
№ 22. Н О Я Б Р Ь . 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
Журналъ, издаваемый YI О т д к о м ъ 

ч 

Й М И Е Р А Т О Р С К А Г О РУССКАГО Т Е Х Н И Ч Е С К А Г О ОБЩЕСТВА. 

А 

Графическое построеше формулы Штейн-
метца. 

Статья Инж. Пут. Сообщ. А. Е. Бгълого. 

Постараемся решить графически уравнеше 
= T J B 1 ' 6 . . . . .. . . ( i ) 
Возьмемъ оси прямоугольных* прямолиней

ных* координат* и проведем* три лиши, опре-
дНЬляемыя уравнениями х=о, х=а и х=2а. О ч е 
видно, что В С Б эти три линш будутъ параллель
ны оси Уов* ; причемъ первая лиш'я будетъ сов
падать съ нею. Условимся по лиши (х = о) от
кладывать значешя В, по линш (х=а) значешя 
А и по линш (х=га) значешя ч\. При этомъ 
построеше сдъмаемъ такъ, чтобы н-вкоторыя 
значенья В 0 , А 0 т)0, удовлетворяющая уравнение 

А 0 = rt0B0

l* . . . . . . ( i ) 

оказались на оси Ховг. Другими словами, эти зна
чешя будутъ отложены въ точкахъ, координаты 
которыхъ: 

для В 0 (х — о, у = о) 
для А 0 (х = а, у = о) 
для т)0 (х=2а, у —о). 

Будемъ теперь откладывать по тремъ построен-
нымъ нами лишямъ значенья А, В и i j , причемъ 
воспользуемся масштабами 

ь =-- 3,2 г х Щ 
а —IX tgA 
c = 2lX lg-ц 

для В 
для А 
ДЛЯ Tj 

здъхь а, Ъ и с суть разстояшя отъ точекъ, со-
отвьтствующихъ значеньямъ В = о, А = о, ч\ = о, 
считаемыя по соотвътствующимъ лишямъ, а I 
есть некоторая линейная величина. При такихъ 
условьяхъ для всякихъ значенш В ' , А' и i\\ 
удовлетворяющих* уравненью 

А' = T J ' B ' 1 ' 6 

мы будем* им&ть 

V = з,2 ixlg В ' 
a'=lXlg А' 
c'=2l X Ц V 

гд-в а', V и с'—разстояшя отъ точекъ, соотвът-

с т в у ю щ и х ъ з н а ч е н ь я м ъ В = о, А = о, r^ — о, с ч и 
т а е м ы я ПО СООТВ"БТСТВ\'ЮЩИМЪ л и ш я м ъ . 

Такья ж е разстояшя для значенш В 0 , А 0 и rt 

которыя мы назовемъ b0, aQ и с 0 будутъ 

b0=i,,2lXlg В 0 ; a0=lXlos А 0 и C0=2l Igt^. 

к» 

Поэтому разстояшя между значеньями В ' и В 0 , 
А' и А 0 и т/ и 7j 0 , считаемыя по прямымъ х=о, 
х=а и х=2а выразятся разностями 

u ' - 6 e = 3 , 2 j [1дВ'-1дВ0] | 
а' — а0=1 \1д А' — 1дА0) 
с1 —с0 = 2l [1дщ' — lgr$. 

О ) 

Но эти разстоянья суть не что иное, какъ ор
динаты у, у" и у" значенш В' -, А' и TJ' В Ъ на
шей прямоугольной системе координатъ т. е. 

у' = з,21 X [1д В' - 1д В 0 ] | 
y" = i \ig М — Ц А0] . . . . (2> 

у'" = 21 \1д т)' - 1д Ц j 
Абсциссы, соотв'Ьтствуьощья этимъ ординатамъ, 

будутъ: х'—о, х"—а и х"'—2а . . . . . (3) 
И з ъ аналитической геометрш известно, что 

три точки (V , у') (х", у") (х"\ у1") лежатъ на 
одной прямой, если соблюдено условье 

(У"-У) (х"-х>)=(х'!'-х') (у"-у'). . (4) 
Посмотримъ, соблюдено-ли это условье въ на-

( шемъ случае. Подставляя значешя координатъ 
(2) и (3) въ уравненье (4) получаемъ 

1д 71'-[-1,6 1д В'—log А' —1д %-\-1,6 1д В0 — 1д А 0 , 

что представляетъ тождество; значитъ условье (4) 
соблюдено и точки (х' у') (х'1 у") (х'п у1") д е й 
ствительно лежатъ на одной прямой. И з ъ всего 
изложеннаго слъ\дуетъ, что, если мы едъмьаемъ 
построенье согласно приведеннымъ условьямъ и 
нанесемъ на ььрямыхъ (ж==о), (х—а) и (х=2а) 
д-вленья, соответствующая значеньямъ В, А и ч\, 
то, соединяя прямой ДВ-Б какья-нибудь точки на 
двухъ какихъ-либо изъ линш, мы получимъ на' 
третьей линш решенье уравнешя 

А = т) В 1 ' 6 

К а к ъ известно, потеря въ ваттахъ на гисте-
реэисъ при действш переменнаго магнитнаго 
поля на мягкое ж е л е з о выражается формулой 
Штейнметца 
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ницахъ, (о—число перем-Бнъ тока в ъ i " и V — 
объемъ ж е л е з а въ см 3 . Предположимъ, что 
намъ известно 

Тогда 
. V . А ю ,-7 

определится простымъ умножешемъ. Такимъ же 
образомъ можно найти любую изъ составныхъ 
частей формулы (N), зная всё остальныя. 

Описанное выше построение осуществлено на 
фиг. I . На линш х—о отложены значения В въ 
масштабе 6=3,2? 1д В, на линии х=а отложены 
значения А въ масштабе а=1 1д А и на линии 
х=2а значения т] въ масштабе c=il lg ч\. 

Очевидно, что предлагаемое построение можетъ 
быть вообще применено къ решению уравнений 
вида А == Y) В". А. Бгълой. 

Радюактивныя вещества и хвостъ кометъ, 
Докладъ В. Бойса (С. Vernon Boys), на конгресса 

Британской ассощацш. 

На нынешнемъ конгрессе Британской ассондацш 
В. Бойсъ предложил?, остроумную гипотезу, которая 
должна осветить одну м1ровую загадку съ совершенно 
новой точки зрения. 

Какъ известно, астроном1я считаетъ кометы т-Ь-
лами крайне легкими по сравнешю съ теми масса
ми, которыми ей приходится постоянно заниматься. 
Что составляете вещество кометъ, это до сихъ 
поръ является загадкой, но когда изъ далекихъ об
ластей пространства оне приближаются къ солнцу, 
становятся доступными глазу те своеобразныя явле
шя, которыя такъ характерны для нихъ. Ядро кометы 
испускаетъ какое-то загадочное ыяше, которое рас
пространяется, какъ бы подчиняясь отталкиватель-
ной силе, исходящей изъ солнца, и представляегъ 
те полосы света, испускаемыя кометой, которыя на
зываются ея хвостомъ. Но случается, что эти свето
вые потоки разделяются и образуютъ два или три 
хвоста различной кривизны. Ольберсъ и Бредихинъ 
показали, что если разсматривать хвостъ кометъ, 
какъ состоящий изъ некотораго свЬтящагося веще
ства, то кривизна хвоста должна зависеть, какъ отъ 
скорости частицъ, производящихъ сияние, такъ и отъ 
скорости движения кометы. Поэтому двойные и трой
ные хвосты можно объяснить, если принять суще
ствование двухъ игли трехъ родовъ частицъ, обладаю-
щихъ различной скоростью и отталкиваемыхъ отъ 
солнца съ различной силой. Онъ вьичислилъ, что въ 
комете 1811 года частицы двигались съ такой огром
ной скоростью, что имъ требовалось только и ми
нутъ для прохождение всего разстояшя отъ ядра 
кометы до конца ея хвоста. 

Существуютъ различныя гипотезы, объясняющий 
это явлеше. Одно изъ последнихъ объяснений его 
принадлежитъ русскому ученому П. Н.Лебедеву и аме-
риканскимъ изследователямъ Никольсу и Хеллю 
(Nichols, Hull), которые видятъ въ отталкива-
тельной силе солнпид нечто иное, какъ давлеше света 
на твердыя частицы, на мягкую пыль, исходя иную 
изъ ядра кометы. Чемъ мельче эта пыль, то есть, 
чемъ больше поверхность ея частицъ по отношению 
къ ихъ объему, темъ больше- преобладаетъ давление 
света надъ силой тяготения, направленной къ солнцу. 
Но существуетъ предки, для малости этихъ частицъ. 
Когда ихъ размвры становятся малыми по отноше
нию къ длине световой волны, давление начинаетъ 
убывать и сила тяжести опять получаетъ перевесъ 
надъ отталкивательной силой световыхъ лучей. Въ 
виду этого газовыя частицы улсе не испытываютъ 



давления света, и изложенная гипотеза не можетъ 
смотреть на хвостъ кометъ, какъ на светящееся 
газообразное вещество. Эта гипотеза объясняетъ тотъ 
фактъ, что въ спектре хвоста кометъ находятся все 
линш солнечнаго спектра, какъ отражеше солнеч-
наго света отъ твердыхъ частицъ, находящихся въ 
хвостЬ, но оставляетъ совсемъ непонятнымъ суще-
ствоваше собственнаго спектра хвоста. 

Гипотеза Аррешуса предполагаете, что солнце 
выбрасываете отрицательно заряженные электроны, 
которые сгущаютъ около себя газообразную субстан-
щю кометъ и несутся, подчиняясь отталкивательной 
силе света. Эти электроны, действуя на окружаю-
гщй ихъ газъ, и производите светлыя линш спектра, 
наблюдавпняся не разъ въ кометахъ. Но является 
непонятнымъ, почему постоянная потеря отрица-
тельнаго электричества съ солнца не создаете въ 
конце концовъ на немъ такого положительнаго за
ряда, который станете препятствовать дальнейшему 
испускашю отрицательныхъ электрическихъ маесъ. 

Все эти загадочный явлешя и привели В. Бойса 
къ его смелой гипотезе, согласно которой въ этихъ 
явлешяхъ главную роль должны играть свойства ра-
дюактивныхъ веществъ, находящихся въ кометахъ. 

Приближеше кометы къ солнцу сообщаете радю
активньшъ .веществамъ ту энерпю, которая позво
ляете _имъ выбрасывать лучи а, согласно Рутерфорду 
(Rutherford) обладающие скоростью всего въ 12 разъ 
меньшей скорости света. Эти лучи, состояние изъ 
отрицательно заряженныхъ частицъ, обладаютъ нич-
тожной массой, но В П О Л Н Е определеннымъ зарядомъ, 
и достаточно присутств1я сравнительно слабаго элек
трическаго поля, достаточно предположить на солн
це существоваше поверхностнаго заряда въ размере 
одной электростатической единицы на каждые три 
квадратныхъ сантиметра, чтобы получить, по подт 
счету Бойса, отклонеше лучей по кривой съ радеу-
сомъ кривизны въ 15000 км. 

И въ зависимости отъ рода лучей, испускаемыхъ 
ядромъ кометы, въ зависимости отъ ихъ скорости, 
могутъ получиться различно направленные хвосты, 
два, три или вообще столько, сколько разновидностей 
имеютъ лучи, испускаемые радюактивньшъ веще-
ствомъ. Путь этихъ лучей, представляющей гипер
болы, обращенныя своей выпуклостью къ солнцу, 
обозначается полосами света, характерными для 
данной кометы. 

Лоджъ, въ своемъ популярномъ изложенш воз-
зрфщй Лармора (Larmor), указываете на то, что элек
тронъ, получая въ электрическомъ поле ускореше, 
при своемъ движенш излучаете энерпю. Въ приме-
ненш къ данному вопросу можно предполол<ить, что. 
вблизи ядра кометы ускореше электрона настолько 
велико и излучеше, вследств1е этого, настолько силь
но, что све,тъ, испускаемый имъ, обладаетъ почти 
такой же яркостью, какъ и свете отъ ядра кометы. 
Но, удаляясь отъ солнца, получаетъ все менышя и 
меньипя ускорешя, и света, испускаемый, имъ ста
новится все слабее, пока, наконецъ, на известномъ 
разстоянш онъ не гаснетъ совсемъ. 

Последняя изеледовашя супруговъ Геггинсъ *) по
казали, что радш, находясь въ воздухе, испускаете, 
еввтъ, спектръ котораго, лишя за лиш'ей, оказывает
ся тождественнымъ со спектромъ азота. Лучи, ис
пускаемые рад1емъ, какъ будто приводятъ частицы 
воздуха въ такое быстрое движете, сообщаютъ имъ 
таюя сотрясешя, которыя вызываютъ свечеше ихъ. 
Если дальнейппя изеледовашя подтвердите, это на
блюдете и-для среды водородной или углеводород
ной, то для объяснешя светлыхъ линш спектра не 
окажется необходимымъ признавать существовали 
высокой температуры въ хвосте кометы. 

Огромная скорость лучей радгя позволяете раз-
сматривать направлеше хвоста кометы въ зависимо
сти отъ скорости ея въ каждый данный моментъ, 

*) Ом. Электричество т. г., № 15—16, стр. 220. 

тогда какъ приписывая, согласно теорш Бредихина, 
очень малую скорость частицамъ, вылетающимъ изъ 
ядра кометы, необходимо принимать во внимаше 
движете кометы за очень продолжительное время, 
и направлеше и расположеше хвоста будетъ зави
сеть отъ скорости кометы за все то время: которое 
прошло съ момента, когда частицы оставили ядро 
кометы. Въ этомъ, повидимому, также заключается 
преимущество гипотезы Бойса. 

НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ. 
Кривая силы тока въ поющей дугъ. Кор

бино. Обыкновенно принималось, что въ поющей 
дуге мы имеемъ наиболее чистый синусоидальный 
токъ, какой только въ нашихъ средствахъ получить. 
Изследовашя Дудделя и Бари, казалось, подтверж
дали этотъ взглядъ. Между темъ, опыты Корбино 
привели къ совершенно иному результату. Онъ поль
зовался, какъ осциллографомъ, Брауновской трубкой 
съ вращающимися зеркалами. Оказалось, что сила 
тока въ конденсаторной цепи далеко не всегда пред
ставляетъ изъ себя правильную синусоиду. Главное 
услоые для получешя ея состоитъ въ возможномъ 
укороченш длины дуги и усиленш главнаго, питаю-
щаго тока. Если эти услов1я не соблюдены, то токъ 
въ конденсаторной нити представляетъ несколько 
странную диссиметрио. Именно, разрядный токъ кон
денсатора остается по прежнему синусоидой, заряд
ный же токъ возрастаете сначала, какъ синусоида, 
достигнувъ же величины главнаго тока, питающаго 
дугу, внезапно становится постояннымъ и некоторое 
время остается такимъ. Во все время, пока въ кон
денсаторной цепи токъ постояненъ, въ дуге токъ ра-
венъ нулю. Самое замечательное въ этой диссимет-
р щ то, что продолжительность заряда чувствитель
но больше продолжительности разряда конденсатора. 
Вследств1е этого общая длина перюда колебашя уве
личивается по сравнение съ перюдомъ колебанш при 
синусоидальномъ токе. Нужно сказать, что объясне-
шя, даваемыя проф. Корбино наблюденнымъ имъ 
явлетямъ, несколько'рискованы и для того, чтобы 
окончательно высказаться объ нихъ, следуете подо
ждать новыхъ и более подробныхъ изеледованш, ко
торыя теперь и производятся. Однако, крайне инте-
реснымъ и важнымъ является наблюдете, что во 
время потухашя дуги токъ долгое (сравнительно) 
время остается постоянно равнымъ нулю. Это сбли
жаете поющую дугу съ дугой переменнаго тока, где 
мы имеемъ точно такое же явлеше, а такое сбли-
жеше можетъ принести хоропп'е плоды. Какъ всякое 
открыпе въ совершенно неизведанной области, на
блюдете Корбино надъ кривой тока въ поющей дуге 
представляютъ большой интересъ, но таинственный 
механизмъ пе,н1я дуги, механизмъ поддержашя ко-
лебашй остается столь же темнымъ, какъ и раньше. 
Объяснеш'е вроде того, которое приводитъ Корбино, 
что вследств1е главнаго услов1я пешя дуги (чтобы 
приращеше разности потенщаловъ на концахъ углей, 

деленное на приращеше силы тока въ ней —г — было 
OA 

числомъ отрицательнымъ) *) дуга действуете подоб
но нагнетательному насосу во время заряда конден
сатора и подобно всасывающему насосу во время 
разряда,—подобныя объяснешя являются только фор
мальными и по существу ничего не объясняющими. 
Приходится, видно, ждать новыхъ, более глубокихъ 
объясненш. (Atti dell'Assoc. Elettrot. Italiana). 

Намагничен1е железа токами большой 
Частоты. Корбино. Крайне спорнымъ являлся до 

*) См. Э-во, 1903. № 12, стр. 168. 



сихъ поръ вопросъ о томъ, увеличиваются ли потери 
на гистеризисъ въ железе при увеличение частоты 
намагничивающаго переменнаго тока. Целый рядъ 
ученыхъ занимался изследовашемъ этого вопроса, но 
результаты, полученные разными изследователями, 
другъ другу сильно противоречили. Одинъ рядъ из-
слёдователей получилъ, что потери на гистеризисъ 
при уменьшение перюда уменьшаются, другой рядъ 
получилъ, что оне остаются неизменными, и третш, 
что увеличиваются. Такая разница въ результатахъ 
въ значительной степени объясняется неудачно вы-
браннымъ огромнымъ большинствомъ ученыхъ ме-
тодомъ построения кривой гистерезиса по точкамъ. 
Далее, никто изъ изследователей не шелъ дальше 
токовъ съ юоо кол. въ сек. Недавно Корбино задал
ся целью окончательно решить этотъ сложный и 
запутанный вопросъ и применилъ для изследовашя 
кривой гистеризиса конденсаторные токи въ Дудде-
левской поющей дуге и Брауновскую трубку. Для 
этого на Брауновскую трубку одевались две взаимно 
перпендикулярныя катушки, въ одну изъ которыхъ 
вставляется сердечникъ изъ железныхъ проволокъ 
въ 0,25 мм. Въ катушки пропускался по возможно
сти правильный синусоидальный токъ поющей дуги: 
подъ вл1янпемъ двухъ взаимно перпендикулярныхъ 
импульсовъ светлое пятно на экранЬ брауновской 
трубки описывало кривую гистерезиса, которая и 
фотографировалась. Перюдъ Дудделлевскихъ токовъ 
изменялся при помощи изменешя самоиндукщи от-

вЬтвленной цепи и доводился до —-— сек. Полу-
20000 

ченныя Корбино фотографии показали съ несомнен
ностью, что площадь, заключающаяся внутри кривой 
гистерезиса, увеличивается по мере уменьшение пе
рюда намагничивающаго тока. Вначале она остается 
довольно постоянной, при 7З0 кол. въ сек. наступаетъ 
довольно резкое увеличеше площади, а затемъ она 
продолжаетъ медленно возрастать. Эти результаты 
вполне согласны съ результатами наблюдет й Вина, 
полученными косвеннымъ путемъ. Токи Фуко въ же
лезныхъ проволокахъ не оказываютъ почти никакого 
действ1я на кривую гистерезиса, такъ какъ, повиди
мому, внешние слои проволоки действуютъ на внут
ренние, какъ электромагнитная ширма, и не допу-
скаютъ ихъ возникновешя во внутреннихъ слояхъ. По-
видимому, опыты Корбино окончательно разреиииаютъ 
бывший такъ долго спорнымъ вопросъ, такъ какъ его 
методъ, кажется, свободенъ отъ возражешй. 

(Attn' dell'Assoc. Elettrot. Italiana). 

Теплопроводность желъза въ магнит-
Н О М Ъ П О Л ' В *). Опыты надъ вл1яшемъ магнитнаго 
поля на теплопроводность железа были произведены 
въ первый разъ еще въ 1850 году итальянскимъ уче-
нымъ Маджи, который пользовался для своихъ из-
следовашй способомъ Сенармона. Этотъ способъ 
состоитъ, капсь известно, въ томъ, что поверхность 
испытуемаго тела покрывается тонкимъ слоемъ 
воска, парафина или т. п. легкоплавкаго вещества, 
после чего къ какой нибудь точке поверхности! под
носится острие нагретой иглы; теплота иглы пере
дается чрезъ изслЬдуемое тело слою воска, который! 
плавится; если тело по отношешю къ передаче 
теплоты изотропно, то расплавленный на его по
верхности воскъ образуетъ кругъ, центромъ кото
раго служитъ ocTpie иглы; въ противномъ случае 
воскъ по какому нибудь направлению плавится темъ 
дальше, чемъ больше теплопроводность тела въ 
этомъ направленш, и фигура плавлешя представляетъ 
собой эллипсъ или иную кривую. Маджи изследовалъ 
ннодобнымъ образомъ теплопроводность железныхъ 
пластинокъ, которыя помещались на ножкахъ изъ 
плохопроводящаго теплоту материала, надъ полюсами 
подковообразнаго магнита; полученныя имъ фигуры 

плавлешя представляли собой эллипсы, съ длинной 
осью перпендикулярно къ направленно магнитнаго 
поля. Опыты Маджи были затемъ повторены Наккара 
и Беллати, а также Корда; первые два изследователя 
пришли къ выводу, что магнитное поле на теплопро
водность железа вовсе не вл1яетъ, Корда — получилъ 
подобные же результаты, какъ и Маджи: по его наблю-
дениямъ вл1яше магнитнаго поля сказывается такимъ 
образомъ, что теплопроводность железа въ направ
ление перпендикулярномъ полю не меняется, въ на
правлении же поля уменьшается. Въ виду такихъ про
тиворечие Лафе (Lafay) занялся заново этимъ вопро-
сомъ, стараясь выяснить возможные здесь источники 
ошибокъ. Пользуясь также методомъ Сенармона, онъ 
получалъ отчетливые эллипсы на железныхъ и ник-
келевыхъ пластинкахъ въ поле 20 тыс. единипъ, но 
только въ томъ случае, если эти пластинки были 
достаточно тонки; на толстыхъ же вл1яння магнит
наго поля на теплопроводность не наблюдалось. Съ 
другой стороны, подобные же эллипсы плавлешя 
получались также на пластинкахъ изъ стекла и т. п. 
немагнитныхъ, плохо проводящихъ теплоту матс-
р1аловъ; большая ось эллипсовъ всегда была перпен
дикулярна магнитному полю и эксцентриситетъ т4мъ 
больше, чемъ сильнее поле. Наконецъ, въ пустот!; 
магнитное поле во всехъ случаяхъ оставалось безъ 
вл1янне на теплопроводность. Въ виду всего этого, 
Лафэ даетъ следующее объяснеше появлению эллип
совъ плавление на железе въ магнитномъ полв. Подъ 
действиемъ сильнаго магнита возникаетъ токъ теп-
лаго воздуха, слой котораго, благодаря диамагнит-
ности воздуха, направленъ перпендикулярно ииолю; 
теплота этого тока передается железу и въ т4хъ 
случаяхъ, когда пластинка металла достаточно тонка, 
вызываетъ на его поверхности максиимумъ нагревания 
также въ направление перпендикулярномъ полно. 
Однако, магнитное поле и само по себе оказываетъ 
некоторое влпеше на теплопроводность железа, но 
очень слабое: оно уменьшаетъ ее меньние чемъ на 
о,5°|0, притомъ, повнндимому, безъ опредьленнаго от
ношения къ нанправлешю поля. Эти опыты произво
дились такъ, что лселезный кубъ разрезался попо-
ламъ и между его половинами ущемлялся тонкий 
железный листъ мелсду двумя пластинками слюды 
одинаковой толщины. Железный листъ нагревался 
токомъ; распространение теплоты въ обеихъ поло-
винахъ железнаго куба измерялось чувствительной 
термопарой!; вся система заключалась въ пустоте. 

(С. R. т. CXXXVI). 

Вл1ян1е металлическихъ сердечниковъ 
въ катушкахъ РумкорФа. Эжинитисъ сооб-
щаетъ въ „Comptes Renidus" результаты своихъ из-
следованш надъ влпеЩемъ железныхъ, латунныхъ и 
медныхъ стержней на разрядъ катушки. Онъ при-
шелъ къ следующимъ результатамъ: 

I . ВлпеЩе стержня зависитъ отъ формы катушки. 
Такъ, две катушки, различной! длины, обладавшия 
одной и той же самоиндукнидей, дали различные ре
зультаты. У более длинной: катушки вл1яте сердеч
ника более заметно. 

I I . Два сердечника, изъ которыхъ одинъ полый, а 
другой нгнзлый, производятъ не одинаковый эффектъ. 

I I I . ВлИяние сердечника увеличивается при увели
чение его диаметра и уменьипается при увеличение 
самоиндукции катушки. 

I V . Латунный сердечникъ въ 20 мм. диаметромъ 
и медный въ 40 мм. йе оказнмваютъ никакого влияния 
на разрядъ катушки, обладающей самоиндукпсней въ 
о,ооо6 генри. 

V. Железный сердечникъ оказываетъ болыниее 
вл1янпе на разрядъ катушки, чемъ латунный, а этотъ 
последний!—большее, чёмъ медный. 

(Eclairage El. № З7). 

*) См. Электричество, 1903 г. JN6 12, стр. 175. 



О Б З О Р Ъ . 
О специФическомъ в л 1 я н ш металла 

электродовъ на электролитические про
цессы возстановлен!я и окислешя сдълаль 
интересный докладъ на V международном* конгрес
се прикладной химш А. Кбнъ. Давъ прежде всего 
обзоръ уже изв-Ьстныхъ случаевъ вл.яшя вещества 
катодовъ на ходъ реакщй возстановлешя, въ особен
ности органическихъ веществъ, Кбнъ привелъ ихъ 
въ связь съ обнаруженнымъ Каспари явлешемъ „пе-
ренапряжешя" („Ueberspanmmg"), состоящим* въ 
томъ, что водородъ при электролизе съ катодами 
изъ различныхъ металловъ выделяется при различ
ныхъ величинахъ катоднаго потенщала, т. е. съ раз
личной энерпей. Далее Кбнъ показалъ, что подоб-
ныя-же перенапряжешя наблюдаются также и съ 
кислородомъ: тогда какъ заметное выдЬлеше его въ 
виде обильныхъ пузырьковъ газа у анодовъ изъ по
лированной платины начинается только при анод-
номъ потенЩале въ 1,67 вольта, у анодовъ изъ окиси 
мЬди оно совершается при 1,48 в., изъ металличе-
скаго никкеля—при 1,35 в., а изъ губчатаго никкеля— 
даже уже при анодномъ потенщале 1,28 в. Благо
даря подобному перенипряженно кислорода, т. е. 
выделен.ю его въ особенно активномъ виде, удалось, 
напримеръ, при помощи анодовъ изъ перекиси 
свинца окислить паранитротолуолъ въ паранитро-
бензойную кислоту: реакщя, которая до сихъ поръ 
электролитически не могла быть выполнена. Поня-
Tie о перенапряженш, т. е. о способности водорода 
и кислорода выделяться въ различныхъ услов1яхъ съ 
различной активностью, объясняетъ также некото
рый химическая реакцш, которыя до сихъ поръ оста
вались загадочными. Такъ, напримеръ, при извест
ной пробе Марша на мышьякъ последшй перево
дится въ мышьяковистый водородъ действ1емъ во
дорода, выделяемаго тутъ-же изъ кислоты и цинка; 
если къ цинку прибавить немного платины, то раз-
ложеше кислоты цинкомъ й выдЬлеше водорода 
чрезвычайно ускоряются; но такъ какъ водородъ при 
этомъ освобождается съ более низкимъ потенща-
ломъ, съ меньшимъ перенапряжешемъ, чЬмъ у цинка 
самого по себе, то его энергш оказывается недоста
точно для образовашя мышьяковистаго водорода, и 
въ результате получается такого рода парадоксъ: 
прибавка платины ускоряетъ выдвлеше водорода, но 
задерживаетъ образоваше мышьяковистаго водорода. 

Кроме явленш перенапряжешя, при электролизе 
съ электродами изъ различныхъ металловъ играютъ 
иногда роль также чисто каталитичеаия Д Б Й С Т В 1 Я . 

Такъ, напримеръ, муравьиная кислота С 2 ОН 2 распа
дается на водородъ и углекислоту въ прикосновенш 
съ ирщцемъ или род1емъ, но не платиной или пал-
лад1емъ; руководясь только понят1емъ о перенапря
женш, изъ этого следовало бы заключить, что вы-
делеш'е водорода у платины совершается съ ббль-
шимъ трудомъ, чём* у иридея или род1я; между 
темъ, прямыя измерешя показываютъ отсутств1е 
перенапряжешя для водорода у платины. 

Въ последовавшихъ за докладомъ Кона прешяхъ 
были сообщены некоторый очень интересныя на-
блюдешя и замечашя. Фбрстеръ обращаетъ внима
ше на описанное имъ уже раньше явлеш'е, что по-
тенщалъ, съ которымъ кислородъ выделяется у пла-
тиновыхъ анодовъ, возрастаетъ втечеше электролиза, 
непрерывно до некотораго максимума. При высокихъ 
температурахъ это возрасташе менее сильно, чемъ 
при низкихъ, а такъ какъ съ возрасташемъ потен
щала увеличивается окислительная энерпя кисло
рода, то этимъ объясняются так.я парадоксальныя 
реакцш, какъ напримеръ окисление меридина при 
электролизе съ платиновыми анодами, совершаю
щееся при обыкновенной температуре гораздо легче, 
чемъ при нагреванш. Кбнъ считаетъ возможным* 
объяснять возрасташе потенщала кислорода у пла
тиновых* анодовъ постепенным* образовашемъ на 

ихъ поверхности окиси или перекиси платины. Вб-
леръ, описавшш вместе съ Энглеромъ закись, окись 
и перекись платины, присоединяется къ мненпо 
Кона и указываетъ на то, что закись платины отли
чается сильной окислительной способностью, окис-
ляетъ, напримеръ, уксусную кислоту и сахар*. 

Электролитическое возстановлеше не-
наеыщенныхъ органическихъ кислотъ. 
Присоединеше водорода къ двойной свяяи ненасы-
щенныхъ органических* соединен.й при помощи 
электролиза совершается очень легко, если катодъ 
состоитъ изъ подходящаго металла. Такъ, напри
меръ, фумаровая, коричная, акоинтовая кислоты 
легко возстановляются въ соответствуюиця насы
щенный соединешя, если катодомъ служитъ ртуть. 
Для такихъ веществъ, которыя окисляются у анода. 
Мари предлагаетъ следуюшдй способъ. Въ сосудъ, дно 
котораго сделано изъ пористаго матер1ала (т. е. пред
ставляетъ собой д1афрагму) наливается слой ртути, 
а сверх* ртути растворъ возстановляемаго вещества. 
Этотъ сосудъ погружается во второй, более широкий, 
заключакшцй въ себе растворъ углекислой соды и 
анодъ, тогда какъ ртуть служитъ катодомъ. На 
нижней поверхности ртути во время электролиза 
непрерывно образуется амальгама натр1я, которая 
тотчасъ-же всплываетъ наверхъ и вызываетъ же
лаемую реакщ'ю возстановлешя. 

(Zt. f. Elektrochernie т. IX). 

Объ электролизъ съ переменными то
ками. Толчок* к* изследован.ямъ Ле-Блана на 
эту тему дала привилепя Ричардса и Рбппера, имею
щая своимъ предметомъ производство сернистаго 
кадм1я (употребляемаго, какъ известно, въ качестве 
ценной желтой краски) электролизомъ раствора 
серноватистокислаго натрия Na 2S 20 3 между кадм1е-
выми электродами съ переменнымъ токомъ. Опыты 
Ле-Блана обнаружили прежде всего невЬрность по-
казанш Ричардса и Рбнпера. Съ переменнымъ то
комъ въ iooo перюдовъ въ минуту, при плотности 
4,6 ампера на i кв. дцм., не получается вовсе сер
нистаго кадм1я, такъ какъ CdS, образуемый при ка-
комъ нибудь толчке тока на электроде, служащемъ 
въ этотъ моментъ анодомъ, при следующемъ обра-
щеши тока, т. е. превращены анода въ катодъ, воз-
становляется водородомъ обратно въ металличесшй 
кадм.й. Поэтому сернистый кадмш получается только 
при очень медленныхъ обращешяхъ тока (напр. при 
одномъ перюдв въ минуту выходъ CdS составляетъ 
75°1о), и тогда лишь при условш сильнаго перемеши
вания электролизуемаго раствора, причемъ образую
щейся на аноде сернистый кадмш смывается съ него 
раньше, чемъ тотъ становится катодомъ. 

Въ связи съ этими опытами Ле-Бланъ занялся 
изучешемъ вопроса о применеш'и электролиза съ 
переменными токами къ измерешю скорости неко
торых* химическихъ реакщй. При электролизе рас
твора щанистаго калтя съ анодомъ изъ меди по
следняя растворяется въ щанистую медь См Су.,: 
но эта соль не остается въ свободномъ виде, а тот
часъ-же соединяется съ избыткомъ Щанистаго кал1я 
въ „комплексную" соль Си Су%. КО/ . Благодаря тому, 
что изъ этой комплексной соли юны меди осво
бождаются въ самомъ ничтожномъ количестве (т. е. 

+ ++ - + т-
юнами ея являются не К, Си и Су, а К и Си Су3) 
на катоде водородъ выделяется токомъ легче, чемъ 
медь, которая поэтому остается въ растворе. Но 
если растворъ щанистаго кал1я электролизуется 
между медными электродами съ переменнымъ то
комъ, причемъ частота обращенпг тока настолько 
велика, что Си Су2, образующаяся у анода, не успе-
ваетъ соединиться съ КСу въ комплексную соль, 
какъ уже анодъ превращается въ катодъ, то изъ нея 
(щанистой меди) на катоде выделяется обратно медь 



Такимъ образомъ, пока продолжительность каждаго 
перюда тока превышаете, время, требуемое для соеди-
нешя Си Су2 съ КСм въ комплексную соль, м-Ьдь 
электродовъ, какъ при электролиз!; съ постояннымъ 
токомъ, переходите въ растворъ и у электродовъ 
выделяется водородъ. Когда же частота обращенш 
тока превышаете быстроту реакцш образовашя 
комплексной соли, медные электроды остаются нерас
творимыми. Действительно, электролизуя 26%-ный 
растворъ KCN между медными электродами съ пере
меннымъ токомъ частоты до 2000 перюдовъ въ ми
нуту (при плотности 4 6 амп. на i кв. дцм.), Ле-Бланъ 
нашелъ, что количество растворяемой меди (и выдЬ-
ляемаго водорода) точно отвечаете закону Фарадея 
для постоянныхъ токовъ; при частоте же 80000 пе-

Йюдовъ въ минуту медь совершенно не растворялась, 
зъ этихъ данныхъ Ле-Бланъ вычисляете, что реакщя 

образовашя комплексной соли въ 4-нормальномъ 
(26%-номъ) растворе KCN и при '/,„-нормальной кон
центрации юновъ меди заканчивается въ '/юоо минуты, 
но (при '/„„„-нормальной концентрации юновъ Си) не 
успеваете, кончиться за ' / 8 0 0 0 0 минуты. Подобные же 
результаты дали опыты съ никкелемъ. 

(Zt. Elektroch. т. IX). 

П р и г о т о в л е н и е п о р о ш к о в ъ м е т а л л о в ъ 
п р и п о м о щ и э л е к т р о л и з а . При электролизе 
растворовъ металлическихъ солей, когда катодомъ 
служите, ртуть, можно получить амальгаму даннаго 
металла; этотъ процессъ пригоденъ даже и тогда, 
когда имеются растворы солей металловъ, неспособ-
ныхъ давать амальгамы, какъ напр. платина или же
лезо. При помощи этого способа профессору Зам-
бони удалось приготовить амальгамы алюмишя, на
трия, кал1 я и другихъ металловъ. Эти амальгамы имеютъ 
зернистое стросше и ихъ удельный весъ находится 
посредине между удЬльнымъ весомъ ртути и данна
го металла. Если дно сосуда, въ которомъ находится 
ртуть, проницаемо, то амальгама отложится на на
ружной стороне сосуда. Если растворъ содержитъ 
различные металлы, то природа отложившагося ме
талла зависитъ отъ плотности тока. Следовательно, 
полученная амальгама можетъ быть электролитиче-
скимъ путемъ освобождена не только отъ не амаль
гамирующихся веществъ, но и отъ постороннихъ ме
талловъ. При сильномъ сл<иманш полученной амаль
гамы въ м-Ьшкахъ изъ проволочной сетки, амальгама 
отчасти разлагается и получается чистая ртуть, 
амальгама и порошокъ металла. При нагреванш 
амальгамы оставшаяся ртуть улетучивается и остает
ся металлъ, способный при растиранш превращаться 
въ весьма мелкш порошокъ. При нагреванш въ раз
личныхъ срединахъ можно получить различные окис
лы металловъ. Такъ, напримеръ, при нагреванш 
амальгамы железа въ возстановительной среде мож
но получить пирофорическое железо, наоборотъ при 
нагреванш въ окислительной среде можно получить 
окислы железа. Этотъ процессъ явился следств1емъ 
изучешя аккумуляторовъ Эдиссона. Первоначальнымъ 
его назначеш'емъ служила возможность быстро при
готовлять окислы железа. 

(Electrician № 671, 190З г.). 

Б е з п р о в о л о ч н ы й т е л е г р а Ф Ъ Стона . Глав
ная задача безпроволочнаго телеграфа въ настоящее 
время состоитъ въ нахожденш способа селективнаго 
тедеграфировашя. Если не считать чисто механиче-
скихъ приспособлен^ для селективной телеграфш 
(система Андерса Булля и др.), то обыкновенно изо
бретатели стремятся осуществить ее при помощи 
резонанса между посылаемыми отправной станщей 
колебашями и собственными колебашями пр1емныхъ 
аппаратовъ. Было уже много попытокъ разрешить 
эту задачу, но вс.е оне, въ теорш хороппя, на прак
тике оказывались трудно осуществимыми и не до
стигающими въ достаточной мере намеченной цели. 

Въ числе наиболее хорошо оправдавшихся на опытъ 
системъ можно назвать систему Стона въ Америкъ. 
Задача, которую поставилъ себе Стонъ, состояла въ 
томъ, чтобы устроить вибраторъ, дающш колебание 
одного только определеннаго перюда безъ всякихъ 
высшихъ гармоническихъ, и пр1емникъ, отзывающейся 
исключительно на колебашя одного перюда съ его 
собственными. Что касается первой части задачи, то 
онъ выполнилъ ее вполне удовлетворительно. Цепь, 
заключающая емкость, самоиндукщю и искровой про
межутокъ, получаетъ энерпю отъ источника тока при 
помощи трансформатора и создающаяся въ ней ко
лебашя передаются при помощи другого трансфор
матора воздушному проводу. Такимъ образомъ емкость 
воздушнаго провода не вл1яетъ на перюдъ колебанШ, 
а это очень важно, такъ какъ оказалось, что при вл1я-
нш его невозможно получить простого гармоническаго 
колебашя, всегда примешиваются обертоны. Далъе 
было замечено, что обычно употребляемые конденса
торы непригодны для получешя чистыхъ колебанш: I 
д1электрическш гистерезисъ въ ихъ твердыхъ или жид-
кихъ д1электрикахъ создаете нарушешя въ правиль
ности колебапш вибратора. Для избЬжашя этого не
удобства Стонъ прибегъ къ употребление воздушныхъ 
конденсаторовъ. Были взяты стеклянныя пластины, 
на нихъ наклеены листы оловянной фольги съ обра-
щенныхъ другъ къ другу сторонъ и отделены другъ 
отъ друга маленькими кусочками твердаго д1элект-
рика. Пр1емные аппараты ничемъ особеннымъ не 
отличаются отъ обычно употребляемыхъ. Пр1емная 
мачта не присоединена непосредственно къ когереру, 
а передаете ему свои колебашя посредствомъ транс
форматора, и въ этомъ, будто бы, главное условие 
хорошей синтоничности. Отправная станшя распо
ложена въ Кэмбридже, въ Массачусетсе, а пр1емная 
на разстоянш го миль въ томъ же штате, въ городЬ 
Линне. Электромагнитным-!, волнамъ приходится про
ходить надъ Бостономъ и надъ Линномъ, въ которомъ 
множество трамвайныхъ линш. Въ Кэмбридже было 
установлено два различно настроенныхъ отправныхъ 
аппарата, а въ Линне столько же пр1емныхъ. Раз
ность между перюдами колебанш достигала 2о"/0. 
Многочисленные произведенные опыты показали, что 
сигналы, производимые однимъ изъ отправныхъ аппа
ратовъ, воспринимаются всегда соответствующимъ 
ему пр1емнымъ и совершенно не действуютъ на дру
гой аппаратъ. Малейшее изменешс перюда колеба
нШ на отправной станщй влечетъ за собой немед
ленное прекращеше передачи сигналовъ. Токи въ 
трамвайныхъ лишяхъ, расположенныхъ на дорогъ 
электромагнитныхъ колебанш, не оказывали никакого 
дЬйствья на npieMHbie аппараты. Если все эти на-
блюдешя верны и дальнейгше опыты подтвердятъ 
ихъ, то система Стона разрешаете задачу селектив
наго телеграфировашя. Къ сожаленпо, нужно ска
зать, что обыкновенно все эти селективный системы, 
дагощдя прекрасные результаты въ рукахъ своихъ 
изобретателей, оказываются несостоятельными,лишь 
только ихъ начинаютъ применять въ более обшир-
ныхъ размерахъ на практике. Остается только на
деяться, что система Стона окажется не изъ числа 
такихъ системъ. (Electrical Review). 

П р е р ы в а т е л ь В е н е л ь т а у п р о щ е н н о й 
Ф о р м ы . Ц е н д е р ъ . Положительнымъ полюсомъ 
слулситъ медный стержень S, /цаметра 5 мм., къ 
которому припаяна платиновая проволока Р. Стер
жень S заключенъ въ медную трубку, д1аметра 8 мм., 
снабженную на концахъ отверст1ями, достаточно ши
рокими, чтобы въ нихъ какъ разъ могли пройти 
стержень S и проволока Р. Нижняя часть полости 
трубки должна быть удлинена конусообразно, чтобы 
проволока легко проскальзывала въ отверстие. Трубка 
М снабжена прорезомъ L, который позволяете ей 
служить пружиной, плотно обхватывающей стер
жень S; при помощи винта К (фиг. 2) можно укре
пить его на желанной высоте. Этотъ винтъ прохо-



дитъ въ толстомъ кольце R, которое укрЬплено на 
верхнем* конце трубки. Стеатитовая пробка D, 
сквозь которую проходитъ проволока Р, закрываетъ 
кислоте доступъ къ мЬднымъ частямъ. Трубка М и 
пробка D окружены толстостенной каучуковой труб

кой, плотно ихъ обхватывающей. Наконецъ, все это 
заключено въ стеклянную трубку А съ слегка оття
нутым* концомъ, который прижимает* каучук* къ 
пробке. 

Если трубку М и стержень S покрыть слоем* 
свинца, то, ихъ можно оставлять въ кислоте и тогда, 
когда прерыватель не действуетъ. (Drud. Ann.). 

СамопишушДй компасъ капитана Хей-
та. Задача построить аппарат*, автоматически за-
писываюпцй показания, компаса во время плавания, 
давно стояла на очереди, но только въ последнее 
время она получила удовлетворительное разрешеше 
въ самопишущемъ приборе капитана Хейта. Потреб
ность въ такомъ аппарате чувствовалась очень на
стоятельно. Командир-* судна указываете направле-
Hie, по которому оно должно следовать, но онъ не 
въ состоянии следить, въ какой! мере выполнянотся 
его приказания. ВСякия отклонения от* намеченнаго 
пути должны отмечаться автоматически при по
средстве такого аппарата, такъ чтобьи всегда можно 
бьило возстановить истинный путь судна. Въ случае 
какого нибудь несчастья, происшедшаго вследств1е 
плохой ор1ентировки въ направленш или месте на
хождения, запись аиипарата можетъ послужить точ-
нымъ документомъ, который позволит* легко уста
новить ответственность виновных*. 

Практичесюя трудности этой задачи заключались 
въ томъ, чтобьи пристроить пишущий аппарат* къ 
такой легкой и чувствительной! части компаса, как* 
магнитъ съ картушкою, который веситъ всего не
сколько граммов*.. Всякое треш'е вредит* чувстви
тельности показаний компаса, и всяюя внепннпя силы 
могутъ воздействовать на магнитъ слишкомъ сильно, 
отклоняя его изъ его нормальнаго положеш'я. 

Прниборъ капитана Хейта устраняет* эти затруд
нения, и несколько месяииевъ приме.нешя его на 
практике уже доказали! его полную пригодность и 
и удобство. Картушка А въ компасе Хейта состоитъ, 
какъ обыкновенно, изъ легкого диска, к* которому 

.прикрепление несколько магнитныхъ стрелокъ, ко
торыя и устанавливаются въ плоскости! магнитнаго 
меридиана. Но въ то время, какъ при обычном* уст
ройстве сам* дискъ снабженъ агатовым* гнездом* 
и насаживается на стальную иглу, въ новом* аппа
рате игла прикрепляется къ диску, какъ это указа
но на фиг. 4, на которомъ г обозначаетъ диск*, а 
р—иглу. Игла погружена въ каплю ртути, ишторая 
и позволяетъ проходить электрическому току, nipo-
изводящему записывание показаний компаса. Къ диску 
прикрепленъ легкий серебрянный указатель а, соеди
ненный металлически посредствомъ тонкой: гибкой 
проволоки со стальной иглой. Въ нормальномъ по
ложении этотъ указатель не касается металлической"! 
кюветки С, окружающей! магнитъ, и не мешает* 
движению диска; но раз* въ минуту он* отклоняется 
из* своего обьичнаго положения и замьикаетъ ток*. 
Это перюдическое движение указателя производится 
маленькой гирькой, въ несколько граммов* веса, 
которая падает* разъ въ минуту на дискъ и произ
водить сотрясение, результатомъ котораго и! является 
касание между указателемъ и кюветкой. Падение 
гирьки производится маленькимъ электромагнитом*, 
через* который разъ въ минуту посылается токъ. 
Кюветка состоитъ изъ несколькихъ металлическихъ 
секторов*, разделенныхъ изолирующими промежут-

Фиг. 3. 

ками (Фиг. 3 GG' магнитныя стрелки. D—стальная 
игла, погруженная въ каплю ртути. Ъ\ Т—серебрян
ный указатель, качаюнщйся около оси В. Р—гирька, 
которая, ииадая на площадку X, вьизываетъ смещение 
указателя Т, прикре.пленнаго к* проволоке М. F— 
резиновая груша, которая, надуваясь, заставляет* гиа-
дать гирьку. N—секторы кюветки. Е—изолирующий 
промежутокъ). 

Каждую минуту указатель устанавливает* метал
лический контактъ, с* каким* нибудь изъ секторов*, 
изъ которыхъ каждому соответствует* отдельный 
ток*, питаемый общей батареей* Р. Число секторов* 
можно значительно ограничить. Около ииентральнаго 
сектора, против* котораго устанавливается указатель 
при нормальномъ положении магнита, можно рас
положить ихъ на разстоянш одного градуса один* 
отъ другого. Такъ какъ при нормальномъ положе
нии дёлъ отклонения отъ намеченнаго пути бывают* 
невелики, то необходимо знать их* с* большой точ
ностью. Следующие сеисторы уже соответствуют* 
углам* въ 2°, дальнейшие занимают* уже 12° . и 22°, 
такъ какъ при очень сильныхъ поворотах* судна 
необходимо хотя бы грубо оценить ихъ величину. 
Каждому сектору кюветки соответствует* отдель
ный проводъ и маленький электромагнитъ L (фиг. 4). 
Когда указатель касается какого нибудь сектора, со
ответственный электромагнитъ приводится въ дей-
cTBie токомъ, питаемьимъ общей батареей Р. ВсЬ 
электромагниты могутъ помещаться в* каюте капи
тана, где находится и пишупщй приборъ. Бумажная 
лента приводится въ действие часовым* механиз
мом*, передвигающими ее въ t мин. на i милл. Она 
проходитъ между двумя рядами стальныхъ игл* GG', 
для каждой пары которых* одинъ электромагнитъ. В* 



моментъ замыканИя тока приводится въ действИе так
же и соответственная маленькая индукционная ка
тушка Ь, вторичная обмотка которой и замыкается 
дъйств1емъ электромагнита. Въ этотъ моментъ между 
острИями иглъ проскакиваетъ искра и пронизываетъ 
бумагу. Такимъ образомъ каждая дырочка на бумаге 
будетъ указывать, противъ какого сектора находился 
въ данный моментъ указатель а. Часовой механизмъ 
можетъ служить для того, чтобы разъ въ минуту 
замыкать особый токъ (место контакта обозначено 
черезъ t), который посредствомъ электромагнита Е 
сжимаетъ каучуковую грушу S и вызываетъ падеше 
гирьки. Электромагнитъ F/ служитъ для замыкашя 
первичной обмотки катушки 6, о которой было ска
зано раньше. Можетъ возникнуть сомнете въ томъ, 
не действуютъ ли на магнитъ компаса токи, посы
лаемые въ него каждую минуту, и не искажаютъ ли 
они показаний компаса. Въ ответъ на это возраже
ние можно заметить, что токи возбуждаются только 
на короткий моментъ, во время котораго трение ме
жду указателемъ и кюветкой мешаетъ вращенИю 
магнита. Съ другой стороньи, проволока, соединяю-
иииая указатель съ центромъ диска, проходитъ пер
пендикулярно къ направлению магнитныхъ стрё-

Фиг. 4. 

локъ, такъ что магнитное поле, которое возбуж
дается токомъ того же направления, какъ и поле зем
ного магнетизма. И на практике оказывается, что 
никакихъ воздействий на магнитную стрелку эти 
токи не оказываютъ. 

Чтобы привлечь внимание капитана при внезап-
номъ повороте судна на большой уголъ, можно при
соединить звонки къ соответствующим!, секторамъ. 
Напримеръ, можно устроить такъ, чтобы въ тотъ 
моментъ, когда указатель касался сектора, располо-
женнаго на оо° отъ центральнаго, замыкалась цепь, 
ведущая къ звонку. 

Для лучшей ориентировки въ пути важно иметь 
записи для скорости хода. Тотъ же пишущий сна-
рядъ можетъ служить для этой цели. Каждое дви
жение поршня замыкаетъ токъ, который посылается 
нъ приборъ, подобный приемнику телеграфа старой 
Врегетовской системы. При тысячномъ обороте вин
та индукщ'онная катушка приводится въ действие и 
специальная пара иглъ даетъ на бумаге отметку, 
какъ и для показаний компаса. Моментъ отхода суд
на и остановки можетъ быть отмеченъ посредствомъ 
такого же механизма, присоединеннаго къ рычагу, 
открывающему доступъ пара въ цилиндръ машины. 
Такимъ образомъ вся история плавания записывается 
посредствомъ прибора капитана Хеиита. Часъ отхо
да, остановки, направление пути и число винтовыхъ 
оборотовъ—все это точно воспроизводится на бу
маге, которая не только будетъ служить непрелож-
нымъ свидётелемъ всехъ этихъ обстоятельств!,, но 

также можетъ избавить капитана отъ лишнихъ без 
покойствъ и волненИй. (L'Ind. EL). 

Получение токовъ большой частоты при 
помощи поющей вольтовой дуги. Верт-
геЙмъ-Саломонсонъ. Первыя изследовашя пою
щей вольтовой дуги показали,что при помощи ея мож
но получать токи съ частотами отъ Зоо до гоооо коле
баний въ сек. Недавно Дудделль показалъ, что можно 
доиити даже до юоооокол. въ сек., но выше, повидимому. 
пойти нельзя. Основаниемъ для такого утверждения 
служило следующее соображение: главное условие, 
которое должно быть соблюдено для получения ко
лебаний вт, поющей дугв, состоитъ въ томъ, чтобы 
мгновенное приращенИе разности потенцИаловъ на 
на концахъ углей, деленное на приращенИе силы 

тока, было числомъ отрицательньимъ ^^д- < о^ . 
Это условИе соблюдается для сплошныхъ углей при 
не слишкомъ большихъ частотахъ наложеннаго пе
ременнаго тока. При частоте же свыипе iooooo, по 
изследованИямъ Дудделля. величина j - j - становится 

ЗА 
положительной и, следовательно, колебания въ дугъ 
не могутъ больше существовать. Между темъ, еще 
въ 1902 г. Вертгеймъ Саломонсонъ, пользуясь осо-
бьимъ электрическимъ методомъ для определения пс-
рИодовъ колебаний поющей дуги, дошелъ до nepio-
довъ въ — сек. Такой результатъ Дудделль 

200.000 
объявилъ не заслуживающим!, доверия и объяснилъ 
его неправильностью примененнаго Вертгеймомъ ме
тода. Въ ответъ на возражения Дуддсля Вертгеймъ 
Саломонсонъ и произвелъ свою последниоио работу. 
ПрежнИй его методъ состоялъ въ томъ, что измеря
лись разности потенцИаловъ у концовъ попотей: дуги 
при помогши вольтметров!, теплового и постояннаго 
тока и одновременно сила тока въ колеблющейся 
цепи при помощи теплового амперметра. Тогда чис
ло колебанИй въ секунду можетъ быть выражено сле
дующей формулой: П = — ~ s .—, где J—сила то-

2-С г Е 0-—Е, 2 

ка, С—емкость ответвленной цепи, Е 0 и Е, — пока
зания теплового вольтметра и вольтметра постоян
наго тока *). При больииииихъ частотахъ колебанИй 
этотъ методъ можетъ дать весьма значительную 
ошибку, а потому Вертгеймъ придумалъ другой. 
Рядомъ съ ответвленной цепью поющей дуги по
мещается другая цепь, содержащая емкость, само
индукцию и тепловой амперметръ. Последний ука
зываетъ силу циркулирующего во вторичной цепи 
переменнаго тока и служитъ только для уста
новления момента резонанса. Подбирая соотве-г-
ственнымъ образомъ емкость вторичной цЬпи, мож
но изменять перИодъ ея собственныхъ колебанИй и 
достигнуть максимума показаний амперметра. Въ 
этотъ моментъ достигнутъ резонансъ и тогда пе
рИодъ ответвленной цепи поющей дуги точно равенъ 
перИоду вторичной пгвпи. Последний же можетъ быть 
легко вычисленъ на основании формулы В. Томсона 
Т = 2л VLC. Производя измерения по этому методу 
Вертгеймъ Саломонсонъ нашелъ возможность полу
чить въ поющей дуге колебанИя съ частотами выпие 
юоооо колеб. въ сек. и даже до 400000 кол. въ сек. 
Для того, чтобы получить такие малые перИоды, не
обходимо держать напряжение въ вольтовой дуге 
при З5 — 36 в. и силу тока около 2 амп. Дуга при-
этомъ имеетъ длину въ несколько десятыхъ милли
метра. Емкость ответвленной цепи около 0,1 мф. 
Чтобы окончательно и объективно убедиться въ су
ществовании въ поиощей дуге столь частьихъ колеба
нИй, Вертгеймъ прибегъ къ фотографическому мето
ду, именно къ классическому способу Феддерсена 

*) См. Э-во, 1903, № 12, стр. 169. 



вращающагося зеркала. Полученныя имъ фотографии 
показывали ясно изменения въ яркости дуги. Изме
рения фотографш дали для числа колебанш 1ЗЗ200 
въ сек., а электрический методъ Вертгейма—1З8000. 
Наблюдения Вертгейма представляютъ большую цен
ность, какъ для развит1я нашихъ сведении! о вольто
вой дуге, такъ и съ чисто практической точки зре
ния. Известно, что все усил]я изобретателей въ об
ласти безпроволочнаго телеграфа направлены въ на
стоящее время къ тому, чтобы иметь возможность 
получать между отправной и пр1емной станнцями 
возможно точный: резонансъ. Употребляемые въ на
стоящее время въ безпроволочомъ телеграфе вибра
торы даютъ рядъ отдельныхъ бьистро затухаюицихъ 
волновыхъ серш, а потому для нихъ крайне трудно 
установить резонансъ. Съ этой точки зрения крайне 
важно иметь возможность получать непрерывныя, 
незатухающня колебания малаго периода. Поющая 
дута была бы весьма пригодна для этой цели, но до 
настоящаго времени не считалось возможнымъ по
лучить въ неи"и более 20 — Зоооо кол. въ сек. Наблю-
дешя Вертгейма, повидимому, уничтожаютъ это за
труднение и откроиотъ поющей дуге дорогу къ без-
проволочнойп телеграфии. Къ сожалеш'ю, только раз
ность потенциаловъ у концовъ дуги очень мала, что 
для передачи энерпи весьма неудобно. 

(The Electrician). 

Новая система электрическихъ желъз-
НЫХЪ ДОРОГЪ. Въ обществе инженеровъ-электри-
ковъ при институте Монтефюре Розенфельдъ сде-
лалъ докладъ объ основныхъ чертахъ и практиче
ском* испытании на участке въ 800 метровъ длиной 
нашумевшей въ свое время новой системы электри
ческихъ железных* дорогъ. Эта система была выра
ботана „Compagnie d'Electricite. Charleroi" при уча
стии его самого, Дюлэ и Зеленаго. 

Основной идеей при выработке системы являлась 
возможность движения безъ применеш'я двигателей! 
прикрепленных* къ осямъ вагонов*. 

Мы знаем*, что в* двигателях* трехфазнаго тока 
вращение движущейся части происходитъ вследств1е 
вращения магнитнаго поля, образуемаго токомъ, про-
ходящимъ по обмоткам* статора. Если мы теперь 
развернем* въ плоскости статоръ и роторъ, то мы 
можемъ получить прямолинейное движение. Изобре
татели спнетемы помещают* развернутый статоръ на 
пути вдоль рельсъ, а роторъ или „пропеллеръ" подъ 
вагоном*. Если теперь черезъ обмотки развернутаго 
статора будетъ проходить трехфазный токъ, то 
вслед* за образовавшимся движущимся полемъ бу
детъ увлекаться и роторъ, и вагонъ, къ которому 
роторъ принкрьпленъ, придеть в* движение. 

Трудность практическаго выполнешя этой идеи 
заклиочается въ томъ, что нельзя допустить боль
шого промежутка между роторомъ и статоромъ безъ 
значителънаго понижешя коэффинпиента полезнаго 
i cMcTBia . 

Чтобьи сделать экономiio въ меди, сердечники ста
тора и ротора, сделанные изъ железныхъ пластинъ, 
снабжение широкими подносными наконечниками то
же изъ железныхъ пластинъ. 

Статоръ не распространяется на всю длину пути, 
но занимает* только небольшую часть его. Длину и 
разстояше этихъ статоровъ следуетъ выбирать соот
ветственно местным* услов1ямъ, но, чтоб* получить 
равномерное дейслъче, длина „пропеллера" должна 
быть равна среднему разстоянпо двух* соседним* 
статоровъ. Такъ же, как* и во многих* других* си
стемах*, и здесь только часть пути находится подъ 
токомъ. Выклночение и вклночеше въ ни,е>пь известнаго 
участка пути происходитъ при помощи маленькихъ 
двигателей трехфазнаго тока. Статоры этихъ двига
телей приключены къ цепи. Роторы имеютъ разом
кнутую двухфазную обмотку. Одинъ конениъ обмотки 
первой фазы присоединенъ къ одному конниу обмот
ки второй фазы, а другие два конниа присоединены 

къ обоимъ рельсамъ пути, которые не соединены 
электрически между собой. Къ оси двигателя при
креплен*, снабженный противовесом*, рычаг*, по
средством* котораго и происходит* замыкание тока. 
Когда вагонъ проходитъ подъ двигателем*, онъ за-
мыкаетъ на короткую якорь двигателя; последний 
приходитъ во вращеше, и рычагъ замыкает* ток*. 
Когда же соединеше между рельсами прекратилось, 
двигатель перестает* работать, и противовес* при
водит* рычаг* въ прежнее положение. 

На пробномъ участке на протяженш 400 метровъ 
расниоложено 20 статоровъ, разстояше которьихъ другъ 
отъ друга равно 18 метрам*. Длина каждаго статора 
2,77 метра, обмотка состоит* изъ 24 катушек*; т. е. 
по восьми на фазу. Напряжеше 1З00 — 2000 вольт*. 

Пропеллеры длиной въ 19 метровъ и поэтому мо
гутъ быть укрьплены подъ обыкновенным* вагоном*.'. 
Каждый пропеллеръ состоит* изъ 12 отрезковъ дли
ной въ 1,57 метра, связанныхъ между механическим*, 
электрическимъ и магнитнымъ образомъ. При на 
чале движешя въ обмотку пропеллера включается 
сопротивлеше. 

У пробнаго вагона пропеллеръ укрепленъ не на 
осях* вагона, а нимеетъ отдельный хЗ паръ колесъ, 
которыя катятся по особымъ проложеНнымъ внутри 
пути рельсамъ. Это сделано для тоиго, чтобы сохра
нить постоянной величину воздушнаго промежутка, 
но понятно, что при практическом* выполнении этой 
системы это будетъ излишнимъ. 

(Е. Т. Z., 190З г.). 

Международная берлинская конферен
ция по безпроволочной телеграфш. На меж
дународной конференцш, состоявинейся въ августе 
этого года въ Берлине, были затронуты весьма важ
ные вопросы, касаюпщеся международная соглаше-
нпя и урегулирования телеграфнаго сообщения безъ 
проводовъ въ инограничныхъ морскихъ пунктах*, 
между побережными станщя ми и судами, находя
щимися въ море. При обсуждении этих* вопросов* 
были высказаны различный мнешя за и против* 
обязательности международных* постановлений, уста
новления международной согласованной системы, а 
также по поводу единообразной! таксы для теле
графных* сношешй между берегом* и судами, нахо
дящимися въ открытом* море. Резолюиця, принятая 
больипинством* делегатов*, решает* эти вопросы 
следующим* образомъ. 

1) Побережныя станцш обязаны принимать теле
граммы отъ судовъ находящихся въ открытомъ море 
независимо отъ системы. Чтобы облегчить сношения 
между берегомъ и моремъ, необходимо опубликовать 
сведешя объ устроннстве береговых* станцЩ. Теле
граммы, касаюищяся судов*, потерпевших* аварно, 
обладают* преимуществом* передъ другими. Пред
полагается установить таксу за слово, положивъ в* 
основание ея существующий телеграфный тариф*, и 
добавочнуно таксу за пользование искровыми аппа
ратами. 

2) Телеграфный станцш должны быть устроены 
так*, чтобы не мешать другъ другу. Предполагается 
созвать реинающую конференцию, на которой! могутъ 
быть представлены и те государства, которыя не 
участвовали въ этихъ предварительных* совеща-
шяхъ. 

Английская делегация обещала представить эту 
резолюцию на раземотренне своего правительства, но 
заявннла, что въ виду того положения, которое зани
мает* безпроволочная телеграф1я въ Британской 
Империи, делегатьн не могутъ примкнуть къ выше-
низложенной резолюции. 

Итальянская делегаидя указала на то, что она мо
жетъ представить своему правительству эту резолю-
пндно только при условии некоторьихъ поправок*, 
i ) Только те системы могутъ быть допущены, кото
рые могутъ гарантировать, исправность взаимных* 
телеграфньнх* сношений. 2) Требование опубликовать 


