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Объ изнЪреши частоты перемЪнныхъ токовъ.
: Допладъ А. Кузнецова  * ) .
!
! Вопросъ о частоте прим'Ьняемыхъ въ прак- 
: тикЬ перемкнныхъ токовъ им^етъ существенное 

значеше во вскхъ случаяхъ распред'клешя энер- 
ии. При разсмотрЬнш многочисленныхъ, въ на- 

I стоящее время, установокъ перем^ннаго и много- 
фазныхъ токовъ видно, что частота (число пол- 

I ныхъ перюдовъ въ секунду=№ ) применяемыхъ 
токовъ колеблется въ весьма значительныхъ пре
делах!/, наряду съ установками съ очень неболь- 
шимъ числомъ перюдовъ, служащими, главнымъ 
образомъ, для передачи энергш на разстояше и 
для н'Ькоторыхъ химическихъ производству напр.

1 добывашя карбида кальщя, мы встр^Ьчаемъ уста
новки въ городахъ, предназначенный для осв^- 

j шешя и имЬюпця частоту значительно большую. 
Въ то время, какъ въ установкахъ первой кате- 
горш частота колеблется въ пред'Ьлахъ 20 — 25  
(установка на Шагарскомъ водопаде), въ уста
новкахъ второй категорш она достигает?» вели
чины 42,5— 50 и даже 1 00— 12 0  (установка для 
освЬщешя Одесскаго порта). При н'Ькоторыхъ 
изм'Ьрен1яхъ бываетъ иногда необходимо знать 
частоту'перемЬннаго тока; къ такимъ изм^реш- 
ямъ слЬдуетъ отнести:

1) ОпредЬлете потерь на гистерезисъ въ 
альтернаторахъ, трансформаторахъ, двигателяхъ 
и др. приборахъ съ железными сердечниками; 
потери эти пропорцюнальны частоте,—

Ph = k N

2) Определеше потерь на токи Ф ук о  въ 
металлическихъ массахъ, находящихся въ пере- 
мЬнномъ магнитномъ пол'Ь; эти потери пропор
цюнальны квадрату частоты,—

P f =  kjN2.

Необходимо заметить, кроме того, что каж у
щееся сопротивлеше всЬхъ приборовъ перем4н- 
наго тока существенно меняется съ изменешемъ 
частоты, какъ это слЬдуетъ непосредственно изъ 
формулъ кажущагося сопротивлешя

*) Въ заеЬданш русскаго Электрическаго Обще
ства, 24 октября 1900 года.

r  =  y r . R !  +  a2 L 2

R* + » -.V -
г!  =  у Л Е « + ( а Ь - 1 У ) '

гдЬ а =  2 ttN.
Изъ этихъ формулъ можетъ быть опредЬленъ 

коэффищентъ самоиндукщи L  или емкость С 
даннаго прибора или цепи, для чего нужно 
знать: общую величину кажущагося сопротивле- 
шя, измеряемую перемкннымъ токомъ по способу 
вольтметра и амперметра, омовое сопротивлеше R  
и величину а =  2 ttN, которая определится, если 
будетъ извкстна частота N тока, которымъ поль
зовались для определешя кажущагося сопротив- 
лешя.

Определеше частоты можетъ быть произве
дено непосредственно у  альтернатора. Если число 
полюсовъ его индукторовъ известно и равно р и 
число оборотовъ вращающейся части (арматуры 
или индукторовъ) въ минуту есть п, тогда число 
полныхъ перюдовъ въ секунду или искомая 
частота будетъ

Во всехъ случаяхъ, когда нетъ возможности 
сделать этого определешя, приходится для опре
делешя частоты применять особые приборы.

При устройстве ихъ пользуются различными 
явлешями, производимыми переменными токами, 
лишь бы эти явлешя были пропорцюнальны 
частоте; такъ, напр. часто пользуются свойствомъ 
гибкихъ стальныхъ пластинокъ и пружинъ при
ходить въ дрожаше и издавать звукъ, если ихъ 
поместить передъ полюсомъ электромагнита, пи- 
таемаго переменнымъ токомъ. К ъ числу такихъ 
приборовъ относятся приборы бр. Нальдеръ и 
К 0, Гартмана и Брауна (последше описаны въ 
Е . Т. Z. 19 0 1, Heft 1), а также приборъ, построен
ный мною для Лабораторш Электротехническаго 
Института и демонстрированный въ заседанш 
Русскаго Электрическаго Общества, 24-го октя
бря 1900 г.

Онъ состоитъ изъ дубовой доски А  (фиг. i), 
укрепленной на ножкахъ Ъ и с; на этой доске
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неподвижно закреплена латунная стойка F  и 
электромагнитъ Е, удалеше котораго отъ стойки 
можетъ быть изменяемо по желанш; на стойке F  
(фиг. I и 2) укр'Ьпленъ длинный винтъ Р S, 
при вращенш котораго посредствомъ рукоятки Р, 
гайка 1, на немъ насаженная, перемещается вверхъ 
или внизъ въ зависимости отъ направлешя вра- 
щешя.

по м^ре укорачивашя свободнаго конца до техъ 
поръ, пока число собственныхъ колебашй точно 
не совпадетъ съ числомъ полуперюдовъ питаю- 
щаго электромагнитъ тока; въ это время пру
жина издаетъ ясный звукъ, и амплитуда коле
башй ея свободнаго конца достигаетъ резко 
выраженнаго максимума, а соответствующая 
частота читается по шкале MN противъ указателя.

На гайке 1 со стороны электромагнита Е 
закрепляется верхнШ конецъ выпрямленной часо
вой пружины ши въ 24  см. длины, ю  мм. ширины 
и 0,24 мм. толщины; съ другой стороны гайки 
1 привинченъ указатель, перемещающейся вместе 
съ гайкой, при вращенш винта P S вдоль 
шкалы MN.

Последовательно съ обмоткой электромаг
нита Е  вводится лампа накаливашя W  въ 32  
свечи, I ю  вольтъ, которая служитъ реостатомъ къ 
нему и въ то же время освещаетъ пружину. 
Такое включеше пригодно при напряженш въ 
цепи въ н о  вольтъ; при работе съ напряже- 
шемъ въ 50 вольтъ электромагнитъ включается 
непосредственно, а лампа вводится параллельно 
съ нимъ и служитъ только для освещешя пру
жины. Когда прибэръ включается въ цепь пере- 
меннаго тока, пружина mn должна быть опущена 
донизу и зажата посредствомъ винтовъ к и 
накладки li, на внутренней стороне которой под
ложена замша, пропитанная вазелиномъ.

При поднятш пружины вращешемъ винта P S  
свободный конецъ ея 1 т  будетъ укорачиваться 
и въ моментъ, когда длина его будетъ такова, 
что число собственныхъ колебашй въ секунду 
будетъ близко къ числу полуперюдовъ тока за 
тотъ-же промежутокъ времени, пружина придетъ 
въ колебательное дви ж ете, подобное дрож атю  
струны (фиг. з).

Амплитуды колебашй будутъ все возрастать

При дальнейшемъ вращенш винта въ ту или 
другую  сторону на 0,5 оборота, что соответ
ст в уем  перемещ ент указателя по шкале на 
величину 0,9 мм. амплитуда колебашй пружины 
быстро уменьшается, что даетъ возможность про
изводить определешя съ достаточною точностью.

Чтобы получить возможность замечать самыя 
малыя изменешя въ величине амплитуды, на 
жестяномъ экране, укрепленномъ между нож
ками Ъ и с и находящимся сзади пружины, на
клеена белая бумага, на которой нанесенъ рядъ 
черныхъ лишй, параллельныхъ пруж ине (фиг. 
I и 3); экранъ ярко освещается лампой w, ко
торая прикрыта отъ глазъ вторымъ экраномъ изъ 
жести vq. Величина амплитуды весьма удобно 
наблюдается по концу пружины ok, принимаю
щему во время действ1я форму ласточкинаго 
хвоста 6к ± к2.

Описанный приборъ служитъ для определе
шя частотъ отъ 14  до 12 5  полныхъ перюдовъ; 
онъ былъ проградуированъ мною совместно съ 
В. Ф . Миткевичемъ въ Лабораторш Горнаго 
Института. Мы пользовались для этой цели 
трансформаторомъ постояннаго тока въ перемен
ный въ з киловатта, питаемымъ аккумуляторной 
батареей въ 200 амперъ-часовъ емкостью, что давало 
возможность получать строго постоянную ско
рость, которую посредствомъ реостатовъ для 
пускашя въ ходъ и шунтового можно было ме
нять въ широкихъ пределахъ. Трансформаторъ
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йлгЬлъ шесть полюсовъ; число оборотовъ его 
арматуры определялось посредствомъ ручного 
счетчика оборотовъ Мая, причемъ каждое опре- 
делеше поверялось вторичнымъ измерешемъ 
числа оборотовъ. Изъ этихъ данныхъ определя
лась частота.

Делешя на шкале прибора не равномерны: 
они уменьшаются при переходе отъ малыхъ час- 
тотъ къ большимъ; вследств1е этого точность 
показашй не одинакова въ разныхъ частяхъ 
шкалы; при частотахъ отъ 14  до 50 можно 
измерять съ точностью отъ 0,2 до 0,5 перюда; 
при частотахъ отъ 50 до 1 2 5 — съ точностью отъ 
0,5 до 1,0  перюда.

Благодаря тому, что электромагнитъ Е  под̂ - 
виженъ, можно легко регулировать д е й с т е  его 
на пружину. Регулировка эта бываетъ необхо
дима, когда после определешй малыхъ частотъ 
переходятъ къ определешю большихъ и наобо- 
ротъ. Такъ какъ въ зависимости отъ частоты 
кажущееся сопротивлеше электромагнита сильно 
меняется, то при одной и той же разности по- 
тенщаловъ у  зажимовъ прибора для получешя 
одинаковаго действ!я на пруж ину электромаг
нитъ долженъ быть подвинуть къ ней ближе 
при большихъ частотахъ и дальше при малыхъ.

Некоторые результаты наблюдешй надъ 
свЪчешемъ алюмишя въ выпрямителе *).
Статья иною, пут ей сообщ. Е .  Кут ейникова  **).

Въ цепь переменнаго тока въ н о  вольтъ мы 
ввели последовательно лампочку въ 1 6 свеч, и 
алюмишевый выпрямитель, состоящей изъ РЬ и А 1 
въ насыщен, растворе двууглекислой соды. По
верхность свинцоваго электр. была равна 45 кв. 
см., а алюмишевый электродъ опущенъ былъ въ 
электролитъ на 31/2— 4  см., Д1аметръ же его рав
нялся 2 мм. (при начале д е й с т я  выпрямителя).

Повторными наблюдешями получено следу
ющее:

I. Помощью увеличительнаго стекла свечеше 
алюмишя разложено нами на три категорш по 
интенсивности.

1) Весьма мелшя светяшдяся точки въ неис- 
числимомъ количестве покрываютъ сплошь всю 
поверхность алюмишя. Алюмишй кажется фосфо- 
ресцирующимъ.

2) СветяЩ1яся точки величиною съ уколъ

*) См. „Электричество1*, т. г. № №  2 и 3.
**) Сообщение въ Русскомъ Электрическомъ Обще

ств̂ , 6 Февраля т. г.

тонкой иголки. Такихъ точекъ одновременно на
блюдается 20— 30 (на видимой половине элект
рода).

3) СвЬтяшдяся точки самыя крупный (съ уколъ 
булавки), иногда достигающая такой интенсив
ности, что достаточно ярко освещаютъ столъ и 
даютъ тени. Ихъ 5— ю .

II. Точки второй категорш, вообще говоря 
мало устойчивы: оне иногда, впрочемъ, держатся 
до двухъ секундъ, что наблюдено нами въ микро- 
скопъ.

Наблюдеше это вести очень затруднительно, 
такъ какъ пузыри газа сильно разсеиваютъ светъ 
и, лопаясь на поверхности, заливаютъ объективъ 
электролитомъ.

Точки третьей категорш весьма устойчивы и 
горятъ на одномъ месте иногда до 5 и более 
секундъ, что ясно наблюдается даже по створу 
простымъ глазомъ. Поймать светочъ на створъ 
очень легко, если иметь неподвижную мушку 
на баночке выпрямителя, а подвижную на столе 
противъ глаза.

Устойчивостью особенно отличаются точки у  
поверхности электролита (выше ея). Оне часто 
такъ интенсивны, что слышенъ совершенно ясно 
шумъ будто отъ кипящей жидкости или отъ 
искры электрич. машины, принимаемой на ocTpie.

По мере действ1я выпрямителя эти точки 
(3-ей категорш) поднимаются по электроду до 
двухъ (иногда до четырехъ) см. выше поверх
ности жидкости, но лишь по Схмоченному А 1. При 
такомъ переползанш светочей ясно видно, что они 
будто плавно катятся по поверхности алюми
шя, а не вспыхиваютъ отдельными искрами.

По мере вынимашя алюмишя изъ электро
лита подъ токомъ, крупный точки (3-ей катего
рш ) увеличиваются по величать (растетъ ихъ 
д1аметръ) и постепенно переходятъ въ ясно выра
женный вольтовы дуги Венельтова прерывателя.

III. Въ цепь того же переменнаго тока вклю
чены последовательно съ лампой въ 1 6 свечей 
три алюмишевыхъ выпрямителя описаннаго типа. 
Электроды и электролитъ во всехъ трехъ каждый 
разъ брались свеж1е и возможно равные между 
собою.

Фиг. 4.

Изъ шести или семи опытовъ по этой схеме 
мы наблюли картину подобную следующей *).

При замыканш тока, черезъ 2 — 3 секунды 
токъ спрямляется, что ясно видно по сильному 
падении яркости лампы. При этомъ A lt светится 
сильно, А 12— очень слабо, А 13— не светится. Три  
минуты спустя: А 1* светится еще ярче и на немъ

*) Приводимъ описаше одного изъ опытовъ.
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появились устойчивыя точки— класса 2 и 3; А 12 
и А 13 -не свЪтятъ. Еще черезъ 2 минуты токъ 
разомкнуть и черезъ минуту снова замкнуть, 
А 13 немного приподнять для увеличешя на немъ 
плотности тока. Въ такомъ случай: А13 сильно 
светится, А 12 - темный, A lt— слабо светится.

Еще черезъ полъ минуты А 13 покрылся точ
ками 2-го и 3-го классовъ, А 12 и А 1 х— темные.

Увеличешемъ плотности тока на одномъ изъ 
алюмишевыхъ электродовъ подняыемъ его изъ 
жидкости почти всегда удается заставить све
титься этотъ послЕдшй, хотя-бы загЬмъ и довести 
его до прежняго погружешя, но медленно.

При послЬдовательномъ включенш выпрями
телей и при видимой работе одного изъ нихъ, 
въ каждый данный моментъ любой изъ выпря
мителей готовь къ самостоятельному д е й ств т. 
Мы этимъ хотимъ сказать, что при последова- 
тельномъ включенш есть три А 1 покрыты слоемъ 
осадка.

Поверено такое заключеше нами замыкашемъ 
цепи на лампочку лишь черезъ одинъ изъ рабо- 
тавшихъ выпрямителей. За неимешемъ измери
тель ныхъ приборовъ мы не могли дать более 
точную характеристику. При сильномъ токе (безъ 
лампы и какого либо реостата) случалось наблю
дать постепенный обхменъ свечешя между А 1 
электродами.

Изъ третьей серш наблюдешй мы можемъ 
сделать выводъ, что при последовательномъ вклю
ченш выпрямителей въ цепь переменнаго тока, 
светится постоянно только одинъ алюмишевый 
электро гь, хотя остальные готовы къ действш .

Напоминая читателю, что мы поставили себе 
задачей наследованie только свтчетя алю митя  
въ выпрямителе, упомянемъ еще объ одномъ 
нашемтэ опыте.

Мы отказались отъ того химически получаю- 
щагося слоя, которымъ покрывается А 1 при ра
боте въ выпрямителе; отказались потому, что до 
сихъ поръ его природа не поддается определешю. 
Мы покрыли отрезки полированной алюмишевой, 
латунной, желЕзной и другихъ проволокъ (щам. 
5 мм.) тонкимъ слоемъ резины, обмакивая таковые 
въ резиновый клей. По высыханш слоя, таше 
полюса употреблялись вместо А 1. Пока слой былъ 
цель, на немъ не наблюдалось никакого свече
шя даже въ самой тонкой его части, но по про- 
калыванш его иголкой свечеше наблюдалось со
вершенно того же характера, какъ на алюминш; 
точки -светочи казались появляющимися въ раз- 
личныхъ местахъ одной прямой, что, конечно, 
лишь казалось, ибо уколы были нами заведомо 
нанесены по прямой и въ определенномъ числе, 
а сплошной слой резины не давалъ светочей. 
Точки эти, подобно точкамъ 2-го класса на 
алюминш, достаточно устойчивы во времени.

Повторяемъ, что мы говоримъ здесь лишь 
объ аналопи свтчетя такихъ обрезиненныхъ 
электродовъ, не вдаваясь въ изследоваше более 
глубокое. За недостаткомъ врехмени мы не могли 
пока произвести этихъ изследоватй и потому

ничуть не утверждаемъ аналопи сущности яв- 
лешя на упомянутомъ электроде и на алюминш 
въ выпрямителе.

&

Электрическая центральная станщя для 
Кронштадтскаго порта.

* Электрическая центральная станщя для Крон
штадтскаго Порта служ ить исключительно для 
освещешя построекъ порта, мастерск. и для осве
щешя доковъ и находящихся въ нихъ судовъ.

Наибольшей рад1усъ района, получающаго 
токъ отъ центральной станцш, более 2-хъ верстъ. 
Въ виду большихъ разстояшй, на который дол- 
женъ передаваться токъ, центральная станщя 
была устроена по системе переменнаго тока вы- 
сокаго напряжен in, съ соответственно распреде
ленными въ районе потреблешя трансформато
рами. Трансформаторы приспособлены для пита- 
н*ш трехпроводной сети низкаго напряжешя. 
Общее число установленныхъ лампъ, согласно 
проекту центральной станцш, равно 3 4 7 2 калиль- 
нымъ лампочкахмъ и 1 1 4  дуговьшъ лампамъ, при- 
чсхмъ значительно большая часть калильныхъ 
лампъ силою света въ ю  свечей, а дуговыя 
лампы— въ 8 амп. Кроме того, по близости отъ 
дока установлены трансформаторы съ включаю
щими приспособлешяхми для питашя еще 2366  
калильныхъ лампъ, въ случае надобности, могу- 
щихъ служить для освещешя находящихся въ 
доке судовъ.

Котельное и машинное помещешя централь
ной станцш занимаютъ вместе площадь въ 440  
кв. метровъ и расчитаны такъ, чтобы въ котель- 
номъ помещенш можно было установить 5 паро- 
выхъ котловъ въ 15 0  кв. метр, поверхности на
грева каждый, а въ машинномъ отделенш 5 
пародинамомашинъ, мощностью въ 140  киловаттъ 
каждая. Дымовая труба имеетъ 4 1 м. въ высоту, 
при д1аметре верхняго отверспя въ 160 сайт. 
Въ настоящее время установлено 3 котла по ю  
атм., системы Бабко къ и Вилькоксъ.

Каждый котелъ снабженъ инжекторОхМъ и, 
кроме того, Ихмеется еще питательный насосъ, 
могупцй одновременно питать два котла. Въ ко
тельной находится железный резервуаръ для 
питательной воды, вместимостью въ 150 0  ведеръ. 
Распределеше паровыхъ и водяныхъ трубопрово- 
довъ таково, что во всякое время можно выклю
чить любой котелъ, машину, инжекторъ или на
сосъ, не нарушая работы остальныхъ котловъ 
или машинъ.

Въ машинномъ же отделенш (фиг. 5) имеется 
3 вертикальный пародинамо компаундъ, работа- | 
юпця конденсащею и изъ которыхъ каждая раз* 
виваегъ, при 200 оборотахъ въ минуту, 140Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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киловаттъ, при 2000— 2 10 0  вольтъ напряжешя 
въ свободной отъ индукши цЪпи. Пародинамо 
снабжены отдельными маховиками.

Генераторы перем*Ьннаго тока непосредственно 
соединены съ соответственными возбудителями 
постояннаго тока. Они снабжены вращающейся

находятся необходимые приборы для йзмерешя 
силы тока и напряжешя и для наблюдешя за 
совпадешемъ фазъ. Параллельное включеше ма- 
шинъ производится по команде, безъ всякихъ 
особыхъ приспособлен^, при помощи лишь вклю- 
чающаго рычага на распределительной доске,

Фиг. 7.

магнитной звездой съ 30-ю полюсными стержнями 
и неподвижной индуктивной частью. Число 
перюдовъ тока равно 50  въ секунду. Подшип
ники снабжены кольцевой смазкой.

Во всю ширину машиннаго отделешя про
ходить мостовой кранъ на 5 тоннъ полезнаго 
Bica. Распределительная доска состоитъ изъ мра
морной плиты, вделанной въ железную раму и 
установлена на возвышенномъ выступе у  внень 
ней узкой стены машиннаго отделешя. На ней

причемъ одновременно переставляется отъ руки 
регуляторъ для паровыхъ машинъ.

Станщя освещается 6 дуговыми и 20 калиль
ными лампами. Сеть проводовъ состоитъ почти 
исключительно изъ голыхъ медныхъ проволокъ. 
Т е  провода, по которымъ проходить токъ высо- 
каго напряжешя, подвешены, при посредстве 
особыхъ изоляторовъ, къ стальнымъ проволокамъ, 
въ свою очередь укрепленнымъ на изоляторахъ, 
какъ показано на фиг. 6, а провода для токовъ
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1зкаго напряжешя покоятся, какъ обыкновенно, 
i изоляторахъ и деревянныхъ столбахъ. Въ 
шомъ мЪстЪ порта, на сравнительно небольшомъ 
ротяженш, провода проложены въ виде брони- 
эваннаго кабеля подъ водой. Какъ показано на 
)иг. 6, питательные провода, идупце отъ рас- 
редЬлительной доски наруж у, снабжены громо
отводами съ рожками, системы Сименса; таше же 
очно громоотводы, какъ показано на фиг. 7, 
установлены также и на нФкоторыхъ изъ стол- 
5овъ для cfrm проводовъ (фиг. 7).

Въ сЬти проводовъ находится 14  трансфор- 
маторовъ, пом'Ьщенныхъ въ жел'Ьзныхъ кюскахъ 
на каменномъ фундамент^ (фиг. 7). Каждый 
кюскъ разд'Ьленъ на верхнее и нижнее помЪще- 
Hie, изъ которыхъ одно заключаетъ въ ce 6 i 
трансформаторъ, а другое— включаюшде и предо
хранительные приборы. Въ большинства кюсковъ, 
трансформаторъ пом4щенъ въ нижней части, а 
прочее приборы— въ верхней. Каждый изъ транс- 
форматоровъ передъ первичной обмоткой снаб- 
женъ однимъ двухполюснымъ выключателемъ для 
токовъ высокаго напряжешя, а сзади вторичной 
обмотки, для каждой изъ ответвляющихся отъ 
трансформатора лишй, проложенныхъ по трех
проводной системе, имеется по одному трехпо
люсному предохранителю. При трансформаторахъ 
въ доке имеются особые ящики для включенгя 
переносныхъ проводовъ. Напряжете вторичной 
обмотки, для освещешя порта, равно 2 X 1 2 0 ,  а 
для освещены судовъ— 110  вольтъ; мощность 
трансформаторовъ— отъ 30 до 5 киловаттъ.

Центральная станщя построена, по заказу 
Управлешя Кронштадтскаго порта, Акцюнернымъ 
Обществомъ Русскихъ Электротехническихъ За- 
водовъ «Сименсъ и Гальске».

УН съйздъ нймецкихъ электрохимиковъ 
въ Цюриха.

, ( Окончите *).
К. Эльбсъ. Объ электролиз* с*рной ки- 

олоты, заключающей в* себ* жел*зо. —
ЕСакъ известно* соли окиси железа возстановляются 
электролитическимъводородомъ и, наоборотъ,соли за
киси окисляются электролитическимъ кислородомъ. 
Эльбсъ изследовалъ вл1яше этихъ реакщй на элек- 
гролизъ серной кислоты, " употребляемой '"обык
новенно въ аккумуляторахъ, т. е. уд. в. 1,175, въ при- 
:утствш различнаго количества солей железа. Ока
залось, что даже содержаше въ кислоте o,oi°/o же- 
тЬза влечетъ за собой потери тока до 6,3°/о (при 
плотности о,36 амп. на i кв. дцм.; 1,90/0 - при плот
ности 1,15 амп.); потери эти обусловливаются попег 
рем^ннымъ окислешемъ и возстановлешемъ солей 
железа при ихъ диффузш отъ катода къ аноду и 
обратно. Обстоятельство это очень важно для тех
ники аккумуляторовъ; употребляемую здесь серную 
кислоту часто испытываютъ только сероводородомъ, 
который, однако, не указываетъ присутств1я железа. 
По опытамъ Эльбса содержаше въ кислоте железа 
меньше 0,910/0, при услов1яхъ работы аккумулято-

*) См.;• «Электричество-» т. г. № 5, стр: 74. ‘

ровъ оказываете мало вл1яшя; поэтому достаточно 
испытывать ее амм1акомъ, который даете муть (водную 
окись железа) при содержанш въ кислоте больше 
0.0080/0 железа; реакщй съ синь-кали или родани- 
стымъ кал1емъ для этой д1>ли слишкомъ чувстви
тельны, такъ какъ въ продаже вовсе не имеется 
кислоты, вполне свободной отъ железа.

Г. Го ль дшмидтъ. Скорость реакцгй элек- 
тролитическаго возстановлешя.

Ф. Габеръ. Новыя т*ла сопротивлешя.
На прошлогоднемъ съезде немецкаго электриче- 
скаго общества въ Гбттингене были демонстриро- 
рованы новыя тела сопротивлешя, ; изготовляемыя 
фирмой Гереуса изъ платиноваго порошка и глины 
(см. „Электричество, 1899 г., № 21). Габеръ изеледо- 
валъ эти сопротивлешя ближе и пришелъ къ очёнь 
благопр1ятнымъ для нихъ результатами Они про- 
тивостоятъ действпо паровъ брома, фотной и соля
ной кислоте, выносятъ также случайное нагрГваше 
токомъ или бунзеновской горелкой. ' Сопротивлешя 
изготовляются до 7000 омъ.

Ле-Бланъ. Отчетъ ФранкФуртскаго отд*- 
лешя общества.

Р. Лоренцъ. Отчетъ цюрихскаго отд*ле 
шя общества.

Р. Лоренцъ. Электролизъ расплавлен- 
Н Ы Х Ъ  солей.—Опыты электролитйческаго разло- 
жешя расплавленныхъ солей производится въ (7-об- 
разныхъ трубкахъ, нагреваемыхъ до температуры 9000 
въ воздушныхъ баняхъ, выше — въ флетчеровскихъ 
иди электрическихъ печахъ. Воздушный бани имГ- 
ютъ форму усГченныхъ четырехгранныхъ пирамиде, 
обращенныхъ малымъ основашемъ внизъ, съ дву
мя широкими и двумя узкими стенками; одна 
изъ широкихъ ст.'Гнокъ укреплена на шарнире 
и служите дл,я регулировашя температуры. Элек
трическая печь, построенная Лоренцомъ сообща съ 
Гельбигомъ, состоите изъ > угольнаго полаго цилин
дра, нижнш и верхнш края, котораго. охвачены при
водящими токе медными кольцами; такимъ образомъ, 
самъ угольный цилиндре служите тГломъ сопроти
вления, нагревающимся при прохожденш достаточно 
сильнаго тока, 'до бГлаго калешя; обложка изъ маг- 
незни уменьшаете потери теплоты; для предохране
ния м-б д н ы хъ  коледъ отъ перегрГван1я и окислешя, 
они сделаны полыми и въ нихъ циркулируете во
да. До температуры 700° можно употреблять трубки 
изъ тугоплавкаго ieHCKaro стекла, при более высо- 
кихъ температурахъ—трубки изъ фарфора. О глав- 
ныхъ результатахъ, полученныхъ Лоренцомъ при 
электролизе расплавленныхъ солей, уже сообщалось 
въ „Электричестве4* *).Дополнимъ ихъ; описашемъ ин- 
тересныхъ "бпьТтЬвъ','' прбйзведённыхъ* имъ съ целью 
определешя электродвижущей силы разложешя рас- 

. пларленныхъ солей. Лоренцъ получилъ эту величину 
для хлористаго свинца какъ синтетически, такъ и 
цзмерешемъ поляризащи. Въ первомъ случае былъ 
составленъ гальвйническш элементе РЬ (PbCL) С13 
Такъ, что въ одномъ колене Г-образной трубки, на
полненной расплав'леннымъ хлористымъ свинцомъ, 
была помещена угольная трубка, чрезъ которую вво
дилась струя чистаго и сухаго хлора; въ другомъ 
колене находился въ особой чашечке расплавлен
ный4 свинецъ; свинецъ и угольная трубка сообщались 
съ гальванометромъ, чрезъ сопротивлеше 1,5 ме
гома; гальванометре постоянно показывалъ 1,2 воль
та. Та-же величина получается при измерен1и по-

*) См. «Электричество» 1900 г. № 21, стр. 299. .
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ляризащоннаго тока рас плавлен наго хлористаго свин
ца, причемъ поляризащонная емкость оказывается 
очень значительной: после размыкашя первичнаго 
тока, поляризащя въ течете восьми минутъ со 
храняетъ неизменно величину 1,2 вольта.

В. Пальмаэръ. Опытъ для демонстрации 
электролйтическаго давлешя растворешя.
(„electrolytischer L6sungsdruck“). Былъ уже подробно 
огшсанъ въ Zeitschrift fur physikalische Chemie 1898 г., 
т. 25, стр. 266 и 1899 г., т. 28, стр. 257.

М. Ле-Бланъ. Электролитическая регене
рация хромовой кислоты и изготовлете 
д1аФрагмъ, постоянныхъ по отношешю 
КЪ  Д'ЬЙСТВХю КИСЛОТЪ. Электролитическая ре- 
генеращи хромовой к. основана на окисленш окиси 
хрома Сг 0 3, при помощи анодовъ изъ перекиси 

-свинца. Ле-Бланъ даетъ некоторый указашя относи
тельно того, какъ производится этотъ процессъ на 
заводе „Farbwerke yorm. Meister, Lucius u. Brlining 
zu Hochst“ . Ингересенъ круговоротъ, который совер- 
шаютъ въ процессе растворы хрома. Какъ анодная, 
такъ и катодная половины электролизатора заклю- 
чаютъ въ себе кислый растворъ сЬрнокислаго хрома, 
получаемый въ фабрикацш и подлежащей обратному 
окисленпо. При электролизе происходитъ, съ одной 
стороны, окислеше хромовой соли у анода въ хро
мовую кислоту, съ другой—переносъ серной кислоты 
отъ катода къ аноду; по окисленш хрома у анода, 
анодный растворъ возвращается въ фабрикацпо (для 
окислешя антрацена и т. п.), катодный, обедневнпй 
при электролизе серной кислотой, переводится въ 
анодное отдклеше, а катодное наполняется свЬжимъ 
растворомъ, поступающимъ изъ фабрикацш и бога- 
тымъ серной кислотой; при возобновлен^ электро
лиза происходитъ опять окислеше хрома въ хромо
вую кислоту у анода, и переходъ серной кислоты 
изъ катоднаго отдел ешя въ анодное и т. д. Такимъ 
образомъ, устраняется чрезмерное накоплеше сво
бодной серной кислоты въ анодныхъ растворахъ. 
Вторая часть доклада Ле-Блана посвящена важному 
вопросу объ изготовленш д1афрагмъ, противостоя- 
хцихъ действие кислотъ. Не имея возможности оста
новиться на его первыхъ, неудачныхъ, но все-таки 
очень интересныхъ опытахъ, мы опишемъ только 
его последшя д1афрагмы, удовлетворявшая указан
ной цели. Д1афрагмы эти состоятъ изъ 75% кремне
зема и 25% глинозема, имеютъ отъ 4 до 7 мм. тол
щины и обладаютъ сравнительно очень слабымъ 
электрическимъ сопротивлешемъ: токъ плотности
2 амп. на I кв. дцм., проходя чрезъ такую д1афрагму 
5 мм. толщины, въ ю°/о-номъ растворе серной ки
слоты при 20°, теряетъ въ своемъ напряженш лишь 
0,15 вольта. Какъ механическая прочность, такъ, осо
бенно, и сопротивлеше кислотамъ чрезвычайно ве
лики; въ плитахъ, стоявшихъ более года въ растворе 
сЬрной и хромовой кислотъ, не обнаружилось ни 
малейшаго изменешя. Формировка новыхъ д]’афрагмъ 
производится очень легко; Ле-Бланъ демонстриро- 
валъ плиту 72,5 X  97»5 стм*? т. е. поверхности более 
0,7 кв. м., цилйндръ 75 стм. высоты и 3i стм. вну- 
тренняго поперечника, т. е. емкостью около 55 ли
тровъ и такой-же емкости параллелопипедальный со- 
судъ—д1афрагму. Изготовляются эти д1афрагмы фир
мой Villeroy и Boch въ Mettlach’e.

О. Шмидтъ. О техническомъ электро- 
ЛИ31э ВОДЫ. Аппаратъ докладчика для техниче- 
скаго электролиза воды имеетъ видъ фильтръ-пресса. 
Между рамами укреплены попеременно листы же
леза, служащде двухполюсными электродами, и ли- 

| сты асбеста, играюшде роль д1афрагмъ. Отъ всехъ 
| анодныхъ и катодныхъ камеръ отходятъ газоотвод

ные каналы, соединявшиеся въ два магистральныхъ 
канала. Такъ какъ камеры постоянно наполнены жид
костью (что достигается гидравлической трубкой), 
то газы немедленно изъ нихъ удаляются и диффун- 
дируютъ чрезъ асбестовый перегородки въ самой не
значительной степени. Въ качестве электролита слу
жить растворъ углекислаго кал!я (представляющих 
то преимущество передъ едкимъ кали, что онъ не 
растворяетъ железа съ образовашемъ железной кис
лоты; см. выше докладъ Габера). За г1/2 года работы, 
электроды потеряли только i мм. своей толщины. 
Полезная работа тока достигаетъ почти 100%; но 
такъ какъ требуемое напряжете составляетъ около 
2,5 вольтъ вместо 1,44, вычисляемыхъ по правилу 
Томсона, то выходъ, считая на потраченную элек
трическую энергпо, составляетъ лишь 54°/о, т. е. i ки- 
ловаттъ-часъ производитъ 168 литровъ водорода и 
84 л. кислорода. Получаемые газы очень чисты: во- 
дородъ содержитъ въ себе лишь около i°/o кисло
рода, кислородъ—около 2°/о водорода. Водородъ и 
кислородъ получаютъ все большее распространеше 
для питашя паяльныхъ лампъ, особенно въ произ
водстве аккумуляторовъ, где они, помимо быстроты 
работы, представляютъ и преимущество въ гипени- 
ческомъ отношенш. Для разсылки газы сгущаются 
въ стальныхъ цилиндрахъ подъ давлешемъ 120—150 
атмосферъ; требуемая для сгущешя работа соста
вляетъ около 5% работы электролитическаго изгото- 
влешя; на i куб. метръ газа приходится транспортиро
вать около ю кило стали. Шмидтъ указываетъ также 
на значеше водорода для освещешя; чистый водо
родъ горитъ, какъ известно, почти безцветнымъ пла- 
менемъ, но онъ даетъ очень яршй светъ, сгорая, 
напр. въ ауэровскихъ горелкахъ. Шмидтъ приводитъ 
очень интересную сравнительную таблицу количества 
тепла, развиваемаго при горенш различныхъ газовъ, 
служащихъ для освещешя; чемъ меньше это коли
чество темъ, конечно, больше энерпи тратится по
лезно на превращеше въ световую.

» « я g,н
ф °  s .. Он 3 4 лЙ 8 Чн «

® оЗ . О  ̂ *=3 
Я сЗ аз jq й
g S

§ 2, ’
£ § ^ А * *о ^

1 « o.S ь
VO £  & 2

и 2 X1  з 2
2 a п3 я °

С « Я Ен Рч ® • м ft
Ацетиленъ . . . . . 
Светильный газъ . .

12,5
6,5

13,900
5>5° °

12,6
i3,7

Водяной газъ . . . . 
Водородъ ...................

3,75
2,5

2,520
3,070

15.5
6,15

По вычислешямъ Шмидта, считая стоимость энер- 
riи на одинъ киловаттъ-часъ въ i стм. (слишкомъ 
уже низко! реф.) и столько-же на остальные расходы, 
I норм, свеча при употребленш ацетилена обходится 
въ 0,059 стм., при употребленш водорода—0,025 стм. 
При освещенш водородомъ утилизащя электриче
ской энергш достигаетъ такой-же, сравнительно вы
сокой, степени, какъ въ электрическихъ лампочкахъ 
Нернста: i киловаттъ-часъ, дающш въ последнихъ 
666 норм, свечей-часовъ, развиваетъ 168 литровъ во
дорода, дающихъ 672 свечей-часовъ. Въ гштениче- 
скомъ отношенш освещеше электролитическимъ во
дородомъ заслуживаетъ решительнаго предпочтешя 
предъ всякимъ другимъ газомъ, такъ какъ при его 
горенш образуются исключительно безвредные пары 
воды. '

В. Лббъ. О процеееахъ электролитиче
скаго возетановлешя. Лббу удалось, при воз- 
становленш токомъ нитробензола въ кисломъ раство
ре, получить до 8о°/о чистаго бензидина; наилучшимъ 
электролитомъ является для этой цели растворъ 
8 ч. нитробензола въ смеси 150 ч. алкоголя и 20 ч. 
крепкой серной кислоты. • Въ водно-щелочномъ рас
творе, при употребленш катода изъ ртути и хоро^
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(емъ переагЬишванш, Лобъ получилъ свыше 90% 
зоксибензола.

А. Тиль. ТТотенщалъ серебра въ смЪ- 
яхъ бромистаго серебра съ роданистымъ.

К. Норденъ. О распределении тока на 
юверхйоетяхъ электродовъ. Методъ Нор- 
,ена основанъ на томъ, что токи различной плот- 
гости выд'Ьляютъ изъ смЪшанныхъ растворовъ c'fep- 
юкислыхъ меди и цинка латуни различнаго состава, 
>бладаюпця различной окраской. При н^которомъ 
>пыте удается такимъ образомъ, по окраска раз- 
шчныхъ точекъ электрода, судить о распределен^ 
гока на его поверхности. л; г .

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1Я.
Rapports presentes au Congr£s Internatio

nal de Physique reuni к Paris en 1900, sous les aus
pices de la Societe Frangaise de Physique, rassambles 
et publies par Ch. Ed. Guillaume et L. Poincare, 
Secretaires generaux du Congres. Tomes I, II, III. Pa
ris. Gauthier-Villars, imprimeur-libraire. 1900. pp. 696 -)— 
567 -f- 614 in 8° grand.

Доклады, сделанные на Международному 
конгрессе Ф И З И К О В Ъ , въ Париже 1900 г., со
бранные и изданные Ш.-Эд. Г И Л Л Ь О М О М Ъ  и Л. 
Пуанкарэ, главными секретарями конгресса. Па- 
рижъ. Цена 50 фр.

Между сотнею конгрессовъ, пр1уроченныхъ ко Все- 
м1рной Выставке 1900 г., былъ и первый междуна
родный конгрессъ по физике (съ 6 до 12 августа по 
н. с.). Не удивительно, что этой науке, взятой въ 
пфломъ, хотя и одной изъ обширн'Ззйшихъ и старин- 
ныхъ, до сихъ поръ не было посвящено ни одного 
международнаго конгресса: въ ней вообще не имЬетъ 
значешя борьба человЬческихъ партш, такъ какъ 
верховнымъ судьею всякой теорш признается опытъ, 
и весьма малое значеше имЬетъ условный и стати
стически! элементы, которые требуютъ договора меж
ду народами; те отделы физики, где эти элементы 
играютъ большую роль, какъ отделы объ измЬрешяхъ, 
метролопя, мeтeopoлoгiя, учете о земномъ магне
тизме—давно уже стали предметами paзcyждeнiй ин- 
тернацюнальныхъ съЬздовъ.

Скорее можно было удивляться, къ чему можетъ 
послужить конгрессъ 1900 года; какъ разъ за послед
нее время было сделано несколько начинающихъ 
эпоху опытныхъ открытш, несколько новыхъ шаговъ 
въ математическихъ отделахъ физики. Все это раз
носилось телеграфомъ и почтой въ несколько дней 
по центрамъ всего света. Ученые проверяли первыя, 
убеждались во вторыхъ, не съезжаясь все вместе. 
Наука, очевидно, движется, даже обновляется какъ 
будто къ новому веку; заметно проникновеше истин- 
наго облика науки и въ средшя, даже низшая школы. 
Настолько все интересующиеся могутъ быть въ курсе 
всего дела, что даже внутренше съезды, имевшие 
целью просвещать темные углы отдельной страны, 
становятся во многихъ странахъ лишними.

Французское Физическое Общество разсудило 
иначе, и физика не отстала отъ другихъ наукъ, имев- 
шихъ свои конгрессы въ Париже за прошлое лето. 
Въ предшествовавшую зиму ничего новаго, замеча- 
тельнаго въ физике не было сделано, поэтому осо
бой приманки въ виде поразительнаго доклада („гвоз
дя “, которые иногда бываютъ почти разсчитаны на 
ошеломлеше конгрессистовъ и невозможность сей- 
часъ проверить) ожидать ни отъ кого изъ физиковъ 
нельзя было; оставалось: знакомство представите
лей этой науки между собою, осмотръ Парижской

Сорбонны, npieMbJ, осмотръ Выставки и т. п., не име» 
юшдя прямой связи съ наукою, приманки. Конгрессъ 
оказался бы для бывшихъ на немъ однимъ изъ са- 
мыхъ безцветныхъ, особенно чрезъ некоторое время 
после возврагцешя его членовъ по своимъ домамъ, 
когда уляжется впечатлеше внешняго интереса.

Этого не случилось потому, что устроители его, 
во главе съ академикомъ А. Корню, возымели мысль 
пр1урочить къ первому конгрессу по физике соста- 
влеше того издашя въ 1877 стр. тексту, заглав1е ко- 
тораго приведено выше. Эти три тома въ виде сбро
шюрованной корректуры лежали предъ г. Корню въ 
торжественный моментъ открьтя конгресса; на нихъ 
указалъ онъ въ своей речи, предваряя о значитель
ности результатовъ, имеющихъ быть добытыми кон- 
грессомъ; корректурные оттиски отдельныхъ статей 
раздавались желающимъ заранее познакомиться съ 
докладами, чтобы иметь возможность участвовать 
въ прешяхъ; почти все статьи были очень дельно, 
и, кроме того, въ замечательно сжатомъ и точномъ 
виде, изложены въ № 2 журнала: ,,Le mois scientifique# 
et industries,, раздаваемомъ даромъ членамъ конгресса 
въ первый же день заседанш по секщямъ; наконецъ, 
къ концу 1900 года всеми членами уже были полу
чены три тома R a p p o r t s ,  прекрасно отпечатанные 
известною научно-издательскою фирмою Готье-Вил- 
лара.

Такимъ образомъ, весь успехъ конгресса заклю
чался въ этомъ изданш, хотя оно лишь весьма малою 
частью своего смысла относится, къ конгрессу: дей
ствительно, доклады, содержащиеся въ R a p p o r t s ,  
были прочтены лишь въ извлеченш, иногда совер
шенно незначительномъ и не самими авторами; кор
ректурные оттиски разбирались весьма вяло, и пре- 
шй по существу, можно сказать, не велось. На статьи 
R a p p o r t s  не нужно смотреть, какъ на доклады, 
предложенные конгрессу и принятые имъ после 
обсужден\я; R a p p o r t s  въ большинстве своихъ ста
тей есть своего рода учебникъ, написанный по про
грамме Физическаго Общества въ Париже, лучшими 
спещалистами всего Mipa; программа его далеко не 
исчерпываетъ состава физической науки, но она пре
красно характеризуетъ те отделы ея, которые въ 
настоящее время наиболее интересны; авторы „до
клад овъ“ не останавливаются на классическихъ тео- 
р1яхъ, незыблемыхъ въ настоящее время, излагая 
лишь современный новшества; читатель узнаетъ, 
куда устремляется наша наука; ему излагаютъ но
вые „догматы", которые еще не вошли въ обычные 
учебники, и полныя доказательства которыхъ онъ 
можетъ найти въ мемуарахъ, указанныхъ авторами; 
это изложеше, особенно трудное, когда оно не полно, 
стеснено рамками коллективнаго труда,—предлагает
ся серьезными авторитетами, ручающимися за точ
ность выражешй. Вотъ истинный и многоценный 
смыслъ этихъ R a p p o r t s .  Сколькимъ начинаю- 
щимъ физикамъ, сколькимъ преподавателямъ, немо- 
гущимъ следить за текущею литературою, послу- 
житъ это издаше отвЬтомъ на зарождаюпцяся сом- 
нЬшя, подмогой въ проведенш въ курсахъ новаго 
знашя, сколькихъ направитъ къ плодотворной работЬ.

R a p p o r t s  Французскаго Физическаго Общества 
отличаются по характеру своему отъ тфхъ обзоровъ, 
которые появляются въ „Докладахъ Британской Ае- 
сощацши и представляютъ собою полный истори- 
ческш сводъ теорш и фактовъ, относящихся въ ка
кой нибудь области физики, какъ напр. Глэзбрука 
по оптике; отличаются они и отъ курсовъ, написан- 
ныхъ совместно, какъ напр. Курсъ Физики Винкель- 
мана, авторами котораго было несколько немецкихъ 
ученыхъ. Это первый, въ своемъ роде, м е ж д у н а -  
р о д н ый сводъ новейшихъ теорш и фактическаго 
матер1ала; физическШ конгрессъ послужилъ, конечно, 
удобнымъ поводомъ для его появлешя.

Всякш, научно занимавппйся какимъ нибудь во- 
просомъ, знаетъ, что псрвымъ шагомъ такого заня- 
Ня необходимо является критическое изучеше отно
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сящейся къ д'Ьлу литературы. Характеръ этого изу
чены, въ большой M'fcp'fc, предопредЬляетъ ходъ и 
успЪхъ следующей за нимъ самостоятельной работы; 
отсюда видно, какъ оно важно. Авторитетные R a p 
por t s ,  являясь ч-Ьмъ-то среднимъ между универси- 
тетскимъ курсомъ и текущею литературой, пре
красно помогутъ такому изучешю и этимъ послу
жат ъ совершенно новымъ дЪятелемъ въ усп'Ьхахъ 
науки.

После этихъ общихъ замЪчашй перехожу къ бо
лее детальной характеристике н'Ькоторыхъ изъ R a p 
por t s .  Предъ нами статья Дюбуа (изъ Берлина): 
„Магнитныя свойства весомой матерЫ44 (t. II р.р. 
460—508). Авторъ изв'Ьстенъ своими изсл'ЬдованЫми 
свойствъ т'Ьлъ въ магнитномъ поле, которое онъ до- 
водитъ, съ помощью электромагнита своей конструк- 
ши, до 75000 ед. С. G. S.; въ его статье съ весьма об
щей точки зренЫ трактуются ферро,—пара—и д1ама- 
гнитныя явленЫ,-набрасывается схема такой м а г -  
н и т о х и м 1 и  (р. 48З, 495)» въ которой были бы 
классифицированы все простыя и сложныя тела по 
свойству намагничены вплоть до органическихъ ^со
единены и живыхъ существъ (р. 505, 508).

„Гистерезисъ44 разбирается въ статье Берлинскаго 
проф. Варбурга, наблюдавшаго магнитное запаздыва- 
ше, какъ известно, раньше Юинга, который далъ 
явленно столь популярное теперь назваше. Изм^не- 
шю упругостныхъ свойствъ тела при намагничены 
(и появлешю мгновеннаго тока при деформацЫ, со
единенной съ намагничешемъ) посвящена „Магнито- 
стрикцЫ44 проф. въ ToKio Нагаока, опыты котораго 
надъ измЪнешемъ формы и объема никкеля и др. 
т'Ьлъ при намагниченш стали образцовыми; здЬсь 
раскрываются недостатки и успехи теор1й этихъ явле- 
нш (547, 551—552), построенныхъ пока ощупью, указы
ваются друпе пути для теорЫ (554). Наконецъ, статья 
Гурмуческу (проф. въ Яссахъ), дополняя преды- 
дущЫ статьи, описываетъ (преимущественно фран- 
цузскЫ) теорЫ и работы по магнитному полю, какъ 
напр.: теор]’ю электродвижущей силы, происходящей 
отъ намагничены. Въ этомъ цикле статей магнитныя 
явленЫ исчерпываются съ большой полнотой; оста
ются неупомянутыми лишь теорш, оставленный 
наукой за флагомъ, или одинокЫ работы, ненашед- 
1щя себе подражателей.

Второй крупный рядъ статей начнемъ съ „Электро
литической диссощацш растворовъ44 Сванта Арре- 
шуса, ректора и проф Стокгольмскаго университета 
(t. II. рр. З65—З89). Кто изъ современныхъ электро- 
химиковъ не повторяетъ на каждомъ шагу этого 
славнаго имени? Авторъ разсказываетъ последова
тельное развиНе идеи о присутствЫ въ сложномъ 
химическомъ целомъ химическихъ особей — юновъ, 
борьбу физическихъ изследователей съ господство
вавшими химическими теорЫми, оканчивающуюся 
победой юнной теорш растворовъ, играющихъ „глав
ную роль въ природе органической и неорганиче
ской44 (р. З89); здесь читатель подводится къ пони- 
манш удивйтельнаго результата этой теорш — идей 
Нернста, позволившихъ предвычислить т. наз. кон
тактную разность потенщаловъ для некоторыхъ паръ, 
и пояснить механизмъ происхожденЫ ея, оставав
шейся чистымъ вопросомъ со временъ Вольты (386— 
З87). Копенгагенсюй профессоръ Хрисыанзенъ ста
тьею „О контактномъ электричестве44 (З90—402) до- 
полняетъ картину последняго вопроса изложе- 
шемъ новейшихъ измерен1й (З99—401) немалая доля 
которыхъ принадлежитъ ему самому, и техъ трудно
стей, который предстоятъ еще и на пути теорш Нер
нста. „По моему мненио, заключаетъ авторъ, при
чина нашего неведенЫ въ этомъ вопросе лежитъ въ 
крайней ограниченности нашихъ познанш относи
тельно того, что относится къ строешю телъ и 
внутреннимъ въ нихъ движенЫмъ44 (402). Интереснымъ 
противовесомъ теорЫ механистической являются „За
метки по теорш вольтаическаго элемента4* Л. Пуан- 
карэ, молодого Парижскаго физика, трактующаго

вопросъ объ электродвижущей силе элемента съ от
влеченной точки зренЫ—термодинамики.

Уже въ статье Аррешуса юны являются заря
женными; ихъ заряды производятъ электростатиче- 
скЫ силы и электрическЫ натяженЫ, который ста
новятся на место химическихъ связей (З69) или объ- 
ясняютъ обстоятельства диссощацш электрострик- 
щей (З85). Ихъ заряды, конечно, и служатъ осно- 
вашемъ теорЫ Нернста. Но обратившись къ „Теорш 
недавно открытыхъ магнитооптическихъ явленш44 
Лоренца (t. Ill, 1—33), вы видите, какъ на эти зара
женные юны, когда они движутся въ постороннемъ 
магнитномъ поле, дЬйствуютъ электромагнитный 
силы, подобныя силамъ, действующимъ на провод- 
никъ электрическаго тока. Лейденскш профессоръ, 
въ своей теорш задолго предвидевшш главныя изъ 
описываемыхъ въ статье его явленш, даетъ мастер
ское описан1е и другихъ теорш, особенно останавли
ваясь на теорш Фойгта, гораздо полнее, чемъ другЫ 
охватившей весь кругъ явленш. Здесь дело идетъ 
объ юнахъ, образующихся въ раскаленномъ газе.

Въ краткой статье. (1З8 —151) авторитетный Кем- 
бриджскш изследователь Д. Д. Томсонъ излагаетъ 
свои взгляды на образоваше юновъ подъ действ1емъ 
электрическихъ явлешй („Указаны относительно 
строенЫ матерш, даваемыя недавними изследованЫ- 
ми надъ прохождешемъ электричества чрезъ газы44); 
тутъ приводятся главныя положены его теорш, со
здавшей целую школу воззрешй, основывающейся 
на длинномъ ряде точныхъ опытныхъ данныхъ. Биша 
(проф. въ Нанси) и Свингедау (Лилль) излагаютъ яв
лены разряда подъ действ1емъ ультрафюлетовыхъ 
лучей, которое такъ близко къ теорш юнизацЫ, и 
которое съ другой стороны обещаетъ пролить светъ 
на законы атмосфернаго электричества; последнее 
вновь обращаетъ на себя интересъ опытныхъ изсле- 
дователей и вновь находитъ ученаго спещалиста въ 
лице Венскаго проф. Экснера (415—4З7).

Наконецъ, юны, какъ характеризующее дисперсно 
и поглощеше (твердыхъ, при обычной температуре) 
металловъ встречаемъ въ „ТеорЫ дисперсЫ метал- 
ловъ44 Друде (проф.въ Гиссене); авторъ видитъ въ идее 
юновъ (или электроновъ) „новое и плодотворное раст 
ширеше классической теорш газовъ44... дающее въ 
перспективе „основаше всей физики матерш44 про
тивоположной эфиру, который будутъ разсматривать, 
какъ тело непрерывное (t. Ill, 46).

Мемуары Парижскихъ ученыхъ—Беккереля „Объ 
излученЫ уранЫ и различныхъ физическихъ свой- 
ствахъ излученЫ радюактивныхъ телъ44, Гг. Кюри „О 
новыхъ радюактивныхъ веществахъ44, Виллара „О ка- 
тодныхъ лучахъ44 и Неаполитанскаго проф. Виллари: 
„О зарядахъ юнизированныхъ газовъи,—замыкаютъ 
циклъ статей, въ которыхъ представлеше объ юнахъ 
разветвляется въ различныхъ направленЫхъ, заходя 
въ самыя различныя области, объединяя факты, ру
ководя научными гипотезами, методами изследова- 
ванЫ, преобразовывая строенЫ вещества. Это не
уловимое, постоянно изменяющееся представлеше 
лучше всего выражается пока только въ такомъ ка
лейдоскопе живого матер 1ала новейшихъ областей 
науки.

Статьи по Фарадео Максвеллевской теорш нахо
дятся главнымъ образомъ въ томе II. Здесь Сорбонн- 
скш проф. Бути даетъ современный очеркъ „Газы, 
разсматриваемые, какъ д1электрики44, выясняющш, 
насколько въ настоящее время подтверждается то
ждество д1электрической постоянной съ квадратомъ 
показателя преломлены. Бирмингамскш проф. Пой- 
нтингъ излагаетъ свою замечательно общую Teopiio 
о „Способе распространены энергЫ“ (284—Зоо). За- 
темъ Абраамъ (247—267), Блондло и Гюттонъ (268—28З) 
сообщаютъ о величине „vw и объ измерены скорости 
распространены электромагнитныхъ волнъ. Болон- 
скш проф. Риги въ сжатой, но чрезвычайно содер
жательной статье: „ГертцовскЫ волны44 (3oi—З24) из
лагаетъ свой известный трудъ: Оптика электричес-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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кихъ колебанш; здесь перечисляются электричесюе 
вибраторы, пр1емники (21 типъ), указываются неко
торые обшце выводы относительно телеграфш безъ 
проводовъ. Сюда же относятся „Радюкондукторы44 
самого Бранли (З25—34о), разсказывающаго полную 
HCTopiio своего открьтя этого пр1емника электро- 
магнйтныхъ волнъ, но сюда же относятся по внутрен
нему своемусмыслу и статья Ягадиса— III. Бозе (проф. 
въ Калькутте) „Объ общности молекулярных!» явлешй, 
производимых!» электричеством!» въ неорганической 
и живой матерш44 (t. Ill, 561 — 585), въ которой жиз- 
нейныя явле'шя виден1я подчиняются законамъ дей- 
ств1я когерера.

Относительно статей по электричеству намъ остает
ся лишь отметить Эмэ Битца „О многофазныхъ то- 
кахъ44, Гуи: „Эталоны электродвижущей силы“ и Ле- 
дюка: „Электрохимичесше эквиваленты серебра, меди 
и воды"; все это—ценныя сводки современнаго со- 
стояшя важныхъ вопросовъ.

Оптика настоящаго времени идетъ навстречу 
ученпо объ электромагнитныхъ волнахъ, и именно 
въ отделахъ о дисперсш, законахъ излучешя и о 
спектре очень длинныхъ волнъ; всемъ этимъ вопро- 
самъ посвящаются въ R a p p o r t s  руководящая статьи, 
написанныя въ большой части самими руководите
лями этих!» отделовъ,главнымъ образомъ, немецкими 
учеными какъ Рубенсъ, Прингсгеймъ, Луммеръ, Винъ 
Мы не будемъ перечислять статей, относящихся къ 
ученпо о тепле, къ частичной физике, метеоролопи 
и бюлогш; можемъ только порекомендовать всякому, 
интересующемуся живыми вопросами и въ этихъ от
делахъ физики, обратиться къ R a p p o r t s :  почти на
верно онъ найдетъ въ нихъ дельныя указашя. Ав
торами R a p p o r t s  не забыты и те изъ основныхъ 
вопросовъ гео—и астрофизики, которые за последнее 
время встретили изследователей, какъ определенie 
„постоянной силы тяжести44 англшскаго ученаго Бойса, 
„солнечной постоянной44 Кров&.

При разсмотренш трехъ томовъ R a p p o r t s  не
вольно задаешься вопросомъ, въ какой мере наши 
pyccKie физики участвуютъ въ этомъ коллективномъ 
международномъ труде. Нашимъ ученымъ принадле
ж а в  четыре доклада: Б. II. Вейнберга (пр. доц. въ 
Одессе) „Нлавлеше и кристаллизацш по изследова- 
шямъ г. Таммана (проф. въ Юрьеве); проф. въ Одессе 
Шведова: „Твердость жидкостей44; князя Б. Б. Голи
цина и И. Вилипа: „Критическш показатель44 (прелом- 
леше света); П. А. Лебедева (проф. въ Москве): 
„Максвелло-Бартол1евы силы давлешя света". Число 
статей, конечно, ничего не говоритъ о состоянш науки; 
французская физика находится далеко не въ такомъ 
блестящемъ состоянш, какъ можно думать по числу 
З7 докладовъ, принадлежащихъ французскимъ авто- 
рамъ (изъ 83-хъ). По содержание pyccKie доклады 
очень интересны; въ тексте чужестранныхъ авторовъ 
нередко попадаются имена Столетова, гг. Таммана, 
Попова, Егорова съ Георпевскимъ, много русскихъ 
именъ встречается въ бюлогическихъ статьяхъ, но 
еще больше и пропущено вследств1е плохого знаком
ства иностранцевъ съ нашею научною литературою.

Проф. Лебедевъ касается деликатнаго вопроса о 
давленш света на экранъ, на который онъ падаетъ; 
онъ описываетъ опыты, доказывающее существоваше 
этого давлешя и приводитъ соображешя о томъ, какъ 
давлеше солнечныхъ лучей въ содействш ньютонов
ской силой должно определить путь кометы. Teopia 
давлешя луча вытекаетъ изъ электромагнитной теорш 
света Максвелля. Интересно, что этотъ вопросъ не 
разъ уже трактовался въ науке-, въ одной оптике 
прошлаго века (Priestley’s Optics) описывается, что 
Мичелль наблюдалъ движете, производимое светомъ, 
падающимъ на чувствительно подвешенную медную 
пластинку. Беннетъ (179З г.), повторивший эти опыты 
более тщательно и въ безвоздушномъ пространстве, 
пришелъ къ противоположному результату. Юнгъ, 
по которому я выписываю эти данныя (Miscellaneous 
Works, t. I. p. 167), замечаетъ, что результатъ Бен

нета блaгoпpiятeнъ для волновой теорш света: до
пуская даже едва вообразимую малую плотность 
(Ньютоновской) световой жидкости, естественно ожи
дать давлеше ея на экранъ, такъ какъ электрическая 
жидкость при гораздо меньшей скорости своего дви- 
жешя оказываетъ подобный действ1я (взаимно-дей- 
CTBie наэлектризованныхъ телъ объяснялось вытекав
шими изъ нихъ жидкостями); Юнгъ не предчувство- 
валъ, что та лее волновая теор1я въ металле проф. 
Лебедева предсказываетъ давлеше луча света.

Выше было говорено, какъ представляютъ R a p 
p o r t s  Teopiio юновт» съ точки зрешя опытной на
уки; но эта Teopia находитъ себе освещеше еще и 
съ точки зрешя философш наукъ—науки о наукахъ--- 
въ интересномъ эскизе Анри Пуаккарэ: „Соотноше- 
шя ^ежду опытной физикой и физикой математи
ческой44 (t. I р. I—29). Тутъ юны я е л я ю т с я  несжц 
данными гостями человеческой мысли, поворотив
шими науку на непредвиденный путь. „Какихъ ии- 
будь пятнадцать летъ тому назадъ было ли что ни- 
будь более смешное более наивно-стариковское, чемъ 
Кулоновсшя жидкости? И тБ»мъ не менее онР» вотъ 
вновь появились подъ именемъ электроновъ" (р. 17). 
Эти новые элементы современной физики внесли 
сложность и путаницу, но HCTOpia позволяетъ намъ 
предвидеть, что за этимъ переходнымъ временемъ 
вновь наступитъ новая форма единства и простоты 
нашего знашя.

И наконец!», электроны еще разъ встречаются въ 
докладе лорда Кельвина „О движенш упругаго твер- 
даго тела, сквозь которое проходитъ какое нибудь 
тело, действующее на него притягательно или.от- 
талкивательно44. Этотъ мощный аналитическШ мы
слитель и въ то же время эмпирикъ никогда не усту
павший ни на шагъ отъ здраваго чувства природы, съ 
самаго перваго года своего „профессорства“ (1847 г.), 
не оставляетъ своей идеи построить электричесшя, 
магнитныя и световыя явлешя на основанш зако- 
новъ динамики, приложенныхъ къ эфиру. Лордъ* 
Кельвинъ, тогда еще В. Томсонъ, ученикъ Фарадея, 
юношей достигъ высоты нашего знашя и въ одной 
изъ первыхъ своихъ работъ (Papers, Vol. ill, р. 
502), наткнувшись на вопросъ объ его основахъ, дол- 
женъ уже былъ „за теснотою рамокъ настоящей 
статьи" оставить его до будущаго времени—„must be 
reserved for a future paper44. Но рамки не расшири
лись и къ 1889 году, когда онъ со свойственнымъ ему 
глубокимъ юморомъ повторилъ эту фразу. Рамки не 
расширились и къ 1900 году, когда лордъ Кельвинъ, 
73-хъ летнш старикъ, полный юношеской бодрости, 
оживившийся до увлечешя, доклагывалъ свои послед- 
Hie результаты по теорш эфира. Онъ приходитъ то
же къ представленпо (положительнаго) электрона и 
возвращаешь науку къ ученпо объ „одной жидкости44 
Эпинуса ХУШ -го столеыя „J can not more44!

Мне кажется, это былъ единственный докладъ на 
„первомъ Физическомъ Конгрессе (въ R a p p o r t s  
напечатано въ сущности не то, что импровизировалъ 
Кельвинъ предъ своею наэлектризованною аудитор1ею). 
Можно было действительно съехатся спещалистамъ 
всехъ странъ, не для того, чтобы оппонировать, но 
чтобы черпать силы для новой работы въ убежден
ной речи неустаннаго философа, въ исторш его по
лувекового труда, если не въ выводахъ его теорш. 
Лорда Кельвина сравнивали съ ЕГаполеономъ; на кон
грессе 1900 г. этотъ Наполеонъ физики разсказывалъ 
о „походе на Pocciio44.

Русская научная литература сделала бы прюбре- 
теше, если бы спещальные журналы взяли на себя 
переводы некоторыхъ статей изъ R a p p o r t s .  Для 
этого должны быть собраны наименее догматичныя 
и наиболее популярный статьи, какъ напр. Хриспан- 
зена, Ледюка и др.

В . Лебедипстй.
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Труды Перваго ВеероееШскаго Электро
техническая Съезда. 1899 -1 9 0 0  г* въ 
С.-ДетербурГ'Ь. Изданы Комитетомъ Съезда, подъ 
редакщей А. И. Смирнова и Н. Н. Георпевскаго. 
С-Петербургъ, 1901 г.

Т. II. Доклады по первому отделу Съезда (обнце 
вопросы) и въ Соединенныхъ Заседашяхъ. З84 стр. 
in 8°.

Т. III. Доклады по второму (электротехни
ческая промышленность) и третьему (про
изводство и распред'Ълете электрической энергш) отдел амъ Съезда, 464 стр. in 8°.

Цена каждаго тома 3 руб. безъ пересылки.
Подписная цена на все четыре тома (около юо 

печ. листовъ) для гг. нечленовъ Съезда— 12 руб. съ 
пересылкой *).

Собраш’я членовъ VI отдела Императорскаго 
Русскаго Техническаго Общества.

Засгьданге непремгьнныхъ членовъ 17 ноября.
Дклопроизводителемъна предстоя mi й го дъ избранъ 

Н. Н. ГеорпевскШ.
При обсужденш программы деятельности Отдела 

на предстоящий годъ решено продолжать заняНя Ко- 
mhcclit, образованныхъ при Отделе для разсмотрешя 
вопросовъ, поднятыхъ на бывшемъ I Всероссийскому 
Электротехническомъ Съезде и переданныхъ на 
обсуждеше V I  Отдела И. Р. Техническаго Общества, 
а именно:

а) По докладу Шароева—Объ установленш одно
образной научной и технической терминологш по 
электричеству и его применешямъ. При этомъ ре
шено просить Электротехническое Общество и ре
дакции журналовъ „Электротехническш Вестникъ" и 
„Электротехникъ" ускорить назначеше своихъ пред
ставителей въ означенную Комиссйо. КромЬ того, ре
шено обратиться съ просьбой присылки представи
теля въ Русское Электрическое Общество.

б) По докладу г. Бессона.—Ограждеше жизни лю
дей и животныхъ при случайныхъ столкновешяхъ съ 
вагонами городскихъ электрическихъ железныхъ до- 
рогъ и по докладамъ Яскульскаго и Шмигельскаго 
решено просить Электротехническое Общество уско
рить назначеше представителя.

в) По докладу В. В. Гориневскаго.—Объ организа- 
цш первоначальной помощи въ несчастныхъ слу- 
чаяхъ, происшедшихъ при эксплоатащи электриче
ской энергш, решено немедленно созвать Комиссии 
на 22 Ноября 1900 года.

г) По докладу В. О. Векера — Применеше электри
чества для освещешя вагоновъ—решено открыть дея
тельность Комиссш.

д) Комисаю, образованную по поводу доклада П. А. 
Ковалева 24 Марта 1900 года, решено созвать въ бли
жайшую пятницу, свободную отъ заседаний Отдела.

Въ виду большаго числа КомиссШ, решено назна
чать занят iя ихъ еженедельно посредамъ и по пят- 
ницамъ, въ дни, не занятые заседашями Y I  Отдела.

П. А. Ковалевъ возбудилъ вопросъ объ устройстве 
при И. Р. Техническомъ Обществе музея установоч- 
наго мaтepiaлa, причемъ заявилъ, что по частнымъ 
его разговорамъ мнопя фирмы выразили желаше ока
зать подобному музею возможную поддержку пред- 

.ставлешемъ безвозмездно образцовъ.
Собрате отнеслось къ предложешю П. А. Кова

лева весьма сочувственно и признало весьма жела-

*) Подписка принимается только въ Редакцш журнала 
«Электричество». С.-Петербургъ. ЕкатерининскШ кан. д. 
134, кв. 4. (См. отъ Редакцш, — конц-Ь №).

тельнымъ устройство при Обществе постояннаго 
собрашя хорошихъ образцовъ установочнаго мате- 
piaлa, причемъ выразило желание, чтобы доставляе
мые образцы прежде ихъ поступлешя въ собрате 
показывались на заскдашяхъ Отдела. При этомъ Со
брате просило П. А. Ковалева, Э. Р. Ульмана и 
Ч. К. Скржинскаго взять на себя трудъ более по
дробной разработки даннаго вопроса и представлетя 
своихъ соображений въ ближайшее засйдаше непре- 
менныхъ членовъ VI Отдела.

Н. Ф. Савельевъ поднялъ вопросъ о желательности 
расширешя ныне существующей при Обществе шко
лы рабочихъ электротехниковъ или о созданш новой 
въ виду большаго въ ближайшемъ будущемъ спроса 
въ городе на монтеровъ, въ особенности знакомыхъ 
съ телефонными установками.

Одобряя вполне предложеше Н. Ф. Савельева, со
брате просило его взять на себя трудъ разработать 
этотъ вопросъ, собрать все необходимыя справки и 
въ обработанномъ виде внести на обсуждеше непре- 
менныхъ членовъ Отдела.

Заявили желаше сделать въ течении предстоящаго 
года доклады следуюнця лица:

а) Вл. А. Тюринъ — о научныхъ и техническихъ 
приборахъ по электричеству на бывшей Парижской 
Выставке 1900 года.

б) Ч. К. Скржинскш.—О динамомашинахъ постоян
наго тока.

в) П. К. Войводъ: i) О контактной системе Дол- 
тера; 2) Электрическая тяга въ Париже.

г) П. А. Ковалевъ: i) О токахъ въ станинахъ ма- 
шинъ; 2) Объ установке въ театре Шабельской; 3) О 
нЬкоторыхъ выключателяхъ высокаго напряжешя.

д) Гр. С. II. Шуленбургъ.—О парижской Metropo- 
litaine.

Кроме того, имеются въ виду доклады объ экспо- 
натахъ на Парижской Выставке фирмъ:

1) Сименсъ и Гальске.
2) Всеобщей Компанш Электричества.
3) Ламайеръ *).
Доложено зaявлeнie г. Р. Фридлендера, члена 1-го 

Отд Ьла Общества, о желанш его вступить въ число 
членовъ VI Отдела.

Въ виду того, что никто изъ присутствовавшихъ 
не знаетъ, а изъ заявлешя не видно отношешя дея
тельности г. Фридлендера къ спещальности Отдела, 
постановлено запросить, какое отношеше имеетъ 
г. Фридлендеръ къ спещальности Отдела,

Доложенъ, пересланный г. Секретаремъ Общества, 
списокъ получаемыхъ Обществомъ журналъ съ прось
бой указать на те изменешя, который по мнйшя 
ОтдЬла следовало бы сделать.

Отделъ находитъ возможнымъ прекратить вы
писку „Elektrochemische Zeitschrift" и желательнымъ 
выписку следующихъ новыхъ журналовъ:

„Bulletin de la Societe Internationale d’Electricite" 
(Paris).

„Bulletin de la Societe des Ingenieurs Electriciens к 
Montefiore (Liege).

„Electrical Industries".
„Fortschritte der Elektrotechnik".
Кроме того, Отделъ ходатайствуетъ о прюбрете- 

нш въ библютеку Общества издан1я:
Revue Technique de l’Exposition Universelle de 1900.
Доложенъ отзывъ П. С. Осадчаго по вопросу о 

целесообразности голыхъ проводовъ для токовъ вы
сокаго напряжешя и въ частности о степени ихъ 
опасности для Царскаго Села.

При этомъ были прочтены те места журналовъ 
Комиссш, работавшей по данному вопросу при Ми
нистерстве Императорскаго Двора, а также доклад
ная записка В. Е. 1онова, на который делаются 
ссылки въ отзыве П. С. Осадчаго.

При обмене мненш по данному вопросу было вы
сказано следующее:

*) См. «Электричество», т. г. № 4.
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Л. И. Толлочко указалъ, что укладкой въ землю 
телефонныхъ и телеграфныхъ проводовъ опасность 
проводовъ высокаго напряжешя не устраняется. Точ
но также трудно достижима безопасность такихъ 
проводовъ одними административными мерами. Ме
жду тГ»мъ, какъ прим'Ьнешемъ для токовъ высокаго 
напряжешя подземныхъ кабелей вполне устраняется 
одна часть, наиболее опасная для обывателей изъ 
всей установки. Что же касается до осветительной 
уличной лиши, то, по мн*Ьшю Л. И. Толлочко, ее, во
преки тому, что сказано въ докладной записке 1онова, 
следуетъ признать опасною, темъ более, что и въ 
разрабатываемыхъ Комисшею, при Комитете I Элек- 
тротехническаго Съезда, правилахъ напряжешя въ 
700 вольтъ, отнесено къ среднему — опасному для 
жизни.

А. Г. Коганъ и М. М. Курбановъ того мнешя, что 
не следуетъ вообще стеснять устройство сетей то
ковъ высокаго напряжешя непременнымъ требова- 
шемъ устройства подземныхъ канализащй тока. Въ 
частности для Царскаго Села было бы возможно 
ограничиться некоторой перестройкой, согласно бо
лее строгимъ правиламъ проводки токовъ высокаго 
напряжешя существующей сети.

Э. Р. Ульманъ и Г. Ф. Белопольсюй указали на 
достаточно долгую практику въ С.-Петербурге, кото
рый находится въ услов1яхъ подобныхъ услов1ямъ 
Царскаго Села (присутств1е Высочайшихъ Особъ).

Л. Р. Шведе, давая справку о развитш освещешя 
въ Царскомъ Селе, указываетъ на малое сравнительно 
число несчастныхъ случаевъ за большой перюдъ вре
мени.

А. И. Смирновъ полагаетъ, что, принимая во вни- 
маше долголетнюю практику въ Царскомъ СелЬ и 
сравнительную немногочисленность несчастныхъ слу
чаевъ, возможно было бы оставить въ Царскомъ Селе 
воздушную проводку, перестроивъ ее согласно новей- 
шимъ требовашямъ, причемъ заметилъ, что какъ вы
яснилось при обмене мнешй, все системы могутъ 
представлять некоторый опасности.

Н. Ф. Савельевъ полагаетъ, что вопросъ следуетъ 
разбить на две части — опасность профессиональная 
и опасность для обывателя. Уходъ въ электромашин- 
номъ помещенш, у трансформаторов!» и на лиши 
представляет!» опасность для служебнаго персонала; 
для уменьшешя ея следуетъ иметь вполне обучен
ный персбналъ. Воздушная же лишя опасна для обы
вателя и безопасною ее можно сделать только уклад
кою въ землю, а отнюдь не административными ме
рами. Кроме того, следуетъ разграничить междуго
родный места и болыше центры.

Л. Р. Шведе и другими было замечено, что судя 
по статистическимъ даннымъ, более всего страдаютъ 
отъ воздушныхъ лишй именно лица служебнаго пер
сонала, а не обыватели. Укладкой кабелей опасность 
для служебнаго же персонала не уменьшается.

Въ целяхъ лучшаго ознакомлешя съ устройствомъ 
воздушной сети Царскаго Села решено съездить туда 
26 Ноября 1900 года.

Кроме того, Председатель просилъ непременныхъ 
членовъ собрать точныя статистичесшя сведешя о 
несчастныхъ случаяхъ на различныхъ сетяхъ г. С.-Пе
тербурга.

Засгъдате непремгьнныхъ членовъ 24  ноября.
Заявили желаше сделать доклады въ теченш пред

стоя щаго года:
А. Гр. Коганъ.—О последнихъ результатахъ акку

муляторной тяги въ Берлине.
Н. В. Поповъ.—Установка трехфазнаго двигателя 

въ помещенш И. Р. Т. О-ва (22 Декабря 1900 г.).
Доложено отношеше Главной Палаты меръ и ве- 

совъ отъ 18-го Ноября 1900 года за № 704, въ кото- 
ромъ Палата, препровождая проекты инструкцш от
носительно поверки и клеймешя электрическихъ изме- 
рительныхъ приборовъ и таксы за поверку оныхъ, 
проситъ V I Отделъ И. Р. Т. Общества сообщить свое

по существу означенныхъ проектов!» заключеше. Вме
сте съ темъ Главная Палата меръ и весовъ проситъ 
V I Отделъ И. Р. Т. О-ва назначить своего предста
вителя въ имеющее быть въ начале Декабря Совеща- 
Hie по выработке упомянутыхъ выше инструкцш и 
таксы, подлежащихъ утверждешю г. Министра Фи
нансово

По предложение Председателя, присутствовавипе 
на заседанш представители Главной Палаты меръ и 
весовъ, И. А. Лебедевъ и М. В. Ивановъ дали объ- 
яснешя тЬхъ основанш, которыми руководствовалась 
Главная Палата меръ и весовъ при составлен in на- 
стоящихъ проектовъ. Въ основаше проекта инструк
цш и таксы положены инструкщя австршская и не- 
которыя данныя французешя и германскаго Reichsan- 
stalt’a. Такса же на счетчики составлена по опыту 
австрШскаго поверочнаго бюро. При составленш на- 
стоящаго проекта таксы имелось въ виду сравни
тельно небольшое число ежегодныхъ поверокъ; въ 
будущемъ, когда будетъ введена обязательная поверка 
счетчиковъ, такса за ихъ поверку вероятно будетъ 
понижена.

После даннаго объяснешя было приступлено къ 
чтешю и обсуждешю проекта инструкцш по пунк
тами

При этомъ были сделаны следуюпця замечашя:
По мнение большинства, правильнее было бы раз

делить приборы на промышленные и точные, а не 
на приборы для техническаго употреблешя и лабо- 
раторнаго, какъ указано въ проекте инструкцш.

Относительно пункта I, I, а) замечено, что слЬдо- 
вало бы откинуть слова „изготовившей его“, такъ 
какъ известно, что въ большинстве случаевъ ста
вится на приборе не назваше фирмы, изготовившей 
его, но продающей данный приборъ.

По поводу пункта I, I, д} было замечено, что счет- 
чикъ можетъ иметь конструкцпо, удовлетворяющую 
этому пункту, но исполнеше его можетъ быть худо, 
въ виду чего следовало бы ввести после слова „кон
струкций слова „и исполнеше“. Много возраженш 
вызвали слова „на время по крайней мЬре въ два 
года“. Въ виду того, что большинство того мнешя, 
что врядъ ли можно поручиться за неизменчивость 
показанш счетчиковъ, даже лучшихъ конструкцш, на 
время до двухъ летъ въ пределахъ установленныхъ 
допусковъ, Отделъ полагалъ бы слова „на время по 
крайней мере въ два года“ выпустить.

По поводу пункта I, I, е, было указано, что мнопе 
счетчики, находянцеся во всеобщемъ употреблен]и и 
вполне удовлетворительно действуюпце, не допускали 
бы правильной установки ихъ по наложению на нихъ 
пломбы при услов1яхъ, изложенныхъ въ этомъ пункте. 
Кроме того, во многихъ системахъ сама установка 
вл!яетъ на ходъ счетчика, а потому пломбироваше 
его не можетъ служить гаранНей верности его хода. 
Для большинства важно не пломбированie счет
чика, въ услов1яхъ изложенныхъ въ пункте I, I, е, но 
удостовереше Палаты, что счетчикъ былъ у нея на 
испытанш и выдача соответствующаго свидетельства. 
При этомъ было указано, какъ на аналогичный при- 
меръ, на весы, которые тоже проверяются Главной 
Палатой меръ и весовъ и клеймятся ею и въ кото- 
рыхъ въ то же время части, допускаюшдя регулиров
ку весовъ, остаются открытыми. Къ тому же и за- 
к р ь т е  счетчика кожухомъ не исключаетъ возмож
ности умышленной его порчи, такъ какъ таюя части, 
какъ напримеръ, арретиръ, необходимо должны оста
ваться открытыми до установки счетчика на место. 
Въ виду этого, данный пунктъ былъ подвергнутъ бал
лотировке, причемъ за его сохранеше высказались 4, 
противъ 6, при двухъ воздержавшихся отъ подачи 
мнешй. Поэтому собраше полагаетъ желательнымъ, 
чтобы Главная Палата меръ и весовъ по наложенш 
клейма или пломбы, безъ обязательнаго закрьтя 
счетчика кожухомъ только удостоверяла, что счет
чикъ былъ у нея на испытанш, оказался пригоднымъ
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и провЬренъ ею для работы при прочихъ нормаль- 
ныхъ услов1яхъ въ такихъ-то предЬлахъ.

По поводу пункта I, i, 3 замечено—желательно, 
чтобы обозначеше года и месяца поверки не вытрав
лялось на стекле, но обозначалось на пломбе или 
клейме.

Взам-Ьнъ пункта 4 следовало бы ввести требова- 
Hie, чтобы счетчики подвергались поверке не менее 
одного раза въ теченш двухъ лЪтъ.

Пунктъ 5 следовало бы поместить отдельно и 
слово „испыташе“ заменить словомъ „изучеше“.

Къ пункту II, I, г, относится все сказанное по по
воду пункта I, I, е, а потому его следовало бы отбро
сить.

Кроме того, указано, что желательно, чтобы въ ин
струкции было упомянуто объ услов1яхъ поверки счет- 
чиковъ на месте, а также тотъ крайнш срокъ, въ те
чете котораго счетчикъ долженъ быть поверенъ. >

Что касается до проекта таксы, то, по мн^нпо 
Отдела, желательно проверку промышленныхъ ватт- 
метровъ по таксе приравнять къ проверке таковыхъ 
же амперметровъ и вольтметровъ; помещенную же 
въ проекте таксы плату за поверку ваттметровъ при- 

| менять только къ точнымъ ваттметрамъ, напримеръ, 
типа Вестона.

Представителями Отдела, въ имеющее быть въ 
начале Декабря Совещаше по выработке инструк- 
цш относительно поверки и клеймешя электриче- 
скихъ измерительныхъ приборовъ и таксы за повер
ку таковыхъ, Отделомъ избраны: II. К. Войводъ и 
Л. Р. Шведе.

Н. В. Поповъ доложилъ о произведенной имъ по 
поручение Совета Общества установке въ помеще
ны Общества трехфазнаго двигателя, соединеннаго 
со старой динамомашиной Шуккерта соединительной 
муфтой Селлерса и о устройстве въ аудитор 1яхъ сети 

I какъ постояннаго, такъ и трехфазнаго тока. Расходъ 
: по устройству, около 2700 руб., несколько превысилъ 
! ассигнованный на эту установку 2200 руб., главнымъ 
| образомъ, вследств1е того, что пришлось делать фун- 
j даменты вновь, прокладывать новые провода и 

устроить распределительную доску (720. руб). Въ 
итоге сумма перерасхода, за покрьтемъ части ея 
продажей газоваго двигателя и мелкихъ предметовъ 
старой установки, составитъ около 200 рублей.

Въ настоящее время установка окончена; остаются 
разныя мелочи въ аудитор1яхъ (напр., установка вы
ключателей и т. п.).

Собрате благодарило Н. В. Попова за понесенный 
имъ трудъ.

По окончанш засЬдашя Н. И. Поповъ показывалъ 
установку.

| Зааьдате непремгьнныхъ члеиовъ 1 Декабря 1900 г.
Прочтено заключеше П. А. Ковалева по вопросу 

о безопасности воздушныхъ проводовъ высокаго на- 
пряжешя. Заключеше принято къ сведешю.

При обсужденш вопроса о безопасности воздуш- 
I ныхъ проводовъ высокаго напряжешя решено во- 

просъ разбить на четыре части:
1) Вообще объ опасности воздушныхъ проводовъ 

высокаго напряжешя.
2) Объ опасности воздушныхъ проводовъ сугце- 

ствующаго электрическаго освегцешя въ г. Царскомъ 
Сел-fe.

3) О взаимномъ вл1янш проводовъ осветитель- 
ныхъ; телеграфныхъ и телефонныхъ.

4) О мерахъ, который полагалось бы делесообраз- 
нымъ и справедливымъ применить, если бы суще- 
ствоваше нынешнихъ воздушныхъ осветительныхъ 
проводовъ вообще и совместно съ проводами теле
графными и телефонными признано было неудоб-
БЫМЪ.

По обмене, мненш относительно перваго вопроса 
Э. Р. Ульманъ предложилъ следующее заключеше:

Воздушная проводка токовъ высокаго напряжешя 
нисколько не более опасна, чемъ катя  либо друыя

техничесюя сооружешя, существуют!'я въ данномъ 
городе, если она будетъ целесообразно и рацюнально 
устроена.

Л. Р. Шведе полагаетъ, что степень опасности 
нельзя разсматривать какъ нечто абсолютное, но 
следуетъ указать, что опасность въ Царскомъ Селе 
есть опасность относительная въ зависимости отъ 
способа проводки, отъ совершенства конструкцш, 
т. е. отъ устройства воздушной проводки.

Н. Ф. Савельевъ наоборотъ полагаетъ, что всякую 
воздушную проводку токовъ высокаго напряжешя 
следуетъ признать опасною. Въ подтверждеше своего 
мнешя онъ прочелъ составленную имъ записку, въ 
которой онъ разбираетъ случаи опасности, могугще 
являться отъ линш канализацш электрической энер- 
пи токами высокаго напряжешя, разсматривая город- 
сюя сети по улицамъ съ полнымъ движешемъ. Срав
нивая затемъ воздушную и подземную канализацш, 
Н. Ф. Савельевъ приходитъ къ заключешю, что изъ 
17 разобранныхъ имъ случаевъ въ 16 представляетъ 
несомненную опасность воздушная проводка и только 
въ одномъ—подземная канализащя.

При обсужденш высказаннаго Н. Ф. Савельевымъ 
было отмечено о желательности, не пр1урочивая 
къ данному случаю, собрать статистичесюя сведешя 
о различныхъ несчастныхъ случаяхъ, какъ при воз
душной проводке токовъ высокаго напряжешя, такъ 
и при подземной ихъ канализацш, для чего обра
титься съ запросами на центральный электричестя 
станцш Одессы, Клева, С.-Петербурга, Москвы, Цар- 
скаго Села, Нижняго-Новгорода и др., эксплоатирую- 
нця сети съ токами высокаго напряжешя.

По подробномъ разсмотренш вопроса объ опас
ности голыхъ проводовъ ъысокаго напряжешя во
обще, собраше, большинствомъ голосовъ восьми про- 
тивъ одного, приняло следующее заключеше:

Воздушная проводка для токовъ высокаго напряже
шя сама по себе опасна, но во всякомъ случае она мо- 
жетъ быть такъ устроена, что опасность можетъ быть 
доведена до минимума, и эта опасность будетъ ни
сколько не больше, чемъ при всякомъ другомъ тех- 
ническомъ примененш, какъ напримеръ пользоваше 
подземными машинами, паромъ, газомъ, керосиномъ 
для освегцешя и т. п.

По обсужденш вопроса объ опасности голыхъ 
проводовъ существующаго электрическаго освегцешя 
въ Царскомъ Селе, собраше полагаетъ, что суще
ствующая сеть не можетъ быть признана отвечаю
щей минимальной степени опасности, каковой можно 
достигнуть при более рацюнальномъ способе устрой
ства воздушной проводки, отвечающей современным!» 
требовашямъ техники.

Собрате непремгьнныхъ членовъ 8 Декабря 1900 г.
Л. Р. Шведе прочелъ составленный имъ проектъ 

заключешя V I Отдела по вопросу о целесообраз
ности голыхъ проводовъ для токовъ высокаго напря
жешя и услов!яхъ ихъ безопаснаго действ1я въ Цар
скомъ Селе.

Собраше^ соглашаясь въ принципе съизложеннымъ 
въ этомъ проекте, полагало бы необходимымъ неко
торый его части более развить.

Въ виду того, что на Собранш не присутствовалъ 
Э. Р. Ульманъ, взявшш на себя трудъ составлешя 
заключешя о степени опасности голыхъ проводовъ 
существующаго электрическаго освегцешя въ Цар
скомъ Селе, собрате перешло къ разсмотрешю во
проса о взаимномъ вл1янш проводовъ осветитель- 
ньгхъ, телеграфныхъ и телефонныхъ.

При этомъ были прочтены относящееся сюда па
раграфы проекта правилъ, определяющихъ взаимное 
отношеше между проводами сильныхъ токовъ и про
водами слабыхъ токовъ, предложеннаго Н. М. Со- 
кольскимъ и разработаннаго особой Комисшей I 
Всероссшскаго Электротехническаго Съезда.

По мненпо Н. Ф. Савельева, вопросъ о взаимномъ 
вл1янш осветительныхъ, телеграфныхъ и телефон-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



96 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Л  6.

ныхъ проводовъ следовало бы разбить на два во
проса, именно на вопросъ объ опасности для жизни 
и на вопросъ относительно взаимнаго вл1яшя про
водовъ.

II. А. Ковалевъ напоминаетъ о предложенномъ 
имъ въ запискЬ, прочтенной на предыдущемъ засБ- 
даши, маломъ 1рансформаторБ-предохранителБ къ 
телефоннымъ аппаратамъ, вполне обезпечивающемъ 
ихъ безопасность, причемъ упоминаетъ о появив
шейся недавно въ Electrical Review замБткБ о но- 
вомъ изобрБтенш Пулуя, преслБдующемъ ту же цель. 
Собрате полагаетъ, что способъ, предложенный II. 
А. Ковалевыми, следовало бы немедленно испытать.

По обмБнБ мнБнш собрате просило Л. Р. Шведе 
составить записку по вопросу о взаимномъ влiянiи 
проводовъ освБтительныхъ, телеграфныхъ и телефон- 
ныхъ. Кроме того, собран1е просило Н. Ф. Савельева 
достать коти журналовъ Комиссш, работавшей при > 
С.-Петербургскомъ Градоначальстве по поводу слу
чая обрыва телефонныхъ проводовъ на Васильев- 
скомъ острове, имБвшаго мБс.то въ 1898 году.

А. Гр. ЬС оганъ прочелъ отзывъ на изобретенную 
г. П. Брагинымъ электрическую железную дорогу съ 
закрытой подземной канализащей тока электромаг
нитной системы. Собрате постановило сообщить со- 
держате отзыва черезъ канцелярпо общества г. П. 
Брагину.

Собрате непремпьппыхъ члеповъ 15 Декабря 1900 г.
Э. Р. Ульмантз прочелъ составленный имъ проектъ 

заключешя V I отдела по вопросу о безопасности го- 
лыхъ электрическихъ проводовъ токовъ высокаго на- 
пряжешя существующей сБти въ Царскомъ Селе и 
о мБрахъ, который следовало бы принять для ограж
ден]^ отъ соприкосновешя съ ними проводовъ теле
графныхъ и телефонныхъ.

Соглашаясь съ даннымъ проектомъ, Собрате по
лагало бы необходимымъ упомянуть въ данномъ за- 
ключенш и о кабельныхъ сБтяхъ.

Кроме того, Н. Ф. Савельевъ полагаетъ желатель- 
нымъ указать тБ спещальныя огражден1я, когорыя 
нужны для Царскаго Села.

Г. Ф. ББлопольсюй заявилъ о желанш сделать 
въ ОтдБлБ докладъ — „Значеше большихъ газовыхъ 
двигателей для электротехники14.

Доложено письмо лейтенанта В. Ивановскаго, въ 
которомъ онъ предлагаетъ сделать въ ОтдБлБ докладъ 
по вопросу о нБсколькихъ новыхъ практическихъ npie- 
махъ расчета сБтей проводовъ для электрическихъ 
установокъ. Постановлено просить г. Ивановскаго 
сообщить программу предполагаемаго доклада.

РАЗНЫЙ И З В Ш Ш ,
Конкурсъ рентгеновскихъ трубокъ.—

СовБтъ Лондонскаго рентгеновскаго общества объя- 
вилъ, что президентъ этого общества предоставилъ 
въ его распоряжеше золотую медаль, которая дол
жна быть присуждена изготовителю наилучшей рен- 
геновской трубки. Трубка должна быть пригодна 
какъ для изслБдовашя помощью фотографической 
пластинки, такъ и при помощи флуоресцирующаго 
экрана. Въ конкурсе могутъ принимать учасНе 
изобретатели всБхъ странъ. Трубки вмБстБ съ пол- 
нымъ именемъ и подробнымъ адресомъ изобретателя 
должны быть доставлены къ i мая нов. стиля 1901 
года по следующему адресу: Amviia. London W. Ront- 
gen Society. 20 Hanover Square. На посылке должно 
быть помБчено: „трубка для конкурса* — „Tube for 
Competition44. Подробный свБдБшя можно получать

отъ почетнаго секретаря Гаррисона Лоу. Адресъ его 
Англ1я. London W. West Kensington, 12 Sinclair Gar
dens.

ОТЪ РЕДАКЦ1И.
Вышли II и III томы (54 п. л.) Трудовъ 

Перваго Всероссшскаго Электротехниче- 
скаго Съезда и могутъ быть получаемы 
г. г. Членами Съезда:

Въ Канцелярш Императорскаго Рус- 
скаго Техническаго Общества, Пантелей- 
моновская, 2. Отъ 12 до 2 часовъ дня.

Въ Редакцшжурнала „Электричество", 
Екатерининскш кан., д. 134, кв. 4. Отъ 
10 час. утра до 12 дня.

Г. г. Иногородные члены Съезда по
лучать Труды по почте съ наложенным! 
платежомъ за пересылку (на основ. § 17 
правилъ Съезда), по сообщенш ихъ адре- 
совъ, во избЪжаше недоразумешй при раз- 
сылке, въ случай перемены адреса.

Отпечатанъ также альбомъ участни- 
ковъ Съезда и можетъ быть полученъ 
въ фотографш Л. А. Берггольцъ, Нев- 
скш, 28 (противъ Казанскаго собора), 
по предъявлена квитанцш фотографш 
Л. А. Берггольцъ.

Для не членовъ Съезда принимается 
подписка на Труды Съезда— 4 тома 12 
рублей съ пересылкой. Каждый томъ от
дельно —- 3 рубля безъ пересылки (-+-60 
коп. пересылка). (Подписка принимается 
исключительно въ Редакцш журнала „Эле
ктричество").

—  На дняхъ выйдетъ изъ печати:
Вейде. Уходъ за динамомашина

ми и электродвигателями.
Издаше школы рабочихъ-электротех- 

никовъ Императорскаго Русскаго Техни
ческаго Общества. Цена около 40 коп.
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