавно Ценомъ доказано, что угли сами приннмаютъ 
учасие въ электролизе. Быстрое разругаете угольныхъ 
электродовъ очевидно зависитъ отъ значительной по
ристости прнм'бнявшагося до настоящаго времени мате- 
pia.ia. Эта пористость была желательна въ гальваннче- 
скпхъ элементахъ, где угольный электродъ нередко 
нграетъ роль передателя кислорода воздуха; но въ 
производстве щелочныхъ металловъ и хлора, а также 
въ нйкоторыхъ металлургпческнхъ процессахъ прежде 
всего необходимы аноды, мало или вовсе нерастворимые. 
Теперь дознано, что съ увелнчешемъ плотности угля 
и устранешемъ внутреннихъ частей его отъ участия въ 
электролизе растворимость его уменьшается и долго
вечность увеличивается. Это подало поводъ къ различ- 
нымъ предложешямъ. Каииеленъ советуешь проиитывать 
угли парафиномъ. Гёпфнеръ покрываешь малонрочпыя 
угольныя пластинки более стойкими графитовыми или 
коксовыми пластинками. Заводъ Лессинга въ Нюрнберге 
нзготовляетъ въ высшей степени чистые и твердые 
угольные электроды, обладающее металлическимъ зву- 
ко.мъ и кристаллическимъ изломомъ.

Тревсбёри и Добель, подвергая смесь угля и смолы 
различнымъ давлешямъ и температурамъ, могутъ изго
товлять угли самой разнообразной проводимости, отъ 
.чдэлектрпка до проводимости графита.

Блокманъ совётуетъ въ качестве матер1ала для ано- 
довъ применять магнитный железнякъ или титанистый 
желе.щякъ, будто прекрасно сопротивлявшиеся дей- 
cT B ito  расплавленныхъ едкихъ щелочей и хлора.

По вопросу о д!афрагмахъ 1896 годъ далъ мало h o - 
г.аго и интереснаго. Предложено въ качестве д!афрагмъ 
применять ткань изъ интрованныхъ хлопчатобумажныхъ 
питоКъ и волокпистыхъ минеральпыхъ веществъ—азбеста 
или стекла. Гёпфнеръ предлагаетъ слюдяныя д1афрагмы, 
какъ весьма нрочныя.

Изъ электролитическнхъ аппаратовъ наиболее ин- 
терееенъ аппаратъ Кольбе и Ламберта, построенный по 
принципу фильтрпрессовъ. Отдельный рамы изъ иепро- 
водящаго вещества снабжены электродами изъ топкихъ 
метал.тическихъ дистовь, д1афрагмами и каналами, по 
которымъ протекаешь растворъ-

О нЪкоторыхъ терминахъ и опредЪлешяхъ.
Составляя, въ настоящее время, руководство для 

производства электротехпнческнхъ изиерешй п поверокъ, 
я встретился съ болыипмъ разнообраз!емъ въ термино- 
.wriii и определешяхъ, которыя не установились осо
бенно по отногаенш къ гальванометрамъ; даже въ серьез- 
ныхъ сочинешяхъ и статьяхъ встречаются определешя, 
имеюпйя, по моему миГши, неправильный основашя. 
Въ евоемъ сочинеши я остановился на известныхъ 
терминахъ и определешяхъ, касающихся работы съ галь
ванометрами, по я желалъ бы указать, здесь, на упо
мянутая разнообраз1е и неправильности и привести т1> 
соображешя, которыя указываютъ на известный нхъ 
выборъ и редакщю.

Чувствительность гальванометра определяется раз
ными авторами такъ: Ж ераръ— .постоянною гальвано
метра измеряется его чувствительность", т. е. .это токъ, 
соответствую т) й единице угла отклонетя"; В аш и  —

в Л Ь /* ) . . .„отнотеш е — =  — — есть чувствительность плп фор-

*) Зиачеше М, с а д  смотри у Ваши ,,Traitc d’filectri- 
cite. e'f de Magnetisme11 1890 r.
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мула достоинства гальванометра”; Кит тлёръ ^  чув
ствительность есть oTHomenie приращешя угла откло
нешя къ приращепш силы тока; Закъ  *) — отклонеше 
въ мивутахъ по дуг'Ь круга (Bogenminuten) на 1 микро- 
амперъ; Айртонъ, Матеръ, Д ю б уа —размахъ (A usschlag) 
въ дФлешяхъ скалы, отстоящей отъ зеркала въ 2 т .  
разстояшя, на 1 микроамперъ, при продолжительности 
одного колебашя въ 10" и при низведенш сонротвлеш я  
гальванометра къ 1 **); Гартманъ а В раунъ  — сила
тока въ амперахъ, производящая отклонеше на 1° ука
зателя илп стрелки гальванометра; для зеркальныхъ — 
отклонсше въ 1 mm. на скал-!;, находящейся въ онре- 
дйленномъ разстоянш отъ зеркала, обыкновенно въ 
1 т .* * * ).

Формула достоинства гальванометра. Кроме приве- 
деннаго выше определешя Ваш и  д о с т о и н с т в о  гальвано
метра редактируется еще такъ: Госпиталье—„сопротив- 
лен!е цени, при которомъ электровозбудительная сила 
въ 1 V производить единицу отклопешя на скале галь- 
ванометра“; Ж ераръ—,,сила тока, производящая откло- 
неше въ 1 mm. но скале, помещенной въ 1 т .  разстоя- 
шя“ п т. д.

Въ виду такого разноглашя считаю нолезнымъ при
вести слЬдуюшдя соображешл:

При работе съ гальванометрами производятся на
блюдшая следующнхъ трехъ родовъ: а) на мультипли- 
каторъ гальванометра замыкается токъ, и когда стрелка 
или вообще подвижная часть гальванометра (экипажъ), 
после некотораго ряда колебанш, остановится въ оире- 
деленномъ положеши, наблюдается уголъ отклонешя 
(Deviation; Ablenkung) этой части отъ положешя покоя;
б) въ мультппликаторъ гальванометра посылается мгно
венный или весьма кратковременный токъ и наблю
дается величина перваго илп одного изъ последующихъ 
размаховъ(Elongation; Ausschlag)экипажа гальванометра;
в) гальванометръ включается въ одну изъ ветвей слож
ной цени такимъ образомъ, чтобы, при наличности тока 
въ цепи и известныхъ отношешяхъ сопротпвлешя ея 
участковъ, черезъ гальванометръ токъ пе проходилъ. 
Здесь наблюдается не отклонеше, а только наличность 
размаховъ, хотя бы самыхъ малыхъ, и въ участкахъ 
цепи производятся разныя д е й с т я  до техъ поръ, пока 
гальванометръ не перестанетъ, при замыканш тока, да
вать малейшихъ размаховъ; этотъ upieMi. называется 
нриведешемъ къ нулю. Поэтому чувствительность галь
ванометра должна быть определяема различно, смотря 
по способу наблюдешя; такъ напр, на величину откло- 
Henia успокоители не имеютъ никакого вл!яшя, а ве
личину размаха они уменыпаютъ те,мъ более, чемъ 
сильнёе пхъ тормазящее действ!е; кроме того, на ве
личину размаха имеетъ в.алше моментъ инерцш под
вижной части.

Чувствительность гальванометра, прн паблюденш 
отклонешя, определяемая въ абсолютной м ере, долж-

, а въ ра;ианахъ __
на выражаться формулой: 8  =  i въ ^ р а х ъ  “
_  я мпллирад1ановъ
~~ ~ это есть число миллнметровъ, на% миллиамперовъ, г
которое отклоняется по скале, перпендикуляръ къ зер
калу, при растоянш скалы въ 1 метръ отъ зеркала, 
подъ в.няшенъ тока въ 1 миллнамперъ.

Чувствительность гальванометра, при наблюденш  
величины размаха или элонгащи, должна определяться 
такой же формулой, по величина отклонешя заменяется 
величиной размаха, съ оговоркой, что последнШ на
блюдается безъ успокоешл; при баллистическихъ рабо-

*) Въ „Elektrotechnische Zeitschrift“ 1896, Heft 38.
**) „Elektrotechnische Zeitschrift“ 1894 г. стр. 122 и 

1895 г. стр. 443.
***) Необходимо замЬтить, что въ нашемъ журнале для 

сокращенныхъ обозначенш м'Ьръ и весовъ приняты руссия 
буквы, въ виду того, что латинскш алфавитъ знакомь не 
всему кругу читателей журнала. Въ данной же статье 
французсмя обозначетя оставлены исключительно по же- 
лашю автора.

П рим. редащ т .

тахъ сила тока заменяется количествомъ электричества. 
Иногда такую чувствительность- полезно оговаривать 
онределеннымъ успокоешемъ и чнсломъ размаховъ под
вижной части гальванометра въ единицу времени или, 
какъ выражаются, продолжительностю одного колебашя.

При приведение гальванометра къ нулю, ни успокои
тели, ни моментъ инерщи подвижной части не имеютъ 
вл!яшя на результатъ, но сильные успокоители и малый 
моментъ инерщи значительно ускоряютъ работу, когда 
самый способъ вынуждаетъ производить, при одномъ 
измерена:, целый рядъ замыканш, прежде чемъ удается 
привести гальванометръ къ нулю.

Определять чувствительность гальванометра, какъ 
сказано выше, отношешемъ угла отклонешя къ силе 
тока, производящей это отклоненie, наиболее логично. 
Это определеше удобно только для гальванометровъ, 
обладающихъ свойствомъ пропорщональности отклопе- 
нш снламъ токовъ. Чувствительность гальванометровъ 
вообще изменяется въ зависимости отъ угла отклонешя, 
а потому подходящее д ля  вспхъ случаевъ опредЬлешя 
чувствительности должно быть выражено отношешемъ 
приращешя угла отклонешя въ вызвавшему его ирира- 
щ енш  силы тока.

Приведенный определешя преставляютъ следующее 
преимущество: чемъ больше чувствительность, темъ 
большей цифрой она и выражается.

Однако, наиболее практичный  способъ для опреде
лешя чувствительности состоитъ въ означенш наимень
шей силы тока, потребной для отклонешя указателя 
гальваноскопа или гальванометра на ясно заметную 
величину, напр, на 1° отъ нулеваго положешя. Чув
ствительность зеркальныхъ гальванометровъ можетъ 
определяться силой тока, потребной для иеремещешя 
свфтлаго пятна на скале пли нзображешя ея въ зри
тельной трубё, на 1 т т . ,  при растоянш зеркала 
отъ скалы въ 1 т . ;  прн этомъ способе получается 
обратная величина; чемъ больше чувствительность галь
ванометра, темъ меиышй токъ опъ способепъ показать. 
Такая условная  чувствительность, принятая некоторыми 
фирмами, изготовляющими гальванометры, нагляднее н 
удобнее для практики, такъ какъ выражается только 
долями ампера; она определяется, какъ сказано выше, 
условнымъ отклонешемъ, которое равно 3' 27" (уголъ, 
соответствующий 0,001) для зеркальныхъ гальваномет
ровъ. Эта условная чувствительность ирсдставляетъ то 
преимущество, что она есть реальная величина: она 
указываетъ на ту приблизительную силу тока, съ ко
торой можно начинать работать прн данномъ гальвано
метре, даетъ понятге о наивыгоднейшей силе тока, 
при известныхъ наблюдешяхъ, и иозволяетъ просто для 
практики сравнивать чувствительность гальванометровъ, 
такъ какъ определяклщя чувствительность силы тока 
относятся къ такому малому углу отклонешя, при ко
торомъ чувствительность всёхъ гальванометровъ можно 
принимать обратно нропорщанальной указанпой для 
нея силе тока. Наир., ирн условной чувствительности 
удобно- определять, какой гальванометръ будетъ наи
более прнгоднымъ для измЬретя сопротпвлешя Вит- 
стоновымъ мостнкомъ, такъ какъ здесь напвыгодней- 
пшмъ гальванометромъ будетъ тотъ, у котораго произ
в е д е т е  сопротпвлешя его В  на условную чувствитель
ность въ амперахъ S, т. е . В  S  будетъ напменыппмъ. 
Это следуетъ изъ того, что нзъ несколькихъ гальвано
метровъ одинаковой чувствительности наименьшую 
электрическую разность покажетъ тотъ, сопротив- 
леше котораго наименьшее. Конечно, это возможно 
найти п при другой фоумулировкФ определешя чув
ствительности данпаго гальванометра, но не такъ просто 
какъ при условпой-амперной, какъ это видно будетъ 
ниже.

Определеше чувствительности величиной отклонешя 
или элонгащи на 1 мнкро-амперъ непрактично потому, 
что она относится къ такой силе тока, съ которой, при 
пзмереш яхъ, можно сказать, никогда не приходится 
иметь дело; даже близкая къ ней сила тока будетъ на 
практике лишь въ исключительно рфдкнхъ случаяхъ. 
Для мало чувствительныхъ приборовъ величина въ 
микро-амперъ слишкомъ мала: они илп совсемъ не будутъ
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давать отклонешя пли оно будетъ выражаться такой 
малой дробной цифрой, которую па скал!, н наблюсти 
невозможно. Наоборотъ, для наиболее чувствительпыхъ 
гальванометром, получаются огромныя цифры такнхъ 
мппмыхъ отклонений, какнхъ никогда и никому не 
придется наблюдать. Напр., чувствительность новаго 
гальванометра Сименса системы Депре-Д’Арсонва.тя вы
ражена отклонешемъ въ 2.000 мпнугъ по дуг!, на 1 
микро-амперъ. У Ж ерара прпведенъ прнмФръ гальвано
метра, дающаго на 1 мнкро-амперъ отклонеше въ
10.000 mm. дёленш на скал!,, отстоящей въ 1.000 mm. 
отъ зеркала. Такъ какъ скалъ въ 10 т .  длиной навЬрно 
нпкто не употреблялъ, то интересно знать какпмъ пзъ 
трехъ путей получена эта цифра? Наблюдено отклоне-

Hie при какой ннбудь долй, мпкро-ампера, напр. ^ дол!;,

н зат4мъ полученная цпфра делений скалы просто по
множена на и; при незначительной долФ, мпкро-ампера 
наблюдено OTiuonenie въ такнхъ пред1;лахъ, въ кото
рыхъ ннструментъ даетъ отклонешя, пропорщопальныя 
силамъ тока, н затёмъ получена цифра 10000 также 
помножешемъ; сделано такое же наблю дете н цпфра
10.000 вычислена, предполагая, что пзв!,стенъ законъ 
которому сл'Ьдуютъ отклонешя гальванометра до такнхъ 
громадныхъ пред!,ловъ н прнпявъ еще въ разсчетъ 
прямолинейность скалы.

Оставляемъ въ сторон!; первый пр1емъ, который не 
пмФетъ за собой ннкакпхъ основашп быть прннятымъ 
и который обладаете обоими указанными ниже недо
статками второго н третьяго npieua. При второмъ щйемФ, 
цпфра, подобная 10.000, есть не только фантастическая, 
но и ложная, потому что нЬтъ такнхъ зеркальныхъ 
гальванометровъ, которые бы обладали свойствомъ иро- 
порщопальности при углахъ отклонешя экипажа блпз- 
кихъ къ 78°. Огромное большинство гальванометровъ 
дало бы, при этомъ, цифры ко скале значительно 
ниже 10.000. ,

Относительно третьяго upieMa слФ.дуетъ .замФ.тпть, 
что одне голыя цифры чувствительности въ 5 000, 7.000,
10.000 и т. д. не даютъ точнаго поняшя о ходё чув
ствительности прп разныхъ отклонешяхъ, сл!,доватедьно 
и основашй для сравнен1я разныхъ гальванометровъ 
между собой. Если, папр., мы нмФ.емъ два гальванометра 
чувствительностью, выражаемой крупными цифрами L 
и L' на мнкро-амперъ, при сопротивленш мультиплика
тора второго въ п  раза болФ.е перваго, то мы не можемъ 
знать какой гальванометръ будетъ выгоднее употреблять 
для даннаго Внтстонова мостика, такъ какъ не знаемъ, 
во сколько чувствительность, выражаемая цифрой L, 
будеть, при отклонешяхъ блнзкихъ къ нулю, больше 
чувствительности, выражаемой цифрой L'.

ОпредФлеше баллистической чувствительности галь
ванометра величиной размаха на 1 мнкро-кудонъ, на- 
оборотъ, наиболее ращоналъно н вполне удобно: прп 
употребнтельныхъ гальванометрахъ полученный цифры 
элонгацш на микро-кулонъ вообще значительно ниже 
отклонений на микро-амперъ; прп нзмЬрешяхъ количе
ства электричества въ практик!; обыкновенно имЬютъ 
дФ.ло съ цифрами не столь далекими отъ одного микро
кулона; при этпхъ нзмфрешяхъ электрнчесшй токъ 
дф.йствуетъ па экннажъ лишь въ течеше того времени, 
когда онъ находится на нулФ>, пли въ положешп у са- 

| маго нуля, а потому не приходится пм!;ть д !л о  съ бо
! л!е пли менФе сложнымъ закопомъ отклонений, п раз-
| ные гальванометры могутъ быть сравниваемы по чув-
i  ствнтельностн, по крайней мФрФ въ простФйганхъ слу-

чаяхъ.
i Целесообразный опредФлешя чувствительности галь- 

ванометровъ даютъ пФ.которыя указашя къ ращональ- 
1 ному прнменешюихъ. Наир.,при наблюдепш отклонений,
| пезависнмыхъ отъ успокоешя, можно широко пользо-
I ваться успокоителями, которые значительно сокращаютъ
, продолжительность работъ. Прп баллистнческнхъ рабо-
i тахъ самымъ выгоднымъ будетъ производить элонгацш
i безъ успокоешя а для сокращешя времени пускать
| въ ходъ возможно сильное успокоеше тотчасъ иослФ,
| наблюдешя элонгации Это въ свою очередь указываетъ
j на выгоды примФпешя въ такомъ случаФ. гальванометра

не съ постояннымъ, а времснпымъ успокоителемъ. \ 
Напр, эго легко осуществимо при гальванометр!, спсте- ;; 
мы Депре-Д’Арсонваля съ двумя обмотками на рамк!;, i 
одна пзъ которыхъ действующая, а концы другой от- 
ведепы къ двумъ зажнмамъ, между которыми включепъ 
ключъ; нмъ можно замкнуть обмотку рамкн саму на 
себя въ тотъ момепгъ, какъ наблюдена элопгащя.

Укажу случай, когда нсвЬрпо выраженпыя опред!.- ; 
лен1я могутъ повести къ неправильному ходу работъ 
съ гальванометрами. !

Въ журнал!, „Elektroteclmische Zeitsclirift“ 1894 : 
(стр. 322) и 1895 г. (стр. 443) приведено упомянутое выше ; 
опред!,лшпе чувствительности гг. Анртонъ, Матеръ, 
Дюбуа и др., прп чемъ таковая, какъ для 1 мпкро- 
кулона такъ н для мпкро-ампера, выражена элошащен 
(Ausschlag), а пеотклопешемъ для последил го. При 
этомъ, совершенно напраспо чувствительность ограни- 
чпвается уснокоешемъ и числомъ колебаний въ секунду.
При такихъ работахъ, когда наблюдается не количество 
электричества, а сила тока, за редкими псключешямн, 
не представляется никакой надобности наблюдать раз- 
махи, а только отклонешя; зачёмъ же вводить въ фор
мулу ташя явлешя, съ которыми, въ нзвестныхъ и 
самыхъ многочнслепныхъ случаяхъ, не приходится 
иметь дФ.ло и считаться? Я беседовали по этому поводу 
съ Л р . Рапсомо, талантливыми стронтслемъ новейшпхъ 
электроизмЬрнтельныхъ пнструментовъ фирмы Симеисъ 
п Гальске въ Берлин!,, н онъмпЬ заявили,что насколько 
ему известно, въ Гермапш часто не д!,лаютъ падлежа- 
щаго разлнч!я между терминами Ablenkung н Ausschlag; 
по большей части пхъ смФпшваютъ, чего, конечно, не 
слФдустъ допускать, какъ это очевидно пзъ далыгкй- 
шаго. ‘

Элонгащей гальвапометра называется, наблюдаемое 
при посредств!, скалы, наибольшее угловое удалеше 
экппажа отъ нормальнаго положсн1я покоя, или — 
отстолше точки поворота отъ средпяго дёлешя скалы.

Термины: амплитуда колебашя и элонгащя экппал;а 
нередко смешиваются *), но они должны различаться. 
Элопгащя не есть половина амплитуды колебашя; 
между ними существуетъ болФс сложное стношеше.
Дв!, посл!,дуюшйя элонгацш въ одпу н другую сторону 
отъ нуля, прп одномъ колебанш, более пли мен!.е зна
чительно различаются другъ отъ друга; первая элопгащя 
колебашя больше половины его амплитуды, а вторая, 
бъ обратную сторону отъ нуля, меньше половины 
амплитуды. ’

Разница между понятгями: элонгащя и отклонеше со- 
стоитъ въ томъ, что первая есть результатъ пе только 
отклоняющаго д4йств1я тока на экннажъ, но и инерщи, 
т. е. полпаго количества двпжешя, сообщеннаго экипа
жу; отклонеше же есть окончательное положеше покоя 
экипажа подъ гшяшемъ отклоняющаго дФпстгпя тока. 
Элонгащя наблюдается: прп весьма кратковременномъ 
прохожденш тока, прп нЬсколышхъ посл!,дователь- 
ныхъ толчкахъ электрнческаго тока, раздёленныхъ 
определенными промежутками времени, и прп токахъ, 
болФе или менее продолжительно проходящпхъ черезъ 
гальванометръ. Отклонен1е наблюдается лишь прп такой 
продолжительности прохождешя тока черезъ гальвано
метръ, при которой экипажи его нчФетъ время устано
виться въ положены покоя, на пзвФстномъ отклонены. 
Элопгацш можно увеличить повторешемъ толчковъ 
электрнческаго тока той же силы; отклонеше всегда 
одно и то же для известной силы тока, конечно, если 
въ гальванометре ничего не изменяется.

Фирма Карпаптье, и нЬкоторыя друпя во Франщю, 
стрОго этого придерживаются и говорятъ про извФ.ст- I 
ный гальванометры онъ даетъ по скал! въ 1 метръ 
разстояшя: отклонеше (deviation) въ 120 т т . ,  на ] 
1 мнкро-амперъ, и—элонгацш въ 40 т т .  на 1 мпкро- 
кулонъ, /

В. Чиколевъ

*} Щпр.. у Жерара.
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(Зыводъ коэффищента самоиндукции • двухъ 
прямыхъ трубчатыхъ проводников^ по- 
мйщенныхъ одинъ въ другой такъ, что оси 
ихъ совпадаютъ, а проводники соединены 

последовательно, ■ ■

Положимъ, что длинная прямая проводящая труба 
помещена внутри другой трубки такъ, что оси ихъ 
обонхъ совпадаютъ, и положнмъ, что эти трубки соедн- 

.  нены последовательно
одна съ другой п но нимъ 
проходнтъ токъ г. Озпа- 
чнмъ длину тон и другой 
трубки черезъ I; вп еш тй  
и внутренпш рад1усы 
внутренней  трубки—со
ответственно черезъ 6, и 
Ь2; внЬшнш н внутренний 
радтусы внт иней  трубки 
соответственно черезъ а, 
и магпитння прони
цаемости вещества тру- 
бокъ — соответственно 
черезъ ре и рб, магнит
ную проницаемость слоя, 
заключающагося между 
трубками ро (см. фиг. 1).

Токъ, проходящп! по 
трубке не окажетъ ника
кого вл1я!йя на папря- 
ж е т е  поля впутрн труб
ки. Въ самомъ дёле, токи 
должны распределяться 
но трубкамъ тонкими 

цилиндрическими слоями, имеющими каждый свою по
стоянную плотность. Озпачпмъ таковую черезъ р. Н а
пряж ете поля въ любой точкЬ о (фиг. 2), расположен-

Фнг. 1.

папряж ете котораго выразится черезъ Н
2. р(

2. р ds

• (две слагающая направлены по прямой, нор
' 1

мальпой къ оси между плоскостямп or и or,, ц-взаимно 
противоположны, такъ какъ токн рds н рdsx одного па- ; 
нравлетл). Элементы ds и dsl образуюгъ съ равноде- 
лящимн угловъ между плоскостями, проведенными черезъ j
ось о, равные углы а. Поэтому, означивъ проэкцш ds !
п dsx на плоскости, иерпепдикулярныя къ этимъ осямъ, j

, ,  тт 2 Х р  [dc dcx\  [
черезъ dc и dcb можно наппсать: Н = ------ ----------—  ,

Cos а \  г гх 1 
dc dc, ;

а такъ какъ то Н =  0 . i
1 :

Весь слой можно разделить на пары такихъ элемен
тов'!.,какъ [ids н pd.s',, дейста!е которыхъ взаимно нейтрали
зуется. Поэтому, полное дейстМо элементарнаго цплин- 
дрическаго слоя въ точке о, какъ н во всякой другой 
внутренней точке равняется пулю.

Такимъ образомъ, магпптное поле, индуктируемое 
внутри внЬшняго цилппдра, будетъ зависеть исключи
тельно отъ тока, проходящаго по внутреннему цилиндру.

Можно также вывести разсуждешямп, подобными 
темъ, которыя приводятся въ T e o p in  потенщаловъ н по
добный предъпдущпмъ, что пндукшя цилиндрическаго 
слоя въ точке вне слоя будетъ таковою же, какъ индук- 
цш тока, равнаго но величине и нанравлешю току 
слоя, во сосредоточейпаго но оси цилиндра.

На основанш пзложенпаго, напряж ете поля въ н е
которой точке между цилиндрами, отстоящей отъ осп 
па разстоянш ж, будетъ такое, какъ если бы весь токъ 
i былъ конденсированъ по этой оси, т. е. для единицы 

2г
длины тока — . Если около точки х  мы разсмотримъ

бесконечный малый слон, шириною dx  и параллельный 
осп, то магнитный потокъ, который перес4четъ эту эле- 

■ 2i \> о
ментарпую поверхность, б у д е т ъ ------------ dx. Энерпя же

тока i, проходящаго по внутренней трубке и того по
тока, который онъ образуетъ внутри поверхности между 
краями обопхъ проводниковъ на единицу длины ихъ бу
детъ:

' С1<2
Г  1 2iV„ 1 а 2

Wo6 =  у  - g------х—  d x =  ~2“ X  2д.0гЧд„ер.
b\ '

V

ВнЬгинш проводннкъ не произведетъ магпнтнаго потока 
въ этомъ пространстве.

Въ той части пространствъ внутри трубокъ, кото
рое занимается внутреннею трубкою Ь, поле будетъ за
висеть отъ распределена тока по площади поперечнаго 
сечеш я этой трубки. Предполагая, что плотность тока 
равномерная по всему сечеш ю провода, что приблизи
тельно верно, если трубки не толсты, число цеременъ 
тока и магнитная проницаемость матер!ала трубокъ не 
велики, то напряж ете поля, внутри сечеш я трубки на 
разстояше у  отъ оси трубки, будетъ то же, которое бы 
пропзвелъ токъ, конденсированный по оси, и напряж ете  
котораго относилось бы ко всему напряжепш г, какъ 
площадь до сечеш я цплиндромъ рад1уса у  въ площади 
всего еЬчешя проводника, т. е.

2» . , —
« х  тЛ>?У

нон внутри слоя, всегда можетъ разсматриваться, какъ 
состоящее изъ ряда слагающихъ, образованныхъ эле
ментами токовъ pds и рdsx, отсеченными на поверхно- 
стномъ слое плоскостями, проходящими черезъ ось о, 
параллельную осп слоя, и образующими другъ съ другомъ 
безкопечно малый уголъ. Если означпмъ разстояшя эле
ментовъ ds и dsx отъ точки о черезъ г н то при 
длине этихъ элементарныхъ проводовъ равной единице 
отъ элементарныхъ токовъ появится въ точкё о поле,

Потокъ проходящШ черезъ безконечно малый слой 
параллельной оси п шириною dy, будетъ:

2 i у г — ,
~у 14 ь /  йУ-

Энерпя этого потока и того тока, который его обра
зуетъ равна:

X dy.
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Интегрируя это вираже и ie въ пред'1;лахъ отъ у =  Ъ, 
до у  =  В2, мы получпмъ иотенщальную энергш  всего 
потока внутри проводника 6 и всего тока *, нроходя- 
щаго но немъ:

*1

W*

 1
-  2 ' (в,.» — ®,*)*

1 р /  — 4 Б/Б,
X  • —

1 '2Р\>-ь
~ ~2 ~Б /  -  Т>,

съ токомъ *, а съ другой съ токомъ —
а / — «„2

Такъ

какъ д'Мств1е обоихъ токовъ таково, какъ еслп-бы опи 
были сосредоточены по оси, то оба тока можно сложить;.
равнодействующая нхъ будетъ г — i. z*—а,/

а , - — а ,
Взаим

ная же энерия равнодействующей потока и равнодей
ствующей тока будетъ;

1  /  2 t|T  a d z
~ Т  ' V г _  —

2 i\La
а 1 — а. т  Hz)  (*"

г  ~1а2 
й /    <h~

2 < 2 |J. a dz 
Z

2P{l-a dz

Г  1 2*2аб Г , , d y l
— J - 2“ X  ( б / _ в 22)2 | y  dy  — 2уЬ2Ч у  +  | =

в2 1 2 ' ' '
2i2i« Г y i „ „ , ~|В2

^2 В22)2 |_ 4  d  Ь 2̂ ф fifp. Jf J ̂  =и

 р /  —  4 Б /Б 22 +  З Б /  . ] l i _
/ - b 22)2L 4 +t>3 .ig«ep. | Й2 —

р / - з в 22 , в /  ,
2 L 4 ' +  Б/ -  Б22 B2J ■

2 i2p-o

/ =  
V t t /  — «22 У

/  Я /  ---  Z 2 \ 2 __ _

Ч й /  — й22 )
Л±
Z (■ 2 а /я 2 +  й2 ' ( я /  — Й22)2 

Интегрируя это выражеше отъ z —  а1 до z =  а2, мы по- 
лучпмъ выражеше энергш для всего тока и индуктп- 
руемаго имъ магнитнаго потока внутри провода а:

«1
dz \

2a*zdz +  а ,4 —  ) —
/ ‘ 1 2г>« (  , .

n J  2 ■ ( а /  — й22)2 ' V

Наконецъ, въ той части пространства, которое за
нято внешнею трубкою, индуктируется магнитное поле, 
сила котораго зависитъ: во-первыхъ, отъ силы тока i 
и у дал е [ня провода а, отъ провода Б; а во-вторыхъ, отъ 
тока, проходящаго по проводу а, и отъ распределена  
въ немъ тока. Предположимъ, что плотность тока равно
мерна по всему с ё ч е т ю  провода а (услов1е, при кото
рыхъ это приблизительно выполняется смотри выше). 
Возьмемъ точку внутри провода а, на разстоянш z отъ 
оси. Н апряж ете въ этой точке для поля, образуемаго 
токомъ провода а, будетъ такое, какъ если бы на оси

7ГГ2   ~й22
сосредоточился токъ'=  — г ■_ 2— Съ другой сто-“Я1! ‘‘<*2
роны въ той же точке будетъ действовать поле отъ тока 
г, проходящаго но проводу Б. Первое ноле будетъ иметь 
направлеше, обратное второму; поэтому, если выделить 
безконечно тонкш слой, длиною, равной единице, и па
раллельной оси, отскченый двумя цилиндрическими по
верхностями, удаленными другъ отъ друга на разстоя- 
nin безконечно маломъ dz, можно написать выражеше 
для всего потока, пересекающаго эту поверхность:

2ц>а 2iyu z l — а2 ,
,2 d z ~  z  a ? - a ?  lh ' . .

Этотъпотокъ будетъ взаимодействовать сводной сторопы

й 2

1
2"- ( а /  

1

2г2̂ ®

2 »2[*а
( « /

Г e l l a j
[ , f  — « /я 2 +  aflgaep. z  | ̂

а Г — З а /
- 2 ) Г  [

, й, I 1 2*>« Г
+  «! 19«р. a; J  -  2 - я /  -  a j  L

l9"ep- я2 ]

+  4 я /я ./  — а /_ _

2*2р-о Гя22 — З а /
+

а /  — а2 * г я2 ,
Поле, образуемое токами проводовъ а и Ъ, вне простран
ства заннмаемаго ими =  0, такъ какъ въ любой точке, 
отстоящей отъ оси па разстоянш v, нмеемъ для выра- 
жен!я напряжеп1я поля:

2 i 2 i
■ V ~~ V

Такимъ образомъ энерпя, всего тока, проходящаго но 
обоимъ проводамъ (длнпа=1) и всего магнитнаго нотока,

индуктируемаго имъ =  Л \ а Ъ  - |-  W5 W а  —  *,'2- у  . г2. От

куда,  ̂ коэффищентъ самоиндукцт  L двухъ прямыхъ  
труочатыхъ проводниковъ длиной I, помуъщенныхъ 
одш ъ въ другой такъ, что оси ихъ совпадаютъ, а про
водники соединены последовательно:

I  j —  21 { |.\ и  1 у ,пер.
«2 _
Ь1 +  6 /

j-i 6
22 (

В / ■ ЙВ,
+

В , ч
- В22 l<Jne>‘- 1>.2 )  +в/

+

 / о /  — З а /
а /  -  я/ V 4 Т” 

*у« /  ,  « Л  ) *)
г /  — а22 У”ер- а.2 ) I ’

Вт, книге „Wirkungsweise, Priifung und Berechnung der 
Wechselstrom-Transformatoren“ von C. P. Feldmann, стр 
109 приводится следующая таблица самоипдукцш и 
емкости кабелей копцептрпческаго типа, которая инте
ресна для сравнешя:

*) Выражеше эго вполне согласуется съ тЬмъ, которое 
было иолучепо Рэлэемъ, но другимъ путемъ.

Сечешя въ Q  мм.

220

185

120

50

25

Коэфпщентъ само- 
индукцш въ квадран- 
тахъ на 1 кплометръ-

0,000138

0,000155

0,000185

0,000195

0,000239

Емкость между обоими 
проводами въ мпкрофа- 
радахъ на кплометръ.

0,415

0,395

0,30

0,28

.'0,17

Емкость между внеш
нею свинцовою оболоч
кою и внеганпмъ прово- 
домъ въ мпкрофарадахъ 

па 1 кплометръ.

0,775

0,724

0,62

0,47

0,40

В.
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Емкость была вычислена по формул^ 
с I

lSlgnep. т ;

с , =
/  . с

d„

гд-fe d.2 внутрснтй ра/иусъ свинцовой оболочки. Для про
вода въ 220 Q  mm им Ьемъ:
I въ кплометрахъ 
С и Ct къ Мнкрофарадахъ.
;Тдэлектрическая постоянная [нзоляцюннаго слоя тол
щиною въ общемъ въ 1 cm =  3,0 
Данныхъ о разм'Ьрахъ кабелей вообще не дано.

На стр. 119 нм1,емъ еще
=  24,62 т т . ;  «2 =  23,42 т т . ;  5 , —  10,31 т т . ;  Ъ2 =  

=  7,29 т т . ;
С ечете внутренняго провода =  173,44 Q  с т .

„ внёшняго „ 180,15 „
С =  0,228 микрофарада на километре'
L =  0,000177 квадранта на километръ.
Соиротивлеше нзолящи между внешними и внут- 

реннимъ проводомъ 1159 мегомъ на километръ.
Эти данныя могутъ служить для предварительных!, 

соображений при пзеледованш явлетй въ кабеляхъ. 
Выведенная формула даетъ точное выраженГе коэффи- 
щевта самой иду кцш кабеля.

Если S2 = o ,  т. е., если внутренний проводи сплош
ной, а ре =  р-а =  рь =  1, что имеетъ мёсто, если 
пЬтъ железа, никкеля и кобальта, то

В, =  21 Г « 2 , 1 .  1 / «22 — 3at3
[  l!hup- Ь1 ”г  4 +  a{ - a S  I  4 +

a\ _ j  1̂
■,* -  «2S Jne“' «2

С. Хоруженковъ.

! . О Б 3 О P  Ъ .
У е о в е р ш е н е т в о в а н 1 я  в ъ  у е т р о й е т в -b т р у -  

б о к ъ  д л я  п о л у ч е н л я  Х - л у ч е й .  — Свиптонъ со- 
общаетъ въ „ The E lectrician“ результаты изсл'Ьдоватй, 
произведенныхъ имъ съ целью выработать т а т я  трубки, 
которыя были бы падежнЪе, прочнее и лучше по дЬн- 
CTBiro, чгЬмъ обыкновенный, и м е ю щ а я ся  въ продаже 
формы.

Такъ какъ опытъ показалъ, что при обыкновеппыхъ 
трубкахъ количество н проникающая сила нодучаемыхъ 
лучен значительно увеличиваются при усиливапш элек
трнческаго возбуж детя, то прежде всего Свинтонъ за
нялся выработкой такнхъ трубокъ, которыя выдержи
вали бы продолжительное д ё й с т е  при полной сил'Ь 
250-миллиметровой румкорфовой спирали съ ртутнымъ 
ирерывателемъ. Для этого оказалось пеобходпмымъ д е 
лать очень длинными стерженьки, поддерживавшие ка- 
тодъ и аподъ, чтобы стекло у зажимовъ не перегрева 
лось и не давало трещинъ, а также для того, чтобы 

, наружные зажимы находились па большомъ удален in и 
между ними пе могли происходить разряды по наруж- 

; пой поверхности стекла.
Представляло также затруднеше чрезмерное нагр!-,- 

вате платиноваго антикатода, который при усиленномъ 
i дИ стти  индукцюнпой катушки часто накаливался до- 
j бела, мепялъ форму, а иногда и расплавлялся. Такое 

переrpt,вате представляло еще то неудобство, что на 
впутреппей стенке трубки получался черный налетъ 
и съ течев1емъ времени происходило сильное пзмЬнеше 
въ пустоте, которая часто делалась столь высокой, что 
чрезъ нее не могъ проходить уже никакой разряды Для 
устранен in такого перегревашя антикатода надо только 
располагать обыкновенный маленький платиновый дискъ

на алюмишевомъ диске съ гораздо болынимъ aia.Nie- 
тромъ и толщиной, плотно забивая и приклепывая нла-' 
тину въ круглое углублете, выточенное на одной сто
роне алюмишеваго диска. При этомъ приходится тра
тить больше времени на разр еж ете трубокъ, н о .one 
пртбретаю тъ больше постоянства и нрочпости, такъ 
какъ устраняется вполне не только опасность распла- 
влешя платины, но и возможность поглощешя остаточ- 
нагО газа раскаленной платиной; кроме того, у платн- 
новаго диска открыта только одна сторона, что также 
уменыпаетъ загрязнение трубка.

‘Пробовали заменять платину для антикатодныхъ по
верхностей многими другими металлами, причемъ ока
залось, что, напрпмеръ, алюминий даетъ почти т а т е  же 
xopomie результаты относительно фотографирован in, 
какъ и платина, но только при более продолжигельномъ 
действ!и, хотя все-таки нЬтъ сом н ет я , что платина 
доставляетъ больше Х-лучей, какъ по времени, какое 
требуется для иолучешя отчетливой фотографии, такъ 
по яркости флуоресцирующаго экрана. Серебро даетъ 
почти т а т е  же результаты, какъ платина, во всехъ 
отношешяхъ, но при ней внутренность трубки быстро 
чернеетъ.

Относительно величины поверхности катодовъ ока
залось, что нетъ никакой выгоды делать ихъ больше, 
чемъ требуется для устранешя чрезмериаго нагревашя 
нодъ дёйств1емъ электрнчеекпхъ разрядовъ. Очень боль- 
inie катоды представляются неудобными, затрудняя раз
р е ж е т е  трубокъ, тогда . какъ съ другой стороны при 
пихъ необходима более высокая пустота для иолучешя 
Х-лучей данной проникающей силы. Однако, если ка- 
тодъ слшпкомъ малъ для силы разряда, то его поверх
ность делается шероховатой, какъ отъдейств1я кислоты, 
а между тЬмь очень важно для точнаго наведешя на 
фокусъ, чтобы у катода была хорошо полированная по
верхность. По этой причин^ для 250-мнллиметровой рум- 
корфовон спирали, если она действует!, съ полной силой, 
нельзя брать катоды меньше 9,5 мм. .ыаметромъ.

Величина. рад1уса кривизны катодовъ новидниому 
не представляетъ большого значешл, хотя оказалось, что 
при катодахъ отъ 9,5 мм. до 28,5 мм. д1аметромъ xopo
mie результаты далъ раддусъ кривизны въ 19 мм.

Чтобы не было потери энергш и нагревашя стекла 
лучами, исходящими нзъ задней стороиы катода, реко
мендуется располагать его такъ, чтобы его края были 
близко отъ стекла трубки, но не прикасались къ нему, 
нлп чтобы пространство за катодомъ было очень мало.

Такъ какъ проницательная сила !Х-лучей, получае- 
мыхъ отъ данной трубки, находится въ большой зависи
мости отъ ея степени разрежения, то пробовали устраи
вать разлпчныя нриспособлетя для удобнаго регулиро
в а л а  пустоты, напрпмеръ, оставляли трубку въ ностояи- 
номъ соединены съ ртутнымъ насосомъ пли клали въ 
трубку какое ннбудь вещество, наир, е,дшй кали, спо
собное поглощать или испускать воздухъ при измене- 
шяхъ температуры; это вещество клали въ маленький 
придатокъ къ трубке, приспособляемый для нагр-Ьвашн 
па спиртовой лампе; иаконецъ, прибегаюгъ къ простому 
H a rp 'liB a n iro  всей трубки па пламени спиртовой лампы 
или бунзеповской горелки, чтобы вернуть внутрь трубки 
газы, сгустивппеся на поверхности стекла, но все эти 
способы удовлетворительны только въ рукахъ оиытпыхъ 
экспериментаторовъ, не ностояипы но своимъ результа
тами н пе могутъ соразмеряться съ достаточной точ
ностью, а потому опи непригодны для практнческаго 
прнмепешя въ хнрургш и пр. Въ виду этого Свинтонъ 
много работали падъ иодыскашемъ способа нзменешя 
проницательной силы Х-лучей отъ трубки безъ нзмене- 
шя ея пустоты, а также способа поддержпвашя этой 
силы постоянною независимо отъ пронсходящихъ на 
практике изменены пустоты въ трубке.

Для достижения этой цели онъ приняли за ocaoBanie 
то обстоятельство, что проницательная сила лучей при 
данной пустоте завпеитъ между прочими отъ площади 
катоднаго диска и отъ разстояшя между катодомъ и 
антикатодомъ.

Такими образомъ были выработаны две формы тру
бокъ, изображенный на фиг. 3—5. При первой изъ этпхъ

а 1
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формъ, фиг. 3 п 4, можно польюпаться катодами раз
личной величины, такъ какъ трубка снабжается 4 во
гнутыми алюмшпевымп катодами С, С \ С" н С’" одного

с"'

с

Фиг. 3. '

и того же рад1уса кривизны (19 мм.), но различиыхъ 
д1аметровъ (отъ 12,7 мм. у С  до 28,0 мм. у С"'). Спи 
расположены такимъ образомъ, что ихъ фонусъ прихо

дится въ центре шарика трубки. На малепысомъ сталь 
помъ стерж не иоставленъ наклонный антнкатодпый 
дискъ В , вращаюшдйсл въ алюмпшевыхъ трубочкахъ, 
такъ что его легко можио поворачивать къ какому 
угодно нзъ 4 катодовъ, съ которымъ желаютъ работать. 
Д и с к ъ  В  делается опнсаннымь выше способомъ нзъ 
алюмишя п платины, прнчемъ алюмнн1евая часть выре
зается наклонно нзъ стержпя въ 25 мм. д1аметромъ и 
бываетъ въ 6 мм. толщиной; такую форму придаютъ 
аптпкатоду для того, чтобы онъ былъ уравновешен!» во 
всЬхъ положенiflxri> трубы и не поворачивался бы самъ 
собою. Онъ поддерживается на длинной двойной трубкф, 
чрезъ которую проходить алюмишевая проволока, со
единяющаяся съ анодовымъ зажнмомъ. Благодаря такому 
устройству зажимы оказываются на болыномъ разстоя- 
iiia одннъ отъ другого.

Во время нзвлечешя воздуха необходимо заставлять 
действовать каждый катодъ по очереди, чтобы удалить 
остаточный газъ; пустоту следуетъ доводить до такой 
степени, чтобы получались Х-лу4н средней проникающей 
силы -при употребленш одного изъ катодовъ средней 
величины. У трубки такого устройства самый малый 
катодъ будетъ давать лучи съ наибольшей проникающей 

■ силой и при катодахъ указанныхъ размЬровъ сила лучей 
изменяется въ довольно шпрокпхъ предйлахъ. ВмЬсто 
вращающагося антикатода можно устроить неподвижный.

1  21.

состояний изъ облицованиаго платиной конуса или, еще 
лучше, четырехуголыюй пирамиды съ платиновыми дис
ками, поставленными по одному протнвъ каждаго катода.

Въ трубке другой формы проникающая сила лучен 
изменяется совершенно другнмт, способомъ. Какъ можно 
видеть на фиг. 5, въ этой трубке только однпъ катодъ

Фиг. 5.

С, а антикатода» В  такой же формы и устройства, какъ 
н въ первой трубке, поддерживается на сталыюмъ 
стержне, скользящемъ въ двухъ алюмпшевыхъ напра- 
вляющнхъ, которыя находятся въ стеклянной трубке и 
соединяются съ анодовымъ зажнмомъ. Если слегка па- ,
клонить и трясти трубку, то можно передвигать антн- 1
катодъ въ трубке, изменяя разстояте между его цен- I
тромъ и катодомъ отъ 12,7 мм. до 76 мм.; нмЬются за
держки, чтобы стальной стержень ие могъ передвигаться 
слншкомъ далеко въ томъ или другомъ направлении llpu 
трубке такого устройства оказалось, что чемъ меньше 
разстояте между катодомъ и антнкатодомъ, тЬмъ боль
ше проникающая сила Х-лучей, и обратно. Вирочемъ, 
предёлы нзменешл этой силы не такъ велики, какъ при ’

"’Трубкахъ первой формы, по зато возможно подбирать 
болФе точно какую угодно силу въ этихъ предЬлахъ. 
Можио, конечно, применить и друпе способы регулн- 
ровашя, напрнмеръ сделавъ подвижными аптнкатодъ 
н анодъ, или же приспособив!» для нередвигашя катодъ 
при пенодвнжномъ антикатоде; последнее устройство 
будетъ представлять то преимущество, что точка исхода 
Х-лучей будетъ оставаться пеподвпжпоГг.

(The Electrician).

Л а м п а  н а к а л и в а н 1 я  е ъ  т р а н с Ф о р м а т о -  
р б м ъ . —Хотя платина, нзъ которой делаются провод- 
ннчкн, проводяшде токъ въ угольную нить лампъ накали- 
вашя, имфетъ коэффищентъ распшрешя, очень блнзкш къ 
коэффищенту распшрешя стекла, платнновыя прово
лочки мало-ио-малу отделяются отъ стекла, въ которое 
онЬ вплавлены, и воздухъ иачинаетъ нроникать въ 
лампу накалпвашя. Главная причина такого явлешя 
ие заключается въ неодинаковости коэффнщентовърас- 
ширешя платины и стекла; главной причиной здесь 
является то обстоятельство, что удельная теплота стекла 
въ 6 —7 разъ больше, чймъ удельная теплота платины. 
ВелЬд сыне этого последняя нагревается быстрее при 
зажиганпг лампы и быстрее же охлаждается при охла- 
ждев1н, нежели стекло; такимъ образомъ распшрешя и 
сжагтя платнновыхъ нроволокъ и стекла происходятъ 
неодновременно. Чтобы устранить этотъ недостаток!», - 

,Менеръ предложнлъ совершенно изолировать уголь
ную нить отъ паружныхъ проводовъ, оставляя такимъ 
образомъ слой стекла нигде не прерваннымъ. Для воз- 
буждешл тока въ угольной нити Мейеръ пользуется 
нрннцппомъ индукцш. Въ самой лампе помещена вто
ричная катушка, къ концамъ которой припаивается 
угольная пить. Вторичная катушка находится внутри 
первичной, прнчемъ эта последняя находится уже сна
ружи, лампы; концы проволоки иервичной катушки нрн- 
мыкаютъ къ распределительной сети.

Цедавше опыты показали, что 100 вольтовая лампа 
на 16. свечей, потребляетъ 0,49 ампера; всего следова
тельно лампа затрачпваетъ 49 ваттъ. На 1 свечу при
ходится около 3 ваттовъ, т. е. почти столько же, какъ 
и для.обыкновепныхъ лампъ пакалпвашя.
. .  • я ’ (ficlairage electr. Л» 33).
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Н овы й трам вай е ъ  а к к у м у л я т о р а м и  в ъ  
П а р и ж ’Ь. — Этотъ трамп а и служить па .участокъ 
Madelaine— Courbevoie—Neuilly, длиною 18 клм. съ подъ
емами отъ 12 до 30 тысячпыхъ. Строитель этой дороги 
Societe drs Moteurs счнтаетъ за вагонъ—К плометръ, 
включая въ эту ц+.пу и noramenie, столько же'р-акъ и 
при коииой тяг!;. Аккумуляторы въ вагопахъ-двпгате- 
ляхъ системы Тюдоръ для быстраго заряжашя. Сила 
заряжающаго тока въ средпемъ 120 амнеръ, продолжи
тельность заряда 8 —12мпнутъ. Носредствомъ переклю
чателя батарея можетъ быть, въ одио н то же'время, 
соединена или съ „коитролеромъ11, носредствомъ кото- 
]>аго производятъ nycKanie двигателей въ ходъ и регу- 
лнроваше ихъ, или съ зажимами для заряжашя. За
рядка производится въ трехъ пунктахь: въ Courbevoie— 
Neuilly, на Place Victor Hugo —Courbevoie и ua Quai 
Michelet. Иа м!;ст!; зарядки аккумулятором, находятся 
железные столбики, на которыхъ имеются зажимы 
для соедпнптельныхъ проводо въ, сдр.лапиыхъ въ форм!. 
+  п —, и указатель заряжашя, да mini it знать о конце 
посл'Ьдияго посредствомъ звоика. Этотъ указатель со- 
етоитъ нзъ соленоида съ двумя вротнвыо-дрйствую- 
щими обмотками; по одной, при заряд!;, проходить 
токъ местной небольшой батареи, по другой заряжаю- 
шдй токъ, BC-ibACTBie чего происходить выталкчваше 
стержня, пока заряжающШ токъ спленъ. Но nf.pb усн- 
лен1я противу—электродвижущей силы стержень соле
ноида втягивается н, наконец]., замыкаетъ ц!;нь звонка.

Въ настоящее время работаютъ около 22 вагоповъ. 
Одппъ вагопъ-двигатель съ 52 пассажирами вр.снтъ 
14 тонпъ и можетъ везти еще прнцЬппон вагонъ въ 
7 тоннъ. Каждый вагоиъ-двигателъ свабженъ двумя че- 
тырехполюепыми электродвигателями го 25 силъ каж
дый, съ угольными щетками. Передача работаетъ безт. 
всякаго шума, заключена вся въ масле п герметически 
закрыта такъ же. какъ п двигатели. Батарея аккумулято
ром. состонтъ пзъ 200 элементовъ Тюдора; каждый эле- 
ментъ съ 3 отрицательными и 2 положительными пла
стинами заключенъ въ эбонитовый ящпкъ, вышиной 
34 см., длиной 23 см. и шириной 8 см. Аккумуляторы 
въ вагоне раеположевы въ 4 ряда подъ скамейками 
заряжаются п разряжаются только въ пос.гЬдователь- 
помъ соедпнешн. Батарейные ящики снабжены внутри 
каучуковой покрышкой. Обтдй в!;съ батарей вагона
3,6 тонны. (Electrot. Zeitsehr.)

Основную идею подобных!, прпборовъ и примени
мость къ ппмъ многофазныхъ токовъ указалъ еще 
проф. Веберъ (Киль), a Deutsche Allgemeine Electricitats 
Gesellschaft съ успФхомъ 
привела его планъ въ ис- 
полнете. Легко понять, ка
кое обширное примФпеше 
нандутъ Tai.ie сигнальные 
приборы въ различныхъ фа- 
брпкахъ, заводахъ и, въ осо
бенности, на корабляхъ.
Укажемъ лишь наиболее 
важное. Помещенный ниже 
рисунокъ показываетъ уст
ройство обоихъ аппаратовъ, 
прнспособлепныхъ къ пока- 
зашю уровня воды въ бас- 
сеппахъ. Рычагъ передат
чика (фиг. 6 н 7) соеднненъ,
посредствомъ зубчатаго колеса п цФин, съ поплавком!.. 
Одновременно съ перемещешемъ рычага вдоль цифер
блата передатчика, передвигается н указатель np ieM - 
ннка. ПослФдннхъ неограниченное число- ЗатФмъ ука
жешь на особенности передатчнковъ, находящихся на 
вахтеиномъ мостик!; корабля и передающнхъ приказа- 
шя капитана мапшнпсту п рулевому (фиг. 8 и 9).

Фиг. 7.

С и гнал ьны е аппараты . Быстрота распростра
н ен а  электрнческаго тока дала мысль применить по- 
сл!;д1пн въ качестве средства для передачи различ- 
ныхъ снгпаловъ на разсголше. _

Именно, можно два аппарата, передатчикъ н npieir- 
нпкъ, устроить такимъ образомъ, чтобы всякая переме-

Фиг. 8.

Фиг. 6. Фиг. 9.

щсшя спгнальнаго рычага въ первомъ аппарате не
медленно сопровождались соответствующими переме
щениями указателя во второмъ.

На циферблате нерваго нанесены указашя большей 
или меньшей скорости движешя, на второмъ—различ
ные румбы.
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Ихъ npieaiHiiKOBb мы не помкщаемъ, такъ какъ 
они вполне сходны и по виду и по устройству съ пе
редатчиками.

Благодаря посл ^дпему обстоятельству капнтанъ мо- 
жетъ сейчасъ же видеть, исполнено ли его требоваие: 
нолучившш прнказъ долженъ только устанавливать ры- 
чагъ своего прибора согласно съ положеиемъ указа
теля, что сейчасъ же отзовется въ приборе началь
ника.

Т атя  крупныя преимущества новыхъ сигнальпыхъ 
аппаратовъ, простота и дешевпзиа установки, точная 
и быстрая передача прпказовъ и независимость аппа
рата отъ силы тока гарантпруютъ пмъ всеобщее рас- 
пространеше.

(Zeitschrift fur Electrotehnik, № 18).

А п п а р а т ы  д л я  о п р е д е л е н и я  ч а с т о т ы  
п е р е м ’Ь н н а г о  т о к а .  — Въ последнее время мнопе 
спещалисты-электротехнпкп занимались вопросомъ объ 
наиудобнкйшихъ сиособахъ определешя частоты пере- 
мепнаго тока. Мы укажемъ три наиболее удачные 
метода, нрнпадлежапре: одинъ Густаву Мейеру (G-. 
Meyer), два М. Доливо-Добровольевому.

Пусть впутри соленоида М находится стальная 
проволока Г (фиг. 10). Одинъ конецъ ея прпкркпленъ

къ исправительному винту R, другой къ рычагу Н. 
Посл'кдшн одпнмъ концомъ упирается въ яружпнку е. 
а другпмъ во вращающуюся призму Р.

Если черезъ соленоидъ М пропустить переменный 
токь, то вслЬдств1е гистерезиса сталп и возникнове- 
шя кольцевыхъ иотоковъ, проволока АГ’ нагреется, и 
ея линейное pacmnpenie легко можетъ быть определено 
при помощп шкалы s и трубки f.

Зная же повышеше температуры проволоки, равно 
какъ и друпя онытныя дапныя, мы легко определимъ 
число перемени тока въ секунду. Стоить только обра
титься къ известиымъ формуламъ Штеннмеца и Фле
минга.

Перейдемъ къ приборами М. Долпво-Добровольскаго. 
Две взаимно перпендикулярный катушки, по которымъ 
ироходятъ два переменные тока, съ некоторою разностью 
фазъ. Если внутри катушекъ (фиг. 11) поместить легко 
вращаюшдйся кружокъ (железный или медный—безраз
лично), то последшй подъ вмяш емъ токовъ въ катуга- 
кахъ получить вращательное дви ж ете. Величина мо
мента вращ етя зависптъ отъ частоты токовъ, отъ про- 
изведетя силъ обоихъ токовъ и сипуса разности фазъ. 
Пружинка f препятствуетъ вращенш кружка, къ кото
рому прикрепляется стрелка, двигающаяся по круговой 
шкале. Передъ употреблетемъ, э т о т ъ  аппаратъ долженъ 
быть градуированъ.

Другой приборъ г. Долнво-Добровольскаго состонтъ 
пзъ подковообразнаго электромагнита М, полюсы кото- 
раго обточены такъ, что промежутокъ между ними

имеетъ форму клина (фиг. 12).Между полюсами поме
т е  нъ кружокъ D изъ меди пли другого хорошо прово- 
дящаго металла.

Одинъ изъ полюсовъ Р, обмотанъ проволокой С, 
составляющей ответвление n in n , неравномерно: именно,

х*

Фиг. 12.

на одной половине его однимъ оборотомъ больше. Если 
черезъ цепь пропустить переменный токъ, то кру
жокъ D получнтъ вращательное дви ж ете. Проч1я под
робности прибора обшдя съ описаннымъ выше.

(Zeitschrift fflr Electrotechik, № 18).

Т у ш и т е л ь  и с к р ъ  С и м е н с а  и  Г а л ь е к е * ) .
Для полнаго уясиеЕпя конструкцш и действ1я пскро- 
тушптеля Сименса и Гальеке мы приведемъ перво
начальную, несовершенную, его форму, представлен- ;
иую на фиг. 13. При испытаны этого искротушителя 
оказалось, что вольтовы дуги стремились перемк- I
щаться зачастую н книзу. Это стапетъ вполне понят
ными, "если обратить впиман1е, что вольтова дуга мо
жетъ въ моментъ разряда образоваться какъ въ месте(1), 
такъ .ц въ м есте (2). Въпервомъ случае токъ пойдетъ 
по пути.а (1) Ъ, во второмъ по пути а (2) Ъ. Но вслед- 
CTBie того, что всякая электрическая цёпь стремится i

■*) Ом. „Электричество" .\ii 9—10, 1897 г.
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деформироваться такъ, чтобы черезъ контуръ, образуемый

I  проводниками ее составляющими, проходплъ возможно

Фиг. 14

болыпШ силовой потокъ, вольтова дуга (1) будетъ пере

мещаться вверхъ (фиг. 13), а дуга (2) внизъ. Единствен
ное средство избежать возможности второго случая, въ 
которомъ громоотводъ-пскротушнтель перестав бы 
удовлетворять своему п азн ачент, это иодводить токъ 
снизу рогатки, образуемой двумя наклонными про иод- 
никами, какъ показано на фиг. 26 *); при такомъ устрой
ств!; образующаяся при разряде вольтова дуга должна 
будетъ непременно двигаться вверхъ и прерываться.

Если заменить проволоки D ^ h D ;a2 (фиг. 26 *) пла
стинками, вырезанными такъ же, какъ изонгуты эти 
проволоки, то громоотводъ, такъ устроеный, перестанетъ 
также удовлетворять своему назначешю, ибо линш тока 
въ пластинке изгибались и подходили бы къ пункту, 
въ которомъ образовалась вольтова дуга съ разныхъ 
сторонъ, в с л е д с т е  чего последняя не имела бы сгрем- 
лешя передвигаться вверхъ, въ сторону наиболее уда- 
ленпыхъ концовъ рогатки.

На фиг. 14 представлена кошя съ фотографическаго 
снимка разряда, полученнаго искусственно при 10.000 
вольтахъ посредствомъ 100 киловаттовой динамомашпны 
и ЗО-кнловаттоваго трансформатора, Я влете длилось 
2сек, прнчемъ объективъ камеры былъ все время открыть. 
На фиг. 15 изображена icoeia фотографш съ явлешя

Фиг. 15.

нскусственнаго разряда, прнчемъ фотограф1я снималась 
черезъ вращакнщйся кругъ, снабженный узкимъ рад) ал ь- 
нымъ прорезомъ. ВследCTBie этого на снимке получились 
несколько извилистыхъ иолосъ, что доказываетъ появ- 
леше при разряде многихъ искръ, движущихся быстро

*) См. „Электричество" № 9—10, 1897 г.
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j вверхъ. Плавная извилистость свктовыхъ нолосъ иока- 
сываетъ, что, вслкдетчие вихревато двнжешя воздуха, 
душ извивались но вннтовымъ лпшямъ (сравн. Электри
чество 1895, №.\« 11—12, стр. 161).

До какой громадной величины могутъ достшать 
вольтовы дуги въ г ром оотводФ.-иск роту шнтел]; Сименса 
и Гальске, доказываетъ следующее иаблюдеи1е. Въ одной 
установке на 8.500 вольтъ было произведено короткое 
замыкаше при посредстве этого громоотвода. Образо
вавшееся пламя достигло высоты 3 метровъ, но очень 
быстро потухло, 

j Описанные громоотводы были въ работ!, па только 
! что упомянутой установка лктомъ 1896 г. н оказались 

вполне удовлетворительными. Слкдуетъ только прини
мать икры, чтобы въ устаповкахъ высокого напряжешя 
насккомыя и мелшя птицы не образовали короткого 
замыкашя, для чего полезно заключать прнборъ въ до
статочно просторные футляры нзъ неироводящаго н 
лучше несгораемаго iiaTcpia.ia (Elektrotcch. Z. II. 14 н 
Eel. El. № 7).

Н овы й Ф отом етръ  про®. С. Т ом п сона. На
одпомъ изъ засЬдашп поел!,динго съезда Британской 
ассощаци! проф. Снльванусъ Томпсопъ опнеалъ остро
умную н простую форму фотометра, главное достоинство 
которой заключается въ томъ, что этотъ фотометръ 
занимает, меньше мЬста, чкмъ общеупотребительный 
формы съ совершенно прямымъ стаикомъ. Станокь у 
новаго фотометра состонтъ пзъ двухъ частей, О А  н ОВ , 
фиг. 16, прнчемъ нхъ соедипеш е О бываетъ удобно

помещать въ углк небольшой комнаты, а сравниваемые 
источники свЬта ставятся въ С н D . Въ О пом ещается 
дискъ или прямоугольнпкъ нзъбклой пропускной бумаги, 

i а экраны въ F. ц F  служатъ для того, чтобы каждый 
нсточпнкъ свЬта оевкщалъ соответственно одну поло
вину пропускной бумаги. Согласно хорошо известному 
закону косннусовъ, если ОТ) н ОС равны н если белый 
экранъ новорачнваютъ до техъ поръ пока два источника 
света не будутъ освещать одинаково каждый соответ
ственно свою половину, силы света этнхъ нсточнпковъ 

i будутъ пропорцюиальны тангенсу угла, образуемаго .
! экраномъ нзъ пропускной бумаги съ одной осью станка

фотометра. Надо обращать особое внпмаше на матер!алъ -
бклаго экрана; самой подходящей оказалась белая нро- 
течная бумага съ не особенно гладкой поверхностью.

' (The Electr. Endineer).

П ров’Ьрка еч е т ч и к о в ъ  э л ек т р и ч ес к о й  
э н ер гш  с и ст е м ы  Э. Т ом сон а  в ъ  П а р и ж ’Ь.
Въ секторк Парижа, который освкщаегъ Compaguie 
parisienne de l’air comprime, применяются исключительно 
счетчики системы Э. Томсона, доставляющее достаточно 

; точныя ноказашя, благодаря проверке, какой нхъ под
' вергають тамъ н которая заключается въ следующемъ;
; Подвергаютъ счегчнкъ псиытан1ю при постоянной 

мощности, тщательно измеряя истинные ватты (особымъ 
ваттметромъ Кариантье), отсчитывая полные обороты 
диска счетчика въ данное время и определяя ватты,

показываемые счетчнкомъ. Произведя несколько такнхъ 
испытан!ft при разлпчныхъ мощностяхъ, откладываютъ 
истинные ватты по оси абсцнссъ прямоугольной системы 
координатъ, а ватты, показываемые счетчнкомъ, по осп 
ордниатъ и соединяютъ получеииыя такимъ образомъ 
точки непрерывной лишен, — которая нредегавляетъ 
характеристику счетчика.

На практике оказалось, что во вскхъ случанхъ ха- 
рактернстика счетчика бываетъ прямая, угловой коэф- 
фнц1еитъ которой зависать отъ предварительной регу
лировки магпитовъ, а ордината начала — отъ трешя у 
щетокъ пли въ подпятнике: совершенный счетчнкъ 
далъ бы на этой д1аграмме прямую нодъ угломъ въ 45°, 
проходящую чрезъ начало координатъ. На практике 
характеристики ечетчиковъ, находящихся у абонептовъ, 
бываютъ обыкновенно прямыя, ордината начала кото- 
рыхъ, хотя п небольшая, никогда не бываетъ нулемъ. j 
Такая характеристика даетъ, очевидно, достаточно пол- j
ное nouarie о степени точности счетчика н о прнчнпахъ !
его погрешности. (L’lndustrie Electrique).

Н о в ы я  щ е т к и  д л я  д и н а м о м а ш и н ъ .  Очень 
часто между коллекторомъ н щетками динамомашинъ 
появляются, отъ той пли другой причины, искры, очень | 
вредно отражающаяся на силе тока въ цепи.

Сравнительно легко, если не вполне устранить это 
нежелательное явлеше, то но крайней мкрк значительно 
ослабить его интенсивность. Наиримкръ, съ пользой для 
дела перемещаютъ щетки вдоль коллектора. Заткмъ, 
разбпваютъ каждую щетку на две, раздклнвъ пхъ про
кладкой болке нлн мепке значите.!ьнаго сопротпвлешя.

Но наиболке выгоднымъ н дкиствнтелышчъ елк- 
дуетъ признать пр1емъ, введенный недавно въ употре- 
блен1е „Western Electric Compaguie11. Щетки, нзобрк- 
тенныя уиоиянутымъ предпр1я1чемъ, состоять, какъ i  

видно на прнложенномъ рнсункк, пзъ сердцевины (пзъ

Фиг. 17.

мкдн или другого хорошаго проводника), прикрытой 
сверху н снизу двумя пластинками нзъ сплава желкза 
съ ннккелемъ. Описанная щетка вполне изолирована 
отъ клещей, въ которые она зажата, заткиъ, чтобы токъ, 
пдущш отъ пластинокъ а п Л кольца долженъ былъ 
пройти чрезъ всю ферропнккелелевую пластинку. При
м к н ете такнхъ щетокъ внолик устраияетъ появлеше 
нскръ, но за то щетки значительно нагреваются. Это, 
конечно, недостаток!., но но большей части не трудно 
его значительно ослабить п удерживать нагркваше 
щетокъ въ иредклахъ вполпк тернпмыхъ, на практике.

Такимъ образомъ, новыя щетки являются незамени
мыми тамъ, гдк расходоваше энерпи претерпкваетъ 
значительные скачки, какъ наиримкръ въ эксплоатацш 
трамвасвъ. (L ’Electricieu № 348).

Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .
M ag’n etism u s u n d  H y p n o tism u s. Ein Dar-

stelluiig dieses Gebietes mit besonderer Berficksichtigung 
der - :Beziehungen zwischeu dem mineralischen Magne-
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tismus, dem sogenannten thierisclien Magnetismus . und 
demllypnotismus. Von G . W . G e s s m a n n .  M it'63 Abb. 
Zweite Auflage. Harthficns Elektroteclmische Hibliotek. 
В. XXXV. 1 руб. 80 коп. ' . .

М а г н е т и з м ъ  и  г и п н о т и з м ъ .  Изложёще этой 
области съ обращетсмъ особаго внимашя па; сх)отно- 
шешя между минеральным!, магнетнзмомъ, т. п.- Жнвот- 
нымъ магнетпзмомъ н гшшотнзмомъ Г . В . Г е б ё м а н а ,

Muorie думаютъ, что магпитъ переста.п, уже быть 
чудеспымъ камнеыъ, что слова „магнетпзнроваше" и 
„магнетизмъ11 для всЬхъужс стали архаизмам», которыхъ 
избегают!, ваучные изслЬдовател» явлены! внуш стя. 
На дЬлЬ это ие совсЬмъ верно. Такъ, наирпмёръ, Г. 
Г. Гессыаиъ, самъ магнетнзеръ, прпдумавшш свой сно- 
собъ гпп 110тизнроран1я, твердо верить въ особыя силы 
магнита, обнаружпваемыя, ио крайней мЬрЬ, но отно- 
шешю къ нЬкоторылть субъектамъ.

Правда, онъ относнтъ чисто къ историческому вве
дении своей книги, вЬру въ то, что магниты причи
няют/, меланхо.шо и лунатизмъ, что они излЬчпваютъ 
раны, переломы н т. д. Но нсцЬлете зубовъ и невраль- 
rifi какъ будто счптаетъ фактомъ н по настоящее вре
мя неонровержпмымъ. Особенно советуете онъ приме
нять магниты пеболыше, но сильные. У нихъ, кажется 
г. Гессиану, „болытй пзбытокъ несвязаннаго магнетизма 
готовато къ д'1.нстнш“ , чкмъ у магпнговъ большнхъ.

Особаго упомннатя заслуживаете д е н е т е  магнита 
па нстернчныхъ н эпнлептнковъ: они чувствуютъ прн- 
ближете магнита на рзстояш н2—3 метровъ!* (стр. 29). 
Поэтому магниты очень полезны для гг. гштнотизеровъ 
пошиба г. Гессиана: и зобр етет , особый нрнборъ, гпн- 
носкот. Охоровича, состояний нзъ нЬсколькахь магнн- 
товъ, позволяющий распознать между людьми мсдуумовъ.

Магниты производятъ чудеса съ загнпнотпзирован- 
нымъ субъекгомъ; это называется магнптнымъ транс- 
фертомъ (стр. 152): если къ субъекту, правая сторона 
котораго подвержена каталенсш, нрнблнзнть справа на 
нисколько сантнметровъ магнить, то черезъ нисколько 
мниутъ касалепшя исчезнете въ правой стороне, по 
зато появится на левой и т. д.

„Магнетизмъ н гнннотнзмъ" напечатана въ „электро
технической бшблштекф" г. Гартлебена, считающей между 
своими выпусками н недурные томнки. Относительно 
книжки г. Гессмана, можно сказать что если она и не 
лишена интереса, то это именно въ тФхъ мФстахъ, где 
не говорится ни о жнвотномъ, пи о миперальиомъ маг
нетизм!.

T h e  O r g a n i z e d  S c i e n c e  S e r i e s .  Gen. Editor— 
W . B r i g g s .  London; W .  C l i v e .

1) A d v a n c e d  H e a t ,  by R - W .  S t e w a r t .
2) A d v a n c e d  M e c h a n i c s ,  by W .  B r i g g s  and

G. B r y a n .  — Систематическая cepia учсбнпковъ подъ 
общей Редакщей П. Прпггсп. 1) С р е д н д й  к у р е ъ  
у ч е н 1 й  о  т е п д * ,  Р .  В . С т ь ю а р т а .  2) С р е д н 1 й  
к у р е ъ  м е х а н и к и ,  В . Б р и г г с а  и Д ж .  Б р а й э н а .

Эти двФ книжки нредставляютъ собою образчики 
целой cepin учебнпковъ, издаваемых/, Лондонскими 
учеными, какъ пособия къ подготовленно но самымъ 
разнообразнымъ программамъ. Согласно разнообраз1я 
этихъ программъ произошли не нерегюдимыя на руссьйй 
языкъ нодраздфлешя паукъ: F irst stage Mechanics, Se
cond stage Mathematics и т. д., обозначающих'!, изве
стные концентры этихъ наукъ, устаиовленные для 
различных!, экзаменов!,. ’

Advanced Heat представляете собою книжку въ 336 
стр. (in 16°) содержащую съ себе у ч е т е  отенлФ, изло
женное систестематнческн научно, но впо.нгЬ элемен
тарно. Глава XII (50 стр.) посвящена механической 
Teopiii тепла, п заканчивается ouiicanieMb цикла Карно 
н выводомъ второго закона термодинамики. Bet, главы 
сопровождаются разнообразными численными приме
рами. Въ концЬ книги приведены задачи, предложенный 
иа экзамене, для котораго предназначается этотъ учеб- 
пикъ, за последше 13 лФтъ (1884—1896 гг.)

Advanced Mechanics занимаете всего 2с8 стр. (in 
16°). Этотъ учебннкъ содержите въ себе элементарную

статику, у ч е т е  омоментахъ енлъ, о параллельныхъ ' 
енлахъ, нроетыя машины, учете о центре тяшесгн.
Въ главе XV излагается ирпицнпъ напменьгааго дЬи'- 
ствш, какъ трет ill законъ Ньютона (!). Глава XVI по
священа закоиамь трешя. Вся книга такимъ образомъ 
трактуете о статике, хотя дается п nou>rrie о'работе.

Всё главы сопровождаются краткими резюме н мпо- I
гочнеленнымн задачами. Въ концЬ книги приведены i 
экзаменные вопросы за 12 лЬтъ (1885—1896 гг.). !

L e  s y s t e m e  d u  M o n d e  £ l e c t r o - d y n a m i q u e  
par C h .-V . Z e n g e r .  Avec 17 fig electrografhiques et 
photographiques. I’aris. G. Carre, ed. 1893. 60 стр.

Э л е к т р о д и н а м и ч е с к а я  с и с т е м а  M ip a . К .  
Д е н г е р а .  Парижъ.

Въ пашемъ журнале уже не разъ были описываемы 
отдельный космологпчес1пя идеи нроф. Ценгера, впдя- 
щаго въ ocuoBaHiu всехъ м1ровыхъ явлены! электро
магнитные процессы. Лежащая предъ нами брошюра 
излагаете всю систему Mipa съ электромагнитной точки 
зреш я. Доводы, приводимые въ ней въ пользу теорш 
автора, посятъ однако довольно отрывочный неубеди
тельный характер!.; его выводы остаются для читателя 
недоказанными, но для самого автора въ ннхъ не остается 
никакого сомнГшя: „ясно, что электродинамическая 
Teopia безъ труда объясняете, безупречпымъ образомъ 
образО вате иланетпыхъ снстемъ, что она подтверждает!, 
космогоническую теорш  Лапласа, заменяя лишь неиз
вестную, воображаемую силу сплою хорошо известною, 
реалъйою, изученною въ малейпшхъ деталяхъ“ (22 стр.).

Трудно согласиться съ этими качествами тон силы, 
которою проф. Цеигеръ заменяет!, Ньютоновское тяго- 
тФше н предвечный толчекъ. Прнморд1алъною силою 
этого является электрический разрядъ, вихревое (лучше: 
винтовое) дв и ж ете , происходящее при этомъ разряде. 
Так/е разряды привели хаотическую пеподвнжиую 
массу первичной матери/ въ внптовое дв и ж ете , сде
лали изъ нея вихревую туманность, изъ которой уже, 
согласно н T eopiii Лапласа, произошла планетная си
стема. Трудно, говорпмъ мы, согласиться, что эта сила 
электрнческаго разряда въ первичной матерш „изучена 
въ малейшпхъ деталяхъ“.

Своею Teopiero авторъ нрнмыкаетъ къ известной ра
боте Тиссерана (1872 г.), предпринявшая) пзследован1е, 
пе объяснятся ли аномальности въ двнженш Mepaypifl 
если принять, что сила тяжести распространяется не
мгновенно, но со скоростью света. Тассерану не уда
лось объяснить всей апома.пи, пр,оф. Ценгеръ видптъ 
причину этою , кажется, въ томъ, что было применено 
■го выражеше для электродпнамнческихъ взапмодФй- 
ствш; какое далъ Гауссъ*). Морисъ Лёви новторнлъ по
пытку Тиссерана, всходя пзъ формулы Римана, п вполне 
объяснплъ д в и ж ете  MepKypia, нрнчемъ получилась для 
скорости распространешя силы тяжести величина рав
ная лишь 2/з скорости света. Работы этихъ двухъ астро
номов/, пмёлн характеръ npiiMenenift къ силе тяжести 
тФхъ же B 0 3 3 p e n if i ,  к а т я  применялись къ енламъ 
электродннамнчеекпмъ. Идеи нроф. Ценгера идутъ 
дальше: онъ отождествляетъ всем1рное т я г о гет е  съ 
этими силами. Свонмъ осповнымъ представлетемъ— 
вннтовымъ внхремъ—онъ старается объяснить не только 
происхождеше M ipa, но и дви ж ете планета, и метеоро- 
логичестя явл етя . Этпмъ ноняиемъ о вихре Teopia 
нроф. Ценгера возвращаете насъ, конечно, къ давно 
уже, казалось, оставленной философы природы Декарта.

В .  Л .

*) Известно, что 1’ауссъ былъ одинъ и:ъ тб.хъ теоре- 
тиковъ которые предполагали, что электричесюя силы 
распространяются пе мгновевно.
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РАЗНЫЯ ИЗВЪСИЯ.
С т риж ка овецъ п р и  п ом ощ и  э л е к т р и ч е 

с т в а .— Такое новое применен1е дали электричеству 
вт, Америк!;, въ Грнтъ-Фалс!, ириспособивъ электро
двигатель для нрпведешя въ д!,йств1е стригалышхъ ма- 
нгинъ бпрмингаыскаго производства (системы Вульсея).

Установка устроена блпзъ конечной станцш, элек
трического трамвая, отъ котораго и заимствуется токъ 
для работы 20 машннъ, требующнхъ всего 6 л о т . сплъ. 
За неиметемъ другого электродвигателя взятъ снятый 
съ одиого изъ вагоновъ трамвая. Каждая машина остри- 
гаетъ въ среднемъ 100 овецъ въ день.

Э л е к т р и ч е е к ш  т р а м в а й  въ Г ан н овера ,.  Какъ 
известно, электричеекш трамваи въ Ганновер!; дФи- 
ствуетъ по смешанной систем!,: чаетш  по воздушному 
проводу и ч а с т т  отъ аккумуляторовъ, въ т !хъ  мФстахъ, 
гд ! нельзя было проложить воздушный проводъ (около 
21,4 км. лиши съ воздушнымъ ироводомъ и 17,7 км. съ 
тягой отъ аккумуляторовъ). Вагоны для такой смешан
ной системы тяги заключаютъ въ себЬ батарею изъ 208 
аккумуляторовъ вФсомъ въ260кгр., которые заряжаются 
во время двнж етя вагона по лиши съ воздушнымъ 
ироводомъ, прнчемъ в с ! пересоедннешя электродвига
теля и батареи производятся при помощи одного комму
татора особого устройства. Что касается до тяги отъ 
аккумуляторовъ, то она оказалась внолп'Ь удовлетвори
тельной; расходы н а.уходъ  и содержаш е батарей со- 
ставляютъ всего 1,31 ифен. па вагоиъ-киломегръ, а 
ироцентъ н norameuie иервоиачальной стоимости не 
превышаетъ еще 21/2 ифен. на ваг.-км.

П о ж а р ь  э л е к т р и ч е с к о й  с т а н ц ш .  — Н е такъ 
давно, при первыхъ ирнмепешяхъ электричества къ 
промышленности, какъ двигательной силы и зам ен! имъ 
газа для осв!щ еш я, думали, что этнмъ еамымъ устра
нена всякая мысль о пожар!;. Но цоелЬдуюиия собьпчя 
не оправдали вполн! эгнхъ ожнданш. _ ' . 0

Действительно, при посещенш такой гранд'юзнон 
установки, где употребляются только несгораемые ма- 
тер1алы—камень, кпрпнчъ. желЬзо, кажется, что она 
внолнЬ обезиечена въ пожарном;, отношепш. Однако же 
все эти предосторожности могутъ n p if iT ii  иногда въ не
годность совершенно ненредвиденнымъ елучаемъ и про
извести нротивъ всякаго ожидашя больппе безиорядкн, 
какъ это было въ нынешнемъ марте въ Филадельфии

Прекрасная установка, принадлежащая обществу 
электрической тяги „Mount Gernon Street11, тщательно 
устроенная со всЬми новейшими усовершенствовашями, 
сооружеиная нзъ лучшпхъ матер1аловъ, была почти со
вершенно уничтожена ножаромъ, случившимся при со
вершенно особыхъ обстоятельствахъ. Эта установка, 
весьма значительная, была сооружена въ 1893 году и 
представляла изъ себя силу въ 9 тысяча, лошаднныхъ 
силъ, питающих!, 300 вагоновъ трамвая.

Помещеше для машннъ заключало 9 машнпъ Вестин- 
гауза - Компаундъ и Ветериль - Корлиссъ; каждая нзъ 
такнхъ груипъ обладала маховикомъ въ 21 футъ, в!ея- 
щнмъ 50 тониъ и могла давать 3 тысячи амперъ при 
550 волиахъ, при чеггь обыкновенный расходъ станцш 
быль по меньшей м !р !  10 тыелчъ амнеръ.

Эти подробности даютъ n o iu iT ie  о величине уста
новки.

Предосторожности нротивъ пожара были приняты 
какъ въ самой постройке, такъ и во всей установке. 
КромФ большого количества водяиыхъ трубъ, машинное 
помещеше было отделено отъ котельнаго толстой стеной  

! изъ огиеупорнаго кирпича. Вся установка была такт, 
расположена, что можно было предупредить всяий по- 
жаръ и, несмотря па это, была упичтожена пожаромъ 
отъ электричества. .

Во время работы мостового крапа на станцш, обор- 
I валасъ его ручиая ц!пь и соединила маховикъ съ поло-

Р е д а к т о р ъ

Тип. Мин. Пут. Сообщ. ( В ы с о ч а й ш е

жительнымъ полюсомъ одной изъ машннъ; образовалось : 
короткое замыкаше: моментально масса расплавленнаго 
металла зажгла лакированную еловую обшивку машинной 
залы. Этого было достаточно для того, чтобы разрушить 
постройку, которая,обрушившись,испортила в с! машины.
Въ общемъ, убытокъ до 400.000 долларовъ.

Э л ек т р и ч еск о е  о т о п л е т е  вагоновъ. Электра- 
ческое отоплеше вагоновъ было недавно нредметомъ 
довольно интересной заметки Вероля, который разо
брать всФ случаи, могушде встретиться на практике. 
Когда дел о касается отоилешя поезда съ помощью , 
снещалыюй динамо, то простое вычнелеше показываетъ, 
что въ то время, какъ исключительно для освещешя, ; 
надо употреблять динамо въ 4 киловатта, для отоиле- 
шя ири минималыюмъ количестве печен надо, по крайней 1
мФре, динамо въ 40 кнловаттъ, что ставить эту систему j
отонлешя ниже другнхъ. i

Если взять случай, когда электрическая энерпя до- i
сгавляется аккумуляторами, оказывается, что для отон- }
aenia 14 вагоновъ, определяя количество теплоты
31.000 калорий въ часъ, потребуется 30 топнъ аккуму
ляторовъ, количество, очевидно, не допускаемое.

Если д!ло пдетъ объ электрпческихъ трамваяхъ, 
задача является несколько измененной.

ЗдФсь, всл!дств1е малыхъ перегоновъ, отоилен1е 
можетъ быть уменьшено и можно считать количества 
тепла въ 1.100 калорш въ часъ. ;

При эгнхъ услов1яхъ, для отонлешя требуется только | 
510 кгр. аккумуляторовъ. ;

Наконецъ, есть случаи, когда электрическое отоиле- | 
nie является довольно экономичным!,; это въ случае 
электрической тяги ири непосредственной передач! 
энергш отъ одной или песколькнхъ постоянныхъ станцш !
(воздушные или подземные троллеи и т. п.). Вместо 
потери энергш въ регулирующихьр еостатахъ, ном!- 
щаемыхъ между двигателями и лишей, достаточно про
сто утилизировать магазины сопротивлешя, приспособ- \
ленные для иагрйвашя, и теряющаяся энерпя, которую 1
распределяют!, должнымъ образомъ, иозволптъ отоплять !
достаточно хорошо вагопъ.

О т чего  »/ ком ет ъ  ест ь j -воешъ'/ Зготъ вопросъ '
былъ предложенъ недавно астрономомъ Берлинской 
обсервагорш, Голыптейномъ, вопросъ, который, по его 
словамъ, можетъ быть разрешен!, при помощи Рентге
новских!, лучей.

Известно, что твердое т!ло, помещенное на пути I
катодныхъ лучей въ трубк! съ разрежепнымъ возду- |
хомъ, делается вторичнымъ нсточинкомъ катодныхъ 
лучей, па который первичный источникъ оказывает!, 
отталкивающее д!йств1е. Во тезису Гольштейна, солнце 
представляетъ изъ себя громадный катодъ, посылают)й 
въ пространство вм !сте съ другими лучами и катодные. 
Газовая или слабо сгущенная сердцевина кометъ обра
зуете, съ другой стороны, вторичный катодъ, который 
носылаетъ свои лучи ио наиравлешю, противоположному 
катоднымъ лучамъ солнца, всл+.дспие указапиаго дЬй- 
ств1я этотъ то вторичный световой потокъ и образует!, 
странное светящееся иродолжеше кометы, по поводу 
пронсхождешя котораго делались та;пя нел!пыя нред- 
положешя и объяспешя.

Автору этой гипотезы, повнднмому, удалось произ- ; 
вести въ Круксовой трубк!, соединенной съ индукцшн- , 
ной катушкой в с !  характерный явлешя, относящ!яся 
до формы и движешя этихъ ирндатковъ и въ особен
ности тЬхъ изъ нихъ, которыя пе могли быть объ
яснены существующими гипотезами.

Возбужденный этими первыми удачами, Голыптеннъ, 
думаете, что его T e o p ia  нмЬетъ 6o.it,е обширное при- 
м!нен1е и что скоро она поведетъ къ объясиешю маг- 
нитняхъ; бурь, теллурическнхъ потоковъ, сёверныхъ 
ciaiiiil, н обыкновенных!, грозъ, в с ! явлешя, которыя 
находятся въ большей или меньшей связи съ деятель
ностью солнца.

. И. Смирнове.

утв. Т -ва’Й ^Н . К у ш н е р ж в ъ  и  К0), Фонтанка, 117.


