
И8. СЕНТЯБРЬ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Ш урниъ, изрваемый TI О тдкомъ

ИмпЕРАторскАго Р усскаго Т ехническаго Общества.

1етодъ изм̂ рен!я количества энерг1и, излу
чаемой отправительнымъ проводомъ станц1и 

безпроволочнаго телеграфа.
Статья А, Петровскаго,

Основантемъ безпроволочнаго телеграфирова- 
н1я служигь явлен1е излучен1я oiiepriii въ вр1Д̂Ь 
электромагнитныхъ волнъ. Поэтому для всякой 
отправительной станпди важно знать, какое ко
личество энерг1и она посылаетъ въ пространство 
во время работы. Хотя теоретическге выводы 
Абрагама *) и даютъ возможность разсчитать 
декрементъ, обусловливаемый излучен{емъ, но 
они относятся къ прямолинейному' одиночному 
проводу, тогда какъ современныя станцш поль- 

' зуются с^ями, большею частью состояш.ими изъ 
многихъ проводовъ и им'Ьющими весьма слож 
ный геометрическ1я очертантя. Что касается экс- 
перпментальныхъ пр1емовъ, даюшихъ возмож
ность измерить декрементъ, то ихъ недоста- 
токъ состоитъ въ тохмъ, что изм'Ьрен1ю под
вергается лишь обпцй декрементъ K o n e 6 a H ii”i: 

посл'Ьдн!!! же въ cлyчâ Ь отправительнаго про
вода зависитъ отъ траты энерпи на излучен1е и 
на превращентя, происходяш1я въ искр^Ь, кото
рый совершенно не поддаются точному раз- 
счету **).

Настоящаа статья им'Ьетъ ц̂ Ьлью указать ме- 
тодъ, который даетъ возможность опред'Ьлить 
трату энерпи на излученге, причемъ совершенно 
исключается потеря, происходящая въ искр'Ь. 
Описываемый методъ представляетъ но суще- 

I ству методъ замНЬщенгя и основывается на слНЬ- 
дующемъ.

Параметры, oпpeдtляющie колебательное состоя- 
Hie системы.

Явлешя, происходяшдя въ отправительномъ 
провод̂  при зарядЯ  ̂ и разряд'Ь, протекаютъ ана
логично явлегйямъ, имНЬющим'ь M'fecTo при за- 
ряд̂  п разрядЯ̂  конденсатора. Какъ въ томъ.

*) Abraham, Ann. d. Phys., 66, 4З5, 1898 г.
*") Декрементами, происходящими всл'Ьдств1е по

тери энерпи на тепло Джоуля, истеченТя, д1электри- 
ческ1й гистерезисъ и паразитные токи, можно пре
небречь; магнитный гистерезисъ въ данномъ случай 
совершенно отсутствуетъ.

такъ и въ другомъ случа'̂ Ь система втечен1е 
опред^Ьленнаго промежутка времени прюбр'Ь- 
таетъ запасъ потенц1альной энергш отъ источ
ника, съ которыхмъ она соединена; впродолжен1е 
этого промежутка она находится въ состоянш 
близкомъ къ статическому; конепъ заряда (а 
вм+>ст̂ Ь съ т̂ >мъ и начало разряда) вполн'Ь ха
рактеризуется количествомъ запасенной эиергпт 
Е и разностью потенц1аловъ V ,̂ соотв'Ьтствую- 
щей дл'электрической кр'Ьпости искрового про
межутка. Онъ можетъ быть также характеризо- 
ванъ величиной статической емкости системы С 
и какой-либо изъ двухъ вышеуказанныхъ вели- 
чинъ, наприм^^ръ, Vq, такъ какъ хмежду вс̂ Ьми 
ними сундествуетъ связь, выражаемая уравне- 
нгемъ:

Е =  ^ ........................(I).

Въ н'Ькоторый моментъ времени наступаетъ 
разрядъ, причехмъ происходитъ расходъ запасен
ной энерг1н; этотъ расходъ сопровождается въ 
систем^ циркуляцгей тока, сила котораго изме
няется согласно кривой Тохмсона, выражаемой 
форхМулой

i = l f )  S U  p t  . . . (2)

или, что все равно, формулой:

TN
. . 1 t

sn 2т: 7f (2').

Какъ видно, явлен1е разряда вполне опрежЬ- 
ляется тремя постояншлми коеффищентами. Эти 
коеффищенты суть:

коеффишентъ амплитуды тока, 
а множитель затухангя, 
р  пульсашя тока.
Они хмогутъ 

именно:
?е эффективная сила тока, 
d  декрехментъ колебашй (натур, логар.),
Т перюдъ колебашй.
[Об'Ь группы коеффищентовъ связаны соот- 

ношенгями:

быть зам'Ьнены тремя другими.

Т = 2Г
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d  - аТ,

dt:, . =  /  и  / " f

=  A  й4 т 5 ?)

N означаетъ число разрядовъ (пли заряжен!й), 
ироисходяш.ее въ течен1е одной секунды].

Въ ;тЬйствительности (1 бываете не бол'Ье о ,2, 
лишь въ н^жоторыхъ исключительныхъ случаяхъ 
доходя до 0,4. А такъ какъ 4-^ приблизительно 
равно 40, то, пренебрегая величиной мы д̂ 5- 
лаемъ ошибку не бол^е 0,4®/\j. Поэтому можно 
съ достаточной точностью считать:

та
d

И писать уравнен1е (2') въ вид^к

 ̂ . _  /  п. _^ ^1 — 2й е S« 2 -

( 3)

(2")-

Мы ИхМ'̂ емъ право считать тождественными 
каждые два процесса, въ которыхъ, какъ заря- 
жен1е, такъ и разряда» характеризуются тожде
ственными величинами, т. е., когда въ нихъ со- 
отв^Ьтственно равны:

Е, Jo, ((, /? и К . .

или ж е величины, зам'Ьняюнця ихъ *):
(4 )

С, Vo cf, Т и N • (4 ').
Хотя число параметровъ равно шести, но нуж

но зам1»тить, что въ д'Ьйствительности разрядъ 
не можетъ протекать вн4; всякой зависимости 
отъ заряжешя. Можно вывести, что между ве
личинами, характеризующими заряжегпе и раз
рядъ, им'̂ Ьетъ м̂ Ьсто связь, выражаемая прибли- 
ж.енн ы мъ у р а вне н1емъ:

ie Ур
27ГЕ : 21Z У N  * * ‘ ’ ( 5)

Е ,  V o ,  г'е, И N  .

или аналогичными имъ:

С, Vo, te, Т И N. . . . (4

При этомъ выражеше (2") на основанш ego
ношенш (5) ИЛИ (5') можетъ быть наппсанш! 
вид к:

г _  е SnZT:— ■ Р
или:

/ z C V .y ,
. 2Пг — гр-— е 8 « 2 Ц -  (̂ ’1

или, что одно и то ж е, уравнен1*емъ:

. . . .  (s').

Отсюда сл'Ьдуетъ, что вместо шести парамет
ровъ достаточно ограничиться только пятью:

; когда пять изъ нихъ тождественны, то тожде- 
I ственность шестыхъ параметровъ обезпечена са- 
! ма собою.

Мы устраняемъ параметръ d  (декрементъ), какъ 
наимен'ке удобный для изм'кренхя, и въ дальн'кй- 
шемъ будемъ характеризовать колебательное со- 
стоягпе системы величинами:

(4 ")
*) Эта группа параметровъ предпочтительнее, 

такъ какъ содержитъ величины, легко доступный не
посредственному изм'Ьрен1ю.

Эквивалентная кривая колебан1й.
Все изложенное вполнк справедливо только 

тогда, 1согда система обладаетъ во время ш- 
банш вполн'к опредЕтенныхЧи физическими ]iu- 
стоянными: емкостью, сопротивлетнемъ и т. д.
Въ д^Ьйcтвитeльнoctн посл'кднее условье нико|ла 
не соблюдается: это ясно уже изъ того, чтовл 
И'кпь всегда входитъ искровой промежутокь, 
такъ называемое сопротивленьс котораго пред- 
ставляетъ только математическьй символъ, ие 
шгкюшдй опред'Ьленпаго реальнаго значенк 
Всл^здетвде этого д 1аграмма разряднаго тока укло
няется отъ вида, выражаехмаго уравнапемъ (Й 
или (2* )̂.

Такъ какъ, однако, указанныя уклоиешя не ве
лики, то вполне иТлесообразно, характеризу( 
к'олебателыюе состоянье системы, поступать такх 
к'акъ д^длается въ техник^Ь перем'кннаго тока, в- 
случай уклонеьпя дьаграммы посл^Ьдпяго отъ пра
вильной синусоидальной формы. Именно, замк'̂  
нимъ уклоняюш.уюся кривую идеальной криво!, 
выражаемой уравнен1ехмъ (2*") или (2*̂ ), съ уао*| 
в1емъ, чтобы параметры (4'') или (4’''), принятие 
нами за характеристику колебательнаго состоя- 
н1я, сохранили Т'̂ Ь ж е значен1я, каьбя поаученн, 
изъ наблюденья.

Эту новую кривую, заменяющую истинную, 
условимся называть эквивалентною кривою ко- 
лебан1я.

Если имесхмъ два колебательныхъ состояшя, 
изъ которыхъ каждому соответствуетъ одна и 
та ж е эквивалентная кривая, то эти состояшя 
будемъ также называть эквивалентными. Тер- 
минъ «эквивалентный», не означая полной тож
дественности нротекающихъ во времени явдешй, 
т^мъ не мен^е означаетъ тождество избранныхг 
нами параметровъ (4'^) или (4^"). Первые два ■ 
изъ этихч. парахметровъ определяютъ услов1я 
снабженья данной системы энерг1ей, три сл'Ьдую- 
пце условья расходован1я энергш. Поэтому фи
зически терминъ «эквивалентный» означаетъ то, ! 
что въ разсматривасхмыхъ процессахъ, какъ при- I 
токъ, такъ и расходованье энерг1и совершаются , 
въ весьма блнзкихъ услов1яхъ.

MsMtpeHie излученной энерг1и.
Положимъ, что c'tTb (фиг. i), статической 

емкости С, отведена въ землю черезъ искровой ' 
промежутокъ, дозволяющ1й ей заряжаться до ■
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иотеншала V̂ . Пусть эта с̂ Ьть, будучи соедине
на съ источникомъ высокаго гютенц1ала, заря- 
/кается и разряжается N разъ въ секунду, при- 
емъ въ ней циркулируетъ токъ съ перюдомъ 
(олебан1я Т и им'̂ кюшдй въ пучности эффектив
ную силу г*е.
Отд̂ лимъ с̂ Ьть отъ источника и искрового 

]ромежутка и зам'Ьни1Мъ ее системой, состоящей 
1зъ конденсатора, соленоида и безъиндукн1оннаго 
;опротивлешя (фиг. 2). Искровой нромежутокъ 
;i работу источника, заряжающаго систему, оста- 
шмъ неприкосновенными; конденсаторъ возь- 
чемъ такой же емкости С, какова была емкость 
;йи; при помощи измНЬненья самоиндукц1и и 
нзм̂ нен1я сопротивлен1я можно подогнать пе- 
рюдъ колебан1я Т и эффективную силу тока 4

Такъ какъ расходъ въ искровомъ промежутк^Ь 
одинъ и тотъ ж е, то к о л и ч е с т в о  э н е р г 1 и ,  
и з л у ч а е м о е  п е р в о й  с и с т е м о й ,  р а в н о  
к о л и ч е с т в у  э н е р г х и ,  р а с х о д у е м о м у  
в т о р о й  на т е п л о  Д ж о у л я .  Посл^Ьднее же 
вычисляется по формул'^:

Еу =  .

Если условиться считать количество излучае
мой энергш пропоршональнымъ квадрату эффек
тивной силы тока, что повидимому близко къ 
д^Мствительности, то с о п р о т и в л е н 1 е  
в в е д е н н о е  во  в т о р о й  с и с т е м  яв
л я е т с я  Mdbpoii  и з л у ч а ю щ е й  с п о с о б 
н о с т и  д а н н о й  с'Ьти.

Фиг. 2 .

КТ) равенству съ гЬми величинами, который im^t- 
зй м̂ сто въ предыдущемъ опыт̂ Ь. Когда все это 
достигнуто, мы им'Ьемь право утверждать, что 
колебательное состоягне второй системы эквива
лентно колебательному состоягню первой.

Отсюда сл кдуетъ, что:
1) Полное количество энерг1и, получаемое и 

расходуемое каждой системой при отд'Ьльномъ 
разряд+> (а также и въ единицу времени), оди
наково.

2) Количество энерпи, расходуемое вл> искро- 
вомъ промежутк'Ь при отд-Ьльномъ разряд^д (а 
также и въ единицу времени), одинаково.

Но первая система расхездуетъ энергтю двумя 
способами: въ искровомъ промежуткНЬ и на из- 
лучеше. Вторая система расходуетъ ее также 
двумя способами: п и искровомъ промежуттс'Ь и 
на тепло Джоуля.

Опыты съ с4тью физической лаборатор1и Мин- 
наго офицерскаго класса *).

Описанный методъ прим^Ьнен7> мною въ с|зев- 
рал̂ Ь текущаго года к ь измЬрентю излучающей 
способности с̂ Ьти, им'Вющейся вь физической 
лаборатор1и Миннаго офицерскаго класса.

С̂ Ьть состоитъ изъ трехъ латунныхъ прово- 
локъ, натянутыхъ во второмъ этажНЬ здантя 
прямолинейно и параллельно одна другой, вь 
одной горизонтальной плоскости.

Высота ихъ надъ поломъ . . 2 м.
Разстоян1е между сос^Вдними

п р о в о л о к а м и ............................ ю  см.
Дтаметръ проволокъ . . .  i мм.
Длина каждой проволоки. . 46,3 м.

*) Заслушано въ 3aci>AaHiH Ф. О. Р. Ф. X. О., 
14 февраля 1906 г.
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Концы проволокъ соединены вагЬст Ь̂ и отве
дены къ искровому промежутку, образованному 
латунными шариками д1аметромъ около 2 см. 
Въ различныхъ опытахъ длина искрового про
межутка изм'Ьнялась въ предНЬлахъ 4— ю  мм.

Длина этого отвода . . . 10,7 м.
Полная статическая емкость 

С'Ьти (изм^Ьренная при по
мощи мостика Витстона) . 535 см.

За искровымъ промежуткомъ включался при- 
боръ, изм^Ьряюшдй эффективную силу тока. Въ 
начал'к опытовъ я пользовался воздушнымъ тер- 
москопомъ съ нагр']5вающейся платиновой про
волокой и керосииовымъ манометромч>, но за- 
т'̂ км'ь унотреблялъ исключительно тепловой мил- 
лиамперметрт^ системы Гартман ь-Брауна на 0,5 А.

ПослНЬднш весьма быстро устанавливается и 
даетъ вполнНЬ надежны я показаьйя "). Въ раз
личныхъ опытахъ показаьйя эти изм'Гнялись въ 

I пред'Глахъ 0,2—0,5 ампера.
Второй зажимъ теплового миллиамперметра 

I былъ отведенъ къ водопроводной труб^Ь.
I Заражение с̂ Ьти происходило отъ 40-caHTib 
I метровой индукшонной спирали образца, выд'Ь- 
I лываемаго кронштадтской мастерской безпрово- 
I лочнаго телеграфирован1я **). Спираль питалась 
I отъ юо-вольтовой установки черезъ посредство 
i прерывателя типа, приготовляемаго той ж е ма- 
1 стерской. Число оборотовъ электродвигателя 
I прерывателя, а вмГ>сг1> съ гЬмъ число заряже- 
j 1Йй и разряловъ. можно было изм'Гнять въ пре- 
1 дНЬлахъ о— 20 въ секунду при помошл реостата.
I Чтобы слНЬдить за постоянствомъ оборотовъ, въ 
I первичную ц̂ Ьпь спирали былъ включенъ не

большой электромагнитъ, который при замыка- 
I н1и тока ;Лйствовалъ на стальную пружинку, за- 
! жатую однимъ концомъ въ тиски. Когда число 

прерыванш тока соотв'Гтствовало перюду соб- 
I ственныхъ колебашй свободнаго конца пружин

ки, посл^Ьдняя приходила въ сильное дрожаше, 
которое р'Ьзко ocлaб^bвaлo, лишь только число 
прерыван1й уклонялось отъ установленнаго зна- 

j чен1я. Большинство опытовъ соотв'Гтствовало 
I числу прерыванш тока, равному ю  въ секунду.
I Сила тока, идущаго въ первичную тЛпь спи-

*) Его проволочка при длинГ В7> 20 см. им-Ьетъ 
сопротивлен1‘е въ 2,5 ома. Вычисляя по формуламъ 
Релея (Rayleigh. Phil. Mag., 21 (5), З81,1886), найдемъ, 
что, при частот'Ь въ полныхъ колебан1й въ се
кунду, coпpoтивлeнie ея будетъ

Rpr^R [ i  +  ~  +  •••] =

Г , I / I  . 20.271 . 10‘̂ \  ̂ , П- -  2,5 I -̂---- -- 4_ ... ггг2,5 .1,0002 ома. ̂ L 12 V 2,5 . IO-’ J ^  .1
Такимъ образомъ coпpoтивлeнie прибора можно 

считать независящимъ отъ частоты, а следователь
но, градуировавт^ приборъ при помощи постояннаго 
тока, имтт можно пользоваться для измЬрен1й эффек
тивной силы послкдняго въ цЬпи колебан1й.

**) Oniicanie спирали и прерывателя см. Энгель- 
манъ, „Беапроволочнып телеграфъ“, 1905 г. стр. 3 i —70.

рали, поддерживалась во время опытовъ п 
ной (большей частью 3 ампера по теп. 
амперметру) и притомъ такой, чтобы naj 
прерыван1ю соотв'Гтствовалъ одинъ разря; 
ти. Для того, чтобы контролировать числ 
рядовъ с'Гти, на ось двигателя прерывателе 
насаженъ б'Глый дискъ съ черной ради 
чертой: освНЬщая этотъ дискъ искрой, 
было, по числу видимыхъ черныхъ чергь|с; 
дить о числ'Ь разрядовъ, отв'̂ чаю1Щ1хъ каяйру 
размыкан1ю первичной ц'Ьпи.

Длина волны, получаюш,ейся отъ ски, ш\ 
рялась посредствомъ жезловь Слаби н ои? 
лась равной 440 м. Если принять во вниман;.' 
что въ соглас1и съ указагйями Друде *) и Гс 
ке **), Слаби ***) признал и градуировку свою 
жезловъ ошибочной на 6®/̂ , то истинная дли 
волны будегь равна 440.1,06^=466 м., чтоотв -

 ̂ •« 4660Э tчаетъ перюду колебанш въ
По окончан1и этихъ наблюден1й сЪь отда 

лась отъ спирали II искрового промежутка и с ■ 
м'княлась системой изъ конденсатора, солено!- 
II сопротивлен1я.

За HeHM'feHieM'b подходящаго конденсатора!: 
ремНЬнной емкости, мнФ пришлось удовольстн 
ваться парой лейденскихъ банокъ, которыя,'• 
дучи соединены нослЕдовательно, имкти емкое 
въ 540 см.

Соленортдъ представлялъ рядъ оборотовъ. 
лой проволоки д1аметромъ въ 2 мм., навитой 
деревянный остов ь. Полное число оборот;, 
проволоки было около 30, тогда какъ для ' 
лучен1я той ж е длины волны въ 466 м. треС 
валось только 20 оборотовъ.

Сопротивлен1е представляло 11,5 метровъмк, 
таниновой проволоки дтаметромъ въ 0,29 я'. 
расположенной зигзагами на деревянной рамк! 
Сопротивленте каждаго зигзага равнялось око 
5,5 ома при длин'Ь въ 75 см. ****).

Наблюдешя показали, что:
i) Каждые полъ-оборота на соленоид-Ь е: 

мЕтно вл1яютъ на длину волны (м^няя ее при
близительно на 5 метровъ), тогда какъ дш 
4 — 5 оборотовъ не отражаются заметно на 4' 
фективной сил^ тока. Наоборотъ, введете 4-; 
зигзаговъ сопротивлен1я нисколько не иэмкняет,- 
длины волны, тогда какъ четвертая доля зигзага 
уже даетъ HBM'tHeHie эффективной силы ток̂ 
въ 0,012 ампера. Такое распред'клен1е ролей со
леноида и сопротивлен1Я значительно облегчаеп 
подгонку во второй половник опыта.

*) Drude. «Elektrotech. Zeitschr.», 26, ЗЗ9, 1905.
**) Gehrcke. «Elektrotech. Zeitschr.», 26, 697, 190$, 

***) Slaby. «Elektrotech. Zeitschr.», 26, 100З, 1905. 
****) По формуламъ Релея легко разечитать, что, npi 
указанной выше частотЬ, сопротивлен{е этой прово
локи оставалось равнымъ той же величинк, которм ' 
была найдена при HSM-fepeHin обычными методами. 
Полное числа зигзаговъ было 15, тогда какъ при not 
гонкЬ эффективной силы тока къ прежней величи|Л 
требовалось ввести только 7 зигзаговъ, что соотвЬ- 
ствовало сопротивлеи1ю въ 3 8 ,5  омовъ.
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j 2) Производя наблюден1я при различныхъ 
i иинахъ искрового промежутка, а BxM̂bcт'Ь съ 
' ймъ и при различныхъ эффективныхъ силахъ 
Пока, я зам'Ьтилч?, что положен1я контактовъ на 
[соленоид̂  и на сопротивлегпи, соотв^Ьтствуюидя 
!подгонк̂ , остаются неизх\гЬнными. Это указы- 
ваегь, что и з л у ч а ю щ а я  с п о с о б н о с т ь  

I да н н о й с is т и е с т ь  п о с т о я н н а я в е л и- 
(чина, не зависяшдя отъ эффективной силы 
1 тока и разряднаго потенц1ала; этимъ ж е самымъ 
' подтверждается, что к о л и ч е с т в о  из  л у ч а е- 
мо й с i  т ь ю э н е р г i и и р о и о р ц i о н а л ьн о 
квадрату э ф ф е к т и в н о й  с и л ы т о к а .

З) BH'tuiH iTi видь искры, получаемой при раз
ряд'! с'Ьти и конденсатора, вообще говоря, не 
одинаков'ь. Искра, получаемая при разрядок кон- 

. денсатора, рпм'Ьетъ бол'Ье яркш, бНклый дв'Ьтъ и 
бОхД'Ье р'Ьзк!!! трескъ. Но, по м̂ kp̂ k увеличетйя 
сопротивленря въ его ц^kпи, искра изм'Ьняется, 
становясь блНкдн'Ье и теряя свой р'Ьзкгй звукъ. 
Когда подгонка произведена тщательно, то на 
шзъ II на слухъ невозхможно различить, кото
рая изъ двухъ системъ разряжается. Это под- 
тверждаетъ допущенте, сд'Ьланное мною выше, 
что, при тождеств^! четырехъ указанныхъ мною 
параметровъ, количество энергти, вступающей въ 
превраш,ен1я вь искровомъ прохмежутк^к, стано
вится одинаковым'ь для об'кихъ системъ, а cл̂ b- 
дователыю остающаяся трата энергди въ ц'̂ зпи 
конденсатора можетъ считаться равной потер'Ь 
на излученie, им'Ьюшей м'ксто въ с'кти Э-

Для точныхъ изм'Ьренш необходимо ИхМ'Ьть 
кондеисатор'ь, въ которомъ отсутствовали бы 
потери энерг1и на ;цэлектрическ1й гистерезисъ 
и электричсск1я истечен1я. Тогда излучающая 
способность cim i изм'кряется прямо величиной 
соиротивлентя, введеннаго въ ц'кпь конденса
тора. Лейденск1я банки нельзя считать свобод
ными ни отъ той, ни от'ъ другой изъ указан- 
ных'ь выше потерь, а потому число, найденное 
мною (38,5 омовъ), представляетъ минимальную 
цис[)ру, которою можно оцНкнить излучающую 
способность изсл^кдованной С'кти **).

Изложенный методъ изм'крентя даетъ возмож- 
ность разсчитать средний декрементъ колебаний, 
происходящ1й всл'Ьдств1с излучен1я.

А именно, изъ формулы (5^) сл'Ьдуетъ, что 
средшп декремснт'ь колебангй

Приблизительно услов1я опытовь были сл̂ Ь- 
д\’ющ1я:

Ниже описаны опыты, поставленные с ъ n't лью 
непосредственно доказать справедливость этого ло- 
пущен1я.

Столь значительная излучающая способность 
получена для сй>ти, находящейся въ совершенно не- 
выгодныхъ усло1пяхъ излучен1я; поэтому неудивитель
но, что излучающая способность мощныхъ станщй 
эквивалентна сотнямъ омовъ и вызываетъ громад
ный рагходъ энер1чи.

N— 10 въ секунду, 
Т =1,55.ю ~®  сек.
С =53 5 СхМ = 6 0 0 .1 0 “ '* ([дарады, 
V^=22000 вольтъ,
/ g = o , 3 5  ахмпера.

Отсюда вычисляется:

с1 = 3,14.600.10—’*.22.10' = о ,о 8 8 .1,55.ю-« V 0,35

Порядокъ этой величины соотв Ьтствуегь ве- 
личинам'ь декрементовчо, наблюдавншхся другими 
изсл^кдщвателями.

Поправка на выдtлeн^e тепла Джоуля.
Точность требуеть небольшой поправки на 

тепло Джоуля, выд^кляюшееся вч> нроводй  ̂ и въ 
пкпи конденсатора. Для того, чтобы найти эту 
поправку, разечитаемъ по с}лормуламъ Релея со- 
противлен1е при данной частот'к. Проводъ со- 
стоитъ изъ двухъ участковъ: первый неразвктв- 
ленный (считая и земляное соединеиге, но безь 
миллиамперметра) длиной въ 13 м., съ сопроти- 
влен1ехМ'ь постоянному току около 0,28 ома; со- 
иротивленге его при данной частотТ будетт.:

=  0,28.3,06=0,86

I . l 30O . 2Г. . 
2.0,28 . Ю’’ ,

10'*

ома.

(РасиредТзенге тока въ этомъ участчД будем ь 
считать равнохмй̂ рныхмъ ио всей длин'к).

Второй участокъ провода состои'гъ изь трех'ь 
проволокъ; каждая изъ нихъ им'кетч» длину въ 
46,3 м. съ сопротивлегиемъ около 0,98 ома; со- 
противлен1е ея при данной частогк будетъ:

К^^=гз,о6. К = з ,о 6 .0 ,9 8 = 3 ,0  ома.

Предполагая, что гокь расиредйзленъ вдол1> 
проволоки синусоидально, хмы должны принять 
ея сопротивлен1е вдвое меньше, т. е. 1,5 ома. 
Накоиець, три параллельно взятыя проволоки 
должны имТгь сопротивлегие еще въ три раза 
меньше, т. е. 0,5 ома.

Окончательно иолучаемь сопротивлегйе сТги 
при данной частотй  ̂ равнььмъ 1,36 ОхМа.

Длина проволоки, включенной вь ггкнь кон
денсатора, в'ь общей сложности составляла 14 м.: 
2 м. проволоки д 1аметрОхМъ около i мм., кото
рой производились соединегпя, и 12 м. прово
локи, около 2 мм. д1аметромъ, представлявшей 
соленоидъ. Сопротивлен1е первой приблизитель
но составляетъ при данной частот'к 0 ,043 .3 ,06=  
= 0 ,1 3  ома; сопротивлен1е второй=о,о66.6 ,12=  
= 0 ,4 0  ома; но его нужно увеличигь приблизи
тельно вдвое, въ виду того, что проволока не 
им^кетъ иряхмолинейной формы

Поэтому соиротивле1пе въ u^iiin конденсатора 
(не считая миллиамперметра и манганиновой про
волоки) составляет'ь около 0,93 ома. Такъ как'ь 
оно меньше, ч'кмъ сонротивленге с'кти на 0,43

*) Sommerfeld. Ann. d. Phys. 15, 67З, 1904.
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ома, то последнее число и составляетъ поправ
ку, которую придется отнять изъ найденнаго ре
зультата (^8,5 омовъ). Привсдешюе вычислегйе 
показываетъ, что эта поправка весьма невелика 
и въ ирактическихъ изм^Ьрен1яхъ можетъ быть 
опускаема *).

Потери энерг1и въ искровомъ npoMemyiKt.
Основное предположен1е, на которомъ по

строены предыдущ1я разсужден1я— это равенство 
потерь въ искровомъ прохмежутк^, какъ въ слу- 
ча'Ь электрическихъ колебанш провода, такъ и 
въ cлyчa b̂ колебанш конденсатора. Я не вижу 
причины, которая могла бы, при тождественно
сти прочихъ условш совершеьпя колебан1я, вы
звать неравенство потерь; но такъ какъ искра 
представляетъ объектъ еще мало изученный, то 
я произвелъ н^Ьсколько опытовъ съ ц'Ьлыо про- 
в'Ьрки этого иредположен1я.

Электроды (латунные шарики д 1аметромъ въ 
I см.), между которыми получалась искра, были 
заключены въ стеклянную трубочку (дгаметромъ 
3— Зу5  ̂ посл^Ьдняя погружена въ стеклян
ный калориметръ, вм^вщавш1й около 400 к. см. 
воды. Температура отсчитывалась по термометру, 
разд'Ьленному на пятидесятыя доли градуса. Раз- 
рядъ пропускался въ среднемъ въ течеьйе 5 ми- 
иутъ, причемъ повышен1е температуры состав
ляло н'Ьсколько десятыхъ градуса. Съ этимъ ка- 
лориметромъ была произведена только первая 
сер1я опытовъ. Для остальныхъ опытовъ искро
вой промежутокъ былъ устроенъ иначе, какъ 
изображено на фиг. 3.

Въ дно стеклянной пробирки (дгаметромъ 
3— 3,5 см.) впаяна платиновая проволочка и по- 
верхъ нея налито н^Ькоторое количество ртути, 
которая и служила однимъ изъ электродовъ. 
Вторымъ электродомъ, какъ и раньше, былъ ла
тунный шарикъ I см. д1аметрохМЪ. Хотя при та
кой конструкц1и ртуть и шарикъ приходилось 
чистить посл'Ь каждой cepin опытовъ, но за то 
обезпечивалась непроницаемость прибора для 
воды **).

Большей частью температура воды, налитой 
въ калориметръ, была ниже, чЬмъ температура 
окружающаго пространства, такъ что калори
метръ непрерывно нагр^Ьвался. Это нагр'Ьваше 
колебалось въ среднемъ между о®,02— 0^,04 въ 
5 мпнутъ, оставаясь постояннымъ втечен1е каж
дой cepin опытовъ.

Каждая сер1я опытовъ проходила въ такомъ 
порядк'Ь. Сначала производился опытъ съ про- 
водомъ, зат'Ьмъ (не трогая искрового проме

жутка) опытъ съ конденсаторомъ, посл4 , 
снова повторялся опытъ съ проводомъ. \  

Но окончан1и каждой такой cepin онШ 
искровой промежутокъ очишдлся отъ ocieij 
на его ст'Ьнкахъ ртути, очишдласьтакжепбве 
ность шарика, наливалась св'Ьжая ртуть п ц 
боръ былъ готовъ для слНЬдуюш,ей cepiii 6. 
товъ. I

Какъ уже было указано, статическая еш 
провода равнялась 535 см., а длина волны?

*) Въ данномъ случаЬ ее т-Ьмъ бол'Ье нельзя при
нимать во вниман1е, что потери эчерг1и на гистере- 
зисъ и истечен1я въ ц^Ьпи конденсатора съ избыт- 
комъ компенсируютъ недостатокъ сопротивлен1я, такъ 
что окончательная поправка в'Ьроятно свелась бы къ 
увеличен1ю, а не уменьшен1ю приведенной цифры.

**) Въ первомъ же случа-fe, по истечен1и 10—15 ми
нуть работы, сырость проникала внутрь трубки и 
вызывала одиночные разряды по ея ст*Ьнкамъ.

его колебан1яхъ 466 метровъ. Емкость конден
сатора, которымъ заменялся проводъ, была 540 
сантиметровъ (это были двЕ лейденскихъ банки, 
взятыя последовательно), а длина волны при по- 
МОШ.И переменной самоиндукщи подгонялась так
ж е къ 466 метрамъ.

I сер1я.
Эффективная сила тока въ цепи колебашй 

составляла
ie —  ^ 3̂ 5

длина искрового промежутка около 4—4,5 мм.
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1|н)Дол Ж шел ь нос т ь 
г блюден1я.

|Съ провод. 
■ (дконлеп. 
|Съ провод.

9 м. 40 с. 
7 м. 10 с. 
6м. ос .

Повышен1е
темпера

туры.

о",46
о"Л4  
о",28

2 сер1я.

I Съ провод. 
Съ кондеи. 
]ъ провод.|с-

5м. ос. 
5 м. ос. 
5 м. ос.

O^I6 
0^,16 
о®, 15

rioBbiiiieHie 
темпер, въ 

секунду.

о ,8 о .ю - *
0 , 7 9
0 ,7 9

0 ,5 3 .1 0 -
0 ,5 3
0 , 5 0

5 сер1я.

Эффективная сила тока

и = 0 ,4 5  А.,

Iiiiiiia искрового промежутка прежняя, то есть,
Н )
12)Съпровод. Ю М . о с .  
;^0 ькондеи. ю м .  о с .  
j)C'bпровод. ЮМ.  о с .

o^ 52
o^ 5I
o^ 5 3

0,86 . ю ~ *
0,85
0,89

5 м. ос. o«,i8 0,б0.10“ '
5 м. 0 с. o»,i8 о,6о
5 м. 0 с. о®,17 0 .5 7

/ч въ нредФлахъ

0^22 o ,6 i.io~*
о”, 19 0,63
о®,20 0,67
о®,15 0,50

люден 1Й не менЪе

1C и наго 
0.

сопротив-

1

о®,19 0,05.10“- ’* 1
о®,. 9 0,65 1
0®,22 0,73

ОСТИ С ВЪ пред'к-

0®,j6 0,55.10-*
о",15 0,50
0® ,1  I 0 ,3 7

4 cepiH.

Эффективная сила тока

4  = 0 , 3 5  А.,

лпна искрового промежутка 8-—8,5 мм.

■ l) Съ провод.
2) Съ кондеи.

I j) Съ провод.

Получепшле результаты доказываютъ справед
ливость высказаннаго мной предположен1Я, т. е., 
что потеря э н е р г i pi в ъ  pi с к р о в о м ъ 
зром е ж у т к Ь, п р и  т о ж д е с т в е  и п о с т  и 
проч и X ъ у с л о в i й с о в е р ш е н 1 я к о л е б а -  
й1я, о д н а и та ж е , к а к ъ в ъ с л у ч а п р о- 
вода, такт» и в ь слУчаНЬ к о н д е н с а т о 
ра*).
)6toiBiuHCb, что при точномъ соблюденри оди

наковости условш, потеря opiepriii въ искр^р по- 
аучается одна и та ж е, я поставилъ еще н̂ Ь- 
сколько серш опытовъ съ ц'Ьлью выяснить, какъ 
велики могутъ быть уклоненря, если тождествен
ность не будетъ достигнута вполн^к.

Привожу эти наблюден1я.

5 сер1я.

Уклонен1я въ длин'Ь волны 
;;о-530 м.

|)СъпрОВ.(Х=:4б6 м.) 6 м. ос.
2)Съконд. (Х=466 м.) 5 м. о с. 
j'l J) (л=5зом.) 5 м. ос .

» (л==з7ом.) 5м . о с .

что подтверждается и полученными резуль
татами.

6 сер1я.
Уклонсрпя въ величин'^ вве 

ле1Йя R въ ирсдгклахъ 40— 8о

1) С/ь провод. 5 м. ос.
2) Съ кондеи. (R:::=:=4o) 5 м. о с.
3) » (R—8о) 5 м. о с.

7 серря.
Уклонешя вь величиргЬ емр 

лахъ боо— 8оо.10“-̂  ̂ F.

1) Съ провод. (с = 6 о о )  5 м. о с
2) Съ кондеи. (С = 6оо) 5 м. о с
3) » (с = 8 о о ) 5 м. о с .

Для метода iisMipeiiiH, описаниаго вь настоя
щей статьП̂ , llocл^kдыiя наблюденря им'Ьютъ елк- 
дующее значеше.

Предположимъ, что мы, подгоняя емкость, 
длину волны и сопротивлехйе, ошиблись на irt- 
которую величину. При существующихъ прибо- 
рахъ и методахъ эти ошибки можно считать ис 
бол'Ье 1% каждая; значитъ, емкость bm ŝcto 
600.10—*̂  F можетъ оказаться равной 6o6. iO“ F;

Длина волны вм^ксто 466 м. окажется 471 м. 
Со1]ротивле1ие » 40 Q » 41 Q.

Эти ошибки окажут'ь иа результат а не только 
иеиосредствеииое вл1ярйе, но и косвенное, такъ 
какъ благодаря имъ сопротивлсрие искры также 
изм^Ьнитcя. Однако безъ точныхъ подсчетовъ 
ВР1ДН0, что это изм'кнен1е можетъ быть только 
въ доляхъ ома, что, при общемъ соиротивлерии 
ВЪ 40 Q (плюсъ остальныя потери), не можетъ 
им̂ Ьть значсн1я. А, Петровстй,

Кронштадтъ.
Минный офицерсюп классъ.

XIII Общ|’й СъЪздъ Бунзеновскаго Общества 
прикладной физикохим|'и.

Изъ многочисленныхъ сообщен!й, сд'Ьланныхъ по- 
сл11днему, состоявшемуся въ Дрезден^, съ-Ьзду Бун- 
зеновскаго Общества, дЬлып рядъ затрагиваете раз
личные вопросы теоретической и прикладной элек- 
трохим!и и лредставляетъ поэтому интересъ также 
для читателей нашего журнала.

Первый день съЬзда быль посвященъ обсужден1ю 
одного изъ наибол-Ье важныхъ вопросовъ не только 
прикладной электрохим1И, но и современной техни
ки вообще: утилизацш атмосфернаго азота. Такъ 
какъ относящ!яся сюда изслЬдован!я уже неодно
кратно реферировались въ „Электричества^, то мы 
возьмемъ изъ сд-Ьланныхъ въ Дрезден!; сообщении 
лишь то, что осталось еще неизв'Ьстнымъ нашпмъ 
читателямъ. Ввелен1‘емъ къ обсужден!ю вопроса по- 
('лужило сопровождавшееся опытами сообщен1'епроф. 
Ф. Ф о р с т е р а :  „Что  о з н а ч а е т ъ  а кт пв ир о в а -  
Hie азота?‘‘ Изъ этого доклада, представляюнщго 
мало новаго, приведемъ лишь н1>сколько дифръ. 
Добыча и потреблен1е чилийской селитры продол- 
жаютъ съ каждымъ годомъ возрастать: въ 1900 году 
01.1 ло добыто lA  милл'юпа тоннъ, въ 1905 г., 1,5 мил.
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=около 91,5 мил. пудовъ, изъ нихъ ввезено въ Европу 
1,12 мил. тоннъ. Свыше 8о®/о— а именно 9200С0 
тоннъ — ввозящейся въ Европу селитры идетъ на 
нужды сельскаго хозяйства, остальное находитъ при- 
MiiHCHie въ химической гшомышленности. Стоимость 
ввезенной въ 1905 г. въ Европу селитры составляетъ 
224 мил. марокъ, т. е. свыше loo мил. рублей. KpOM-fe 
того, сельское хозяйство потребляетъ огромныя ко
личества еш.е другого азотистаго удобрен1я—с1фно- 
кислаго аммон1я,’ котораго въ 1900 году было произ
ведено 49З000 тоннъ.

ПосдЪ вступительнаго сообщен1я Форстера были 
прочитаны сл1щую1Д1'е доклады:

П р о ф. В. Н е р н с т ъ. „Р а в н о в с i е и с к о 
р о с т ь  р е а к ц 1 и  о б р а з о в а н 1 я  о к и с и  азота**.  
По изсл'Ьдован1ямъ докладчика образован1е окиси 
азота, лежащее въ основ'Ь всЬхъ процессовъ получе- 
н1я азотной кислоты изъ воздуха, представляетъ со
бой такъ называемую бимолекулярную обратимую 
peaKuiio по cxcMii:

N 2 + 0 , 2NO,

вполнЪ подчиняющуюся обычнымъ законамъ хими
ческой динамики и кинетики. Для каждой опредЬ- 
ленной температуры устанавливается свое равновЬ- 
cie между концентрац1ями окиси азота (С no), кисло 
рода (Со) и азота (Сц), такъ что

=  к  (const.).
L/0 .

Изм'Ьнен1я этой постоянной paBHOB-fecin въ зависимо
сти отъ температуры выражается изв^^стной форму
лой Фант-Гоффа:

dlnlL q _
RT2

т X (% содержан1е N0 ) 
Вычислено. Найдено.

i 8 ir 0,35 o,i^
20ЗЗ 0,67 0,64
2580 2,02 2,05
2675 2,35 2 ,2 3

гд-fe q—теплота образован1я окиси азота, а R—изв̂ Ь- 
стная константа для газовъ (/>t~RT). Такъ какъ ве
личина q изв'Ьстна (по Томсену == — 4З200 кал.), то 
отсюда легко вычислить пред’Ьльное содержан1е оки
си азота въ реакщонной газовой см1зси для любой 
температуры. Следующая табличка показываете, какъ 
близко опытъ подтверждаетъ T e o p i i o :

При повышен1и температуры возрастаетъ также— 
и притомъ еще въ гораздо бол'Ье быстрой прогрес- 
ciH—скорость реакщи. Такъ при юоо® для образова- 
шя половины пред-Ьльнаго содержан1я окиси азота 
требовалось бы 81,62 года, при 1500®—1,26 дня, при 
1900^—2,08 минуты, при 2500®—1,о6.ю—̂ секунды. Бс'Ь 
приведенный числа относятся къ атмосферному воз
духу. Если вместо него взять см'Ьсь изъ равныхъ 
объемовъ кислорода и азота, то пред'Ьльное содер- 
жан1е окиси азота возрастаетъ на 20%, а скорость 
реакдии въ пропорц1и 0,25:0,16.

П р о ф .  Ф. Ф о р с т е р  ъ. „О п р о и з в е д е н -  
н ы х ъ д о  с и х ъ  п о р ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  о п ы-  
т а х ъ  с ж и г а н 1 я  а з о т а “. ПослЪ краткаго исто- 
рическаго обзора докладчикъ описываетъ доволь
но под^эобно способы Брадлэй-Ловежой и Бирке- 
ланда. Такъ какъ читателямъ „Электричества" оба 
они уже достаточно изв-Ьстны, то мы на нихъ оста
навливаться не станемъ. Одно время больипя на
дежды возлагались также на способъ Ковальскаго 
и Мочицкаго (работающихъ въ щвейцарскомъ Фрей- 
бург-fe). Эти изобрйтатели стремятся къ получе- 
Н1Ю искровыхъ разрядовъ. возможно больщой силы 
тока и достигаютъ этого, включая параллельно иск

ровому промежутку конденсаторъ, наприм1.ръ. 
денскую банку. Разряды производятся очень I 
кими напряжен1ями, до 50000 влт.; для искра 
промежутковъ 24 см. длины достигается сила | 
до 0,05 амперъ, т. е. болТе ч'Ьмъ въ юразъ! 
той, какая имЬется въ аппарат1^ Брадлэп-Лов̂  
Благодаря этому, чрезъ каждый свой аппарал 
вальск1Й и Мочицк1й пропускаютъ энерпю 24 к 
получаютъ на i квт. 48 грм. азотной кислоты. П 
однако, этимъ путемъ не удалось достигнуть пол 
практическаго успеха; недостаткомъ его явля1 
сложность аппаратуры, а также трудность пзго 
лен!я конденсаторовъ большой емкости, обла 
щихъ въ то же время достаточной прочностью, f 
результатными остались пока также опыты! “ 
Сименсъ и Гальске, производивийеся съ пламени! 
разрядами,перюдически выдувающимися магниты 
полемъ самого лее тока (по принципу такъ назы 
мыхъ рогообразныхъ молн1еотводовъ). Во второй 
сти своего доклада проф. Форстеръ разематрива! 
важный вопросъ: стоить ли образован1е окисиазя 
при сохранен1и всБхъ прочихъ услов1й равными, 1 
зависимости отъ характера электрическаго разри 
Н^Ькоторые авторы высказывались за существова! 
такой зависимости. Проф. Форстеръ находитъ, одв, 
ко, что какъ KOpOTKie пламенные разряды постоя 
наго тока низкаго напряжен1я, такъ и длинныя то 
к1я искры отъ перемБннаго тока высокаго напряж 
н1я даютъ соверщенно одинаковые результаты: ес: 
только охлажден1е отреагировавшей газовой мас(̂  
въ томъ и другомъ случай производится одинаков 
быстро. 1

П р о ф .  М. Л е-Б л а н ъ. „О б ъ а н а л и т ич̂  
с к о м ъ  о п р е д е л е н !  и о к и с и  азотавъвоз  
д у х Б  и в о з н и к а ю  щ и х ъ  п р и  этомъреак  
д i я X ъ“. Сообщен1е чисто химическаго характера.

П р о ф .  I. К л а у д и. „В о п р о с ъ о технич! 
с к о м ъ  п р е в р а щ е н 1 и  о к и с л о в ъ  азота^в 
а з о т н у ю  к и с л о т у  и л и  азот нокислы  
с о л и “. Докладъ заключаетъ въ себБ довольно 
детальные подсчеты стоимости различныхъ спо* 
собовъ превращен1я окисловъ азота въ рыночные 
продукты. Мы ограничимся лишь передачей нко 
торыхъ, наиболее интересныхъ цифръ. При пра 
ВИЛЬНОМЪ ЗаВОДСКОМЪ производств-^ по способу Г)Ир- 
ксланда въ настояптее время изъ электрическихъпе
чей выходить газовая смЬсь, содержащая 27 грм. 
NO въ I куб. метр'Ь (что отвБчаетъ 2,16 объемнымъ 
®/о при обыкновенной температур^). Выходъ состав- 
ляетъ 70— 8 3  грм. безводной кислоты на i квт.-часъ,’ 
или около боо кило на i квт.-годъ (=8760 часов̂ ! 
Сл-Ьдуетъ, однако, им-Бть въ виду, что въ лабора-Щ: 
piH уже удалось довести содержан1е окиси азота до 
5®/о, а выходъ до 900 кило NO3H на i квт.-годъ ч 
Такимъ образомъ, стоимость энерпи, требуемой для 
производства i кило „активнаго“ азота, при дМ  
20 марокъ за i квт.-годъ (въ Норвепи; на болыипхъ 
швейцарскихъ и австр1йскихъ водопадахъ ц-Ьна энер
пи вдвое, на HiarapcKOMb—вчетверо выше) состав
ляетъ лишь 0,15 марки, тогда какъ стоимость того 
ж е количества азота въ видБ чилгйской селитры рав
на въ настоящее время 1,15 марки. Стоимость i ки
ло азота въ вид-fe основной известковой селитры (въ 
такомъ вид-fe азотъ въ настоящее время утилизирует
ся для удобрен1я заводомъ Биркеланда) равна (за 
исключен1емъ рабочихъ рукъ и генеральныхъ расхо- 
довъ) 0 ,3 6  марки.

Г. Эрльвегйнъ. „О п р о и з в о д с т в -fe азотистой 
извести**. Докладчикъ (директор!, -элсктрохимиче- 
скаго oтд-feлeнiя фирмы Сименсъ и Гальске въБерлинП 
даетъ H-feкоторый интересный подробности о произ- 
водствБ азотистой извести. Наномнимъ, что этотт 
продуктъ (представляющ1й собой химически uiaH- 
амидъ кальц1я: CrtN-̂ C) получается изъ калыця-кар

*) Впрочемъ, посл-Ьдняя цифра находится еще подъео 
мнЬн1емъ.
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бида и азота. Сперва, въ виду еще довольно высокой 
uljHbi готоваго калыйя-карбида, фирма Сименсъ и 

; Гальске производила азотистый кальц1й непосред-
■ ственно въ карбидной печи, пропуская азотъ чрезъ 

раскаленную см'Ьсь угля и извести. Бъ настоящее 
время, благодаря удешевлен1ю карбИлДнаго производ
ства, оказывается бол'Ье выгоднымъ работать по спо
собу Франка и Каро, поглощая азотъ готовымъ кар- 
бидомъ. На завод-fe, основанномъ Сименсъ и Гальске 
(«Cyanidgesellschaft») вмГст'Ь съ однимъ йтальянскттмъ 
обществомтэ въ Piano d‘Orta (Верхняя Итал1я), работа 
производится слГдующимъ образомъ. Измельченный 
Атпын'й-карбидъ вносится въ герметически закрытый, 
огнепостоянныя, горизонтальный реторты, и нагр-Ь- 
вается извн'Ь до 700—1000̂ ; чрезъ реторту пропус
кается чистый и сухой азотъ (получаемый перегон
кой жидкаго воздуха пр Линде); поглощенie азота 
совершается очень энергично, съ выд1элен1емъ тепла;

- когда оно закончено, реторта охлаждается безъ до
ступа воздуха, и продуктъ непосредственно ‘ готовъ 
къ употреблен1ю. Обыкновенный 8о — 8 3 ®/д карбидъ 
поглощаетъ 20—2 2 7 о азота. Азотистая известь пред
назначается, главнымъ образомъ, для нуждъ сель- 
скаго хозяйства, въ качеств1з азотистаго удобрен1я. 
KpOMli того, она служитъ для производства д1ани- 
стыхъ (синильныхъ) солей и амм1ака; при обработка. 
перегрГтымъ водянымъ паромъ 99̂ /0 азота перехо
дить въ амм1акъ. Названный итальянск1й заводъ по- 
строенъ съ расчетомъ на годовое производство 4ты- 
сячъ тоннъ; въ настоящее в-ремя онъ расширяется 
до производительности 14000 тоннъ. КромЬ того, 
проектируется постройка цГлаго ряда другихъ по- 
добныхъ же заводовъ.

Г. Ш т с й н в е р ъ. „О в л 1 я н 1 и  в е л и ч и н ы  
I |зерн а с е р н о к и с л о й  р т у т и  н а  э л е к т р о -  
I в о з б у д и т е л ь н у ю  с и л у  н о р м а л ь н ы х ъ  
; га л ь в а н и ч е с к и X ъ э л е м е н т о в ъ “. При точ- 
 ̂ номъ определен1и электровозбудительной силы нор

мальныхъ элементовъ („элементовъ-эталоновъ“) Клар- 
ка II Вестона замечаются между различными экзем
плярами отступлен1я, достпгаюппя 5.10—̂ влт. Вни
мательное изучен1е этого явлен1я привело доклад-

■ чика къ выводу, что причиной такихъ отступлен1й 
;; служитъ различная величина зерна сернокислой ртути,
I ' употребляемой въ элементахъ того и другого типа 

въ качестве деполяризатора. Действительно, выбравъ 
два различныхъ препарата этой соли, дававш1е раз
ницу въ электровозбудительной силе до 5.10—4 влт., 
докладчикъ обнаружилъ подъ микроскопомъ, что 
зерна одного препарата въ ю —20 разъ превышаютъ 
величину зеренъ второго; растеревъ ж е болЬе круп
нозернистый препаратъ, ему удалось уменьшить раз
ницу до 0,1—0,2 милливольта. Вл1ян1е величины зер
на становится вполне понятнымъ, если вспомнить, 
что для очень мелкихъ кристалловъ давлен1е раство- 
рен1я (Losungsdruck) темъ больше, чемъ мельче кри
сталлы; поэтому съ уменьшен1емъ величины зерна 
деполяризащя, т. е. и электровозбудительная сила 
элемента, должна несколько возрастать. Въ виду та
кого результата докладчикъ пробовалъ употреблять 
bmItcto пасты сравнительно крупные кристаллы сер 
нокислой ртути, длиной до несколькихъ миллимет- 
товъ; но оказалось, что поверхность крупныхъ кри- 
сталовъ СЛИШКОМ!, мала и не даетъ возможности д о 
стигнуть достаточно быстрой деполяризаши. Нако- 
нецъ, удалось установить, что во всехъ отношен1яхъ 
годится порошекъ, состояний изъ зеренъ въ н ес
колько сотыхъ ^птллиметра. Такой порошокъ полу
чается, приливая тонкой струей и взбалтывая нор
мальный растворъ растворимой ртутной соли къ 
нормальному же раствору какого-нибудь сульфата; 
отступлен1я въ величине электровозбудительной си
лы съ такимъ порошкомъ не превышаютъ несколь
кихъ С ТО ТЫ С Я Ч Н Ы Х !» вольта.

Проф. А. К бнъ. „Объ Э л е к т р и ч е с к и х ъ  явле- 
н1яхъ, с о п р о в о ж д а ю щ и х ъ  р а с п а д е н 1 е  аммо-  

, н1я.“ Докладчикъ описываетъ чрезвычайно интерес

ным явлен1я, доказывающ1я, что при разложен1и аммо- 
н1я (NH 4) на амм1акъ и водородъ происходить выделе- 
н1е какихъ-то заряженныхъ положительнымъ элек- 
тричествомъ частичекъ. Опыты производились сле* 
дующимъ образомъ. Стеклянная чашечка, со впаян
ной въ дно платиновой проволокой, была наполнена 
до самаго верху ртутью. Особое приспособлен1е да
вало возможность по желан1ю погружать чашечку 
въ сосудъ съ растворомъ какой-нибудь амм1ачной 
соли и пользоваться сдесь ртутью въ качестве ка
тода, или же быстро вынимать ее изъ жидкости и 
подставлять подъ металлическую пластинку, соеди
ненную съ чувствительным!» гальванометромъ (въ та- 
комъ случае поверхность ртути находилась отъ пла
стинки на разстоян1и 3  см.). Кроме того, ртуть, при 
наивысшемъ положен1и чашечки, по желан1ю или 
отводилась къ земле, или соединялась съ батареей, 
заряжавшей ее до 200—400 влт. Въ начане опыта ча
шечка съ ртутью погружалась въ растворъ амм1ач- 
ной соли и въ течен1е 3  минутъ пропускался токъ 
0,01 ампера (что отвечаетъ максимальному выдкле- 
н1ю—въ виде амальгамы—о,оооЗ грм. аммон1я); за- 
темъ чашечка подымалась до своего высшаго поло- 
жен1я, причемъ вся жидкость стекала съ выпуклой 
поверхности ртути; если электроскопъ, подъ пла
стинку котораго подводилась чашечка, былъ заря- 
женъ отрицательно (до 200 влт.), то подъ действ1емъ 
амальгамы аммон1я (контрольный опытъ съ одной 
чистой ртутью этого явлен] я не давалъ), онъ разря
жался; если электроскопъ былъ заряженъ положи
тельно—спадан1я листковъ электрометра не наблю
далось. Амальгамы кал1я, натр1я и т. п.- оставались 
безъ всякаго действ1я. Изъ этого слкдуетъ заклю
чить, что действ1е амальгамы аммон1я (т. е. аммо- 
шя, распадающагося на аммтакъ и водородъ) со- 
стоитъ не въ повышен1и электропроводимости окру- 
жающаго воздука, а въ испускан1и какихъ-то заря
женныхъ положительнымъ электричествомь части- 
'1екъ. Въ пользу этого взгляда говоритъ таклсе сле
ду юш1й опытъ. Ртуть, после 3  минутнаго электро
лиза, подымается и сообшается не съ землей, а съ 
батареей (200—400 влт.); электроскопъ въ этомъ слу
чае оставляется не заряженнымъ. Если батарея за- 
ряжаетъ амальгаму отри дательнымъ электричествомъ, 
то никакого действ1я не наблюдается; при заряже- 
н1и же амальгамы положительнымъ электричествомъ 
листки электроскопа расходятся и показываютъ на 
себе положительный зарядъ.

П р о ф .  Ф. Д о л е ц а л е к ъ .  „ Ч у в с т в и т е л ь н ы й  
э л е к т р о  ме т  р ъ “. Новый электроыетръ предназна
чается главнымъ образомъ для такихъ работъ, где тре
буются измерен1я напряжен 1я статическаго электри
чества съ точностью до дробей i вольта и безъ тра
ты тока. Построенъ онъ по принципу квадрантнаго 
электрометра 'Гомсона и отличается отъ него въ 
следующемъ. Въ обыкновенномъ переносномъ ква- 
дрантномъ электрометре нить, на которой подвешена 
игла, не можетъ быть, изъ-за практическихъ сообра- 
жен1й, взята черезчуръ тонкой; поэтому для дости- 
жен1я достаточной чувствительности оказывается не
обходимым!, брать длинную иглу и узкую квадран
тную коробку; но въ этомъ отношен 1и также имеется 
пределъ, такъ какъ слишкомъ длинная игла оказы
вается въ неустойчивом^ равновесди и легко выхо- 
дитъ изъ горизонтальнаго положен!я. Въ электро
метре Долецалека коробка, заключающая въ себе  
иглу, не плоская, а представлястъ собой шаровой 
сегментъ; соответствующимъ же образомъ изогнута 
(выпуклостью внизъ) и игла, прюбретающая такимъ 
образомъ устойчивое равновес1е даже при большой 
длине. Далее, коробка въ электрометре Долецалека 
состоитъ не пзъ четырехъ, а изъ двухъ частей; этимъ 
достигается удлинен1е скалы отклонен1й иглы вдвое. 
Сама игла представляетъ собой выпуклый внизъ 
дискъ изъ тончайшаго алюмин1я, состоящ1й изъ двухъ 
изолированных!» другъ отъ друга по-ювинъ; одна по
ловина заряжается чрез!, верхнюю нить, на которой
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игла виситъ, другая—чрезъ нижнюю нить, свободную. 
Одна половина иглы заряжается положительнымъ, 
другая—такимъ же высокимъ отрицательнымъ по- 
тенц1аломъ, для чего середина заряжающей батареи 
отводится къ земл’Ь, а полюсы ея соединяются съ 
обожми половинами иглы. При такомъ cnocoGii со- 
единен1я, отклонен1я иглы электрометра близко про- 
пор1ПОнальны изм'1фяемымъ напряжен1ямъ въ пре- 
д'Ьлахъ до IOO®, вместо Зо® обыкновеннаго квадран- 
тнаго электрометра. Такъ, съ подв-Ьсной нитью тол- 
1Ц ИН Ы  0 , 1 1  мм. и 5  см. длины, и при заряжен1и иглы 
до ±  100 влт., потенхйалъ 2,о влт. даетъ отклонен1е 
иглы въ 14,9®, потентиалъ же 13овлт .— 96,8*̂ . Heбoль- 
шiя отклонен1я отъ строгой пропорц1ональности или 
принимаются въ расчетъ при составленш скалы, или 
же вводятся въ вид1  ̂ корректуръ. Безъ зарядной ба
тареи, при такъ называемомъ ид1остатическомъ со- 
сдинен1и, отклонен1’я иглы, пропорцюнальныя квад
рату измЪряе:маго потентцала, тоже сохраняютъ эту 
пропорхпональность почти вполн11 въ предЪл'Ь юоо; 
при такомъ соединен1и электрометръ можетъ служить 
также для пзм‘Ьрен1я потёнц1аловъ nepeMiinHaro тока; 
при частот'Ь перюдовъ Зооо въ секунду показан1я оста
вались еще вполн-Ь тождественными съ показанхями 
для постояннаго тока. Новый электрометръ изготов
ляется оптикомеханической мастерской Г. Бартельса 
въ ГоттингенЪ и стоитъ 90 марокъ.

1 1 р о ф. Д ю т у а. „О IM о л е к у л я р н о й э л е  к- 
т р о п р о в о д и м о с т и и 3 а к о н а X ъ д и с с о д  i а- 
д i и в ъ о р г а н и е с к и х ъ и н е о р г а н и ч е- 
с к и X ъ р а с т в о р и т е л я х  Докладчикъ былъ, 
какъ Х13ВЙСТНО, до посл'йдняго времени однимъ 
нзъ выдающихся противниковъ диссохдадхонной тео- 
pin AppcHi’yca и сторонникомъ такъ называемой ги- 
дратной Tcopiii, въ ocHOBt. которой лежитч^, между 
прочимъ, высказанная имъ гипотеза о зависимости 
диссодщрующей способности жидкостей отъ степени 
ихъ accoiuaij,in. Теперь, вч, своемъ сообщен1и, Дютуа 
категорически отказывается отъ этой гипотезы и 
признаетъ, что теор1я Appeniyca находитъ ce6ij пол
ное подтвержден1е, какъ для органическихъ, такъ и 
для неорганическрххч^ растворителей, если только ра
ботать съ растворами въ достаточной степени раз
бавленными. Докладчикч> изелЬдовалъ растворх.г хло- 
ристыхъ, бромистыхъ, 1одистыхъ и другихъ солей въ 
12 растворителяхъ (жидкомъ с-Ьрнистомъ анг'идрид'Ь, 
спиртахъ, кетонахъ и нитрилахъ), причемъ сте
пень разбавлен!я доводилась до Vsoooo и даже V,ooooo 
нормальной. Конечно, ххри опредЬлен1и проводх!- 
мости такихъ разбавленныхъ растворовъ необхо
димо xiM-feTb въ виду д-Блый рядъ источниковъ ощи- 
бокъ; на одинъ изъ нихъ, до сихъ поръ остававш111ся 
неизвТстнымъ, Дютуа указываетъ спец1ально: это 
д-Ьххствхе св'Ьта. Такъ, наприм*Ьръ, растворъ юдистаго 
натрхя въ метил-этил-кетонТ, изготовленный въ тем- 
H OT'fe, показывалъ молекулярную проводимость 84,9 
(при 20̂ ); поелТ 2 часового освТщен1я Ауэровскохч 
горТлкой проводимость упала до 79,1, при оевТще- 
н1и cOviHe4HbXMT свЪтомъ—до 57,8; въ темнот*Б воз
вращается первоначальная проводимость, но мед
ленно, наприм-Ьръ, въ только что названномъ ра- 
CTBopi лищь по истечен1и 3  нед'Ьль, Вызываемое евТ- 
томъ уменьшен1е электропроводимости тЪмъ значи
тельных!, чТмъ бол'Ье растворъ разбавленъ. Такимъ 
образомъ, измЬренхя проводимостхх очень разбавлен- 
нхдхъ растворовъ елТдуетъ производить въ темнотТ. 
Опыты Дютуа интереенхл еще т*Ьмъ, что онъ додхелъ 
до такихъ степенехй разбавлен1я, ххрхх которыхъ мак
симальная проводимость, т. е. полная диссо1х1аи,1я, 
достигается дТх!ствительно, а не только вычисляет
ся интерполяхдей. Изм^нен1я степени диссохх,1а1х.1и 
съ разбавлен1емъ для различныхъ электролитовъ сл1> 
дуютъ различнымъ правиламъ и полученньхя кривыя 
не удалось подвести подчз как1я нибудь формулхл. 
Для кетоновъ, пиридина х! с^рнистаго ангидрида, на
чиная съ разбавлен1я нормальнаго, примЬнх!мъ 
законъ Оствальда. Наконедъ, слЬдуетч^ отметить,

что диссод1ахия бинарныхъ электролитовъ въ однош 
и томъ же растворител-Ь и при одинаковой темпе- 
ратурТ представляетъ собой аддитивное свойство 
Для солей ОДНО!! и Toi“i же кислоты диссои1ацш воз 
растаетъ въ порядк'Ь металловъ: рубид1й—кал1н—на 
4'pii!—ЛИТ1Й—аммон1й. Для солей однох'о н того ж( 
металла съ различнхлми кислотнх»хми остатками по 
рядокч, возрастающей диссохиахх.1и такой: 1одъ—ро 
данъ—бромъ—хлоръ. Данныя эти относятся къ
створамъ въ ахдетонЪ. Л,

ъ ра
'. Л

НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ.
О д'Ьйствш эманацш рад1я на челов̂  

ческое т’Ьло. С. Ловенталь. даийстхйе рад1я н 
организмъ челов ека и животнх.ххъ изсл1здовалось уж 
неоднократно, но отноехттельно дъйствхя ра.вево 
эманаи1и не было еще никакихъ изел-Ьдованит, и pj 
бота Ловенталя является первохй въ этомъ направле 
H ixi. Опыты ххроизводились съ водохч, содержавшей 
въ I куб. см. столько эманащи, что она вьхзывала 
разряжен1е электроскопа на looo—1500 влт. въ часъ. 
npicMT внутрь 10 куб. см. такой воды не вызывалъ 
никакой реакхои ни у самого автора, ни у другихъ 
лиххъ; точно также никакого дкхйствх’я не было за* 
ах-Ьчено на кролик*Ь, которому бхлло впрыснуто въ 
ухиную вену i куб. см. воды съ эманахх.1ей, и у 3 ко- 
хиекъ, который вь течен1с 3  нед'Ьль получали еже
дневно 5 куб. см. этохч водхл. Иные‘результаты полу
чились, однако, въ опхлтахъ съ больными хронпче- 
скимъ сочленовхлмъ ревматизмомъ. Во BciiXb 11 из- 
сл'кдованньххъ случаяхъ пр1смъ внутрь ю куб. см. 
эманах;[онной воды вх>хзывалъ ту же реакхнхо, какая 
наблюдается при л'Ьченхи такихъ больныхъ тер
мальными ванными, а ххменно, усилен1е болей въ 
суставахъ и отчасти ихъ вспухан1е (признаки эти въ| 
начал'Ь л'йчен1я считаются благопр1ятными для даль- 
нЪйшаго л'Бчен1я). ТЬ же результаты получаются, 
если эманахх.1онная вода дается больному не внутрь, 
а приливается въ ванну съ обхлкновенной водой. Для 
выяснен1я вопроса, какимъ путемъ эманацхя пщ 
ваннхл проникаетъ внутрь больного, были произве-1 
дены слЫдуюхд1е два опыта. Въ одномь случаЫ боль-! 
ные вдыхали воздухъ, пропускавхи1йся чрезъ водусъг 
эманац1ей- въ друхюмъ ряд'Ь опытовъ они окутыва
лись въ простыню, смоченную эманац'юнной водой'.' 
реакд1я получалась только въ первомъ случаф такъ 
что эманад1я изъ ваннъ проникаетъ вх» т’Ьло не че- 
резъ кожу, а путемъ вдыхан1я.

Phvsik. Zeitschrift.

Заряжена ли электричеетвомъ воздуш
ная пыль? Дж. Симпсонъ. Въ литературЬ ча
сто высказывалось MHliHie, что атмосферная пыль 
несетъ на себЬ электрическ1е заряды; пыль будто 
бы легче осЬдаетъ на проводникахъ, заряженныхъ 
отридательно, чБмъ на проводникахъ, заряжен
ныхъ положительно. Прямыхъ опытовъ на этотъ 
счетъ, однако, еще не имелось, и опыты Симп
сона, произведенные въ Манчестер'Ь, пополняютъ 
этотъ проб’Ьлъ. Опхлтхл производились такъ, что 
дв'Ь латунныхъ пластинки 4X8 см. ставились вер
тикально на разстоянхи i см. одна отъ другой 
и заряжались до разности потенхг1аловъ въ 5000 
вольтъ. Для того, чтобы легче было изсл'Ьдовать осЬ- 
давшую хта нихъ пыль, внутренн1я поверхности были 
выложены тонкими стеклянными листками, которые 
по окончан1и опыта снимались и изсл'Ьдовались от- 
д'Ьльно. По истечен1и Зо часовъ на пластинкахъосЬ- 
далъ толстый слой хххлли; но какъ при экспозицш 
въ комнат1ъ такъ и на свободнолхъ воздух-Ь, на об’Ьихт 
иластинахъ ос4хдало соверпхенно одинаковое количе
ство пыли. Изъ этох'О слЬ»дуетъ заключить, что ат-
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мосферная пыль не заряжена (если не сделать до
вольно невЬроятнаго предположен1я, что она состоитъ 
изъ равнаго числа частицъ, заряженныхъ отрица
тельно и положительно). Physik. Zeitschrift.

Демонстращя того, что электролиты не 
подчиняются закону Вольта. Ф. Долеца- 
лекъ и Ф. Крюгеръ. Неподчинен1е электроли- 
товъ изв^жтному закону Вольта о сложен1и разно
стей гютенщаловъ (ЕаЬ+Еьс=Ейс) составляетъ основу 

1 Teopiii гальваническаго возбужден!я тока. До сихъ 
! поръ, однако, еще не было произведено прямой, экс- 
I периментальной делюнстратци этого факта, и потому 
! сл1)дуюпи’й опытъ Долецалека и Крюгера, хотя и не 
: вноситъ ничего новаго въ теор!ю, представляетъ из- 
 ̂ в-Ьстный интересъ. Неподчинен!е электролитовъ за

кону Вольта должно выражаться въ томъ, что въ 
! 1Дпи, состоящей только изъ электролитовъ, въ про- 
I тивоположность ц^эпи изъ металловъ, существует!, 

электровозбудительная сила, т. е. и гальваническ!й 
токъ. Авторы пробовали сперва обнаружить этотъ 
токъ отклонен1ем7, кольцевого сосуда, наполненнаго 
тремя разными электролитами, въ полЪ сильнаго 
электромагнита; оказалось, однако, что такое кольцо, 
вслкдстш’е преобладающаго ^вл!ян!я д!амагнетизма 
стекла и растворовъ, устанавливается всегда пер- 
пендику.71ярно къ силовымъ лин!ямъ поля. Поэтому 
авторы обратили расположен!е и сд-клали кольцевой 
сосудъ неподвижнымъ, а :магнитъ—подвижнымъ, и 
расположили посл'Ьдн!й внутри перваго. Такъ какъ въ 
этомъ случак дкйств!е тока въ кольцевомъ сосудк на 
лагнитъ не зависитъ отърад!уса кольца,вл!ян!е ж е д!а- 
магнетизмаослабкваетъ пропорцюнально третьей сте 
пени рад!уса, то при достаточно болыпомъ попереч- 
нпкк кольцеваго сосуда вл1ян1е д!амагнетизма изчеза- 
етъ сравнительно съ электромагнитнымъ дкйств!емъ 
тока. Кольцеобразный сосудъ изготовленъ изъ стеклян
ной трубки въ 6 см. поперечника; его внутреннее сво
бодное поле, въ которомъ виситъ магнитъ (подвешен
ный на коконк и снабженный зеркальцемъ) имкетъ 
8 см. вышины и 5 см. ширины; наполняется сосудъ 
чрезъ OTBepCTie сверху. Сперва, приблизительно на 
половину, наливается 3 5 % скрная кислота; на ея по
верхность въ обоихъ колкнахъ сосуда кладутся тон- 
к!е пробковые крулски (замеДляющ1е смкшиван!е 
жидкостей); заткмъ въ одно колкно осторожно на
ливается Зо®/о растБоръ хлористаго натр!я, въ дру
гое—2о7 о растворъ хлористаго лит!я. Электровоз
будительная сила этой комбинац1и равна 0,065 
Когда наполненное такимъ образомъ кольцо подво
дится къ магниту (такъ что онъ оказывается во 
внутреннемъ полк кольца), зайчикъ отъ зеркальца 
магнита дклаетъ скачекъ на i метръ (при разстоя- 
н!и скалы въ 2 метра) въ одну сторону, при обраще- 
н!п кольца—на столько же въ противоположную; 
послк взбалтыван!я кольца и смкшиван1я элек'пэо- 
литовъ отклонен1е магнита, конечно, исчезаетъ. Для 
увеличен1я чувствительности магнита ему сообщается 
астатичность при помощи большаго магнита, под- 
водящагося подъ кольцевой сосудъ.

Zt. Elektroch.

TeopiH магнитныхъ сплавовъ марганца. 
К. Э. Гильомъ. Авторъ изучалъ магнитные спла
вы Гейслера, состоящ!е изъ марганца, мкди и алю- 
мин1я. Онъ напоминаетъ, что желкзомагнитные ме
таллы не одинаково магнитны при различныхъ тем- 
пературахъ: измкнен!я температуры заставляютъ ихъ 
переходить изъ магнитнаго состоян!я въ состоян1е 
мало магнитное и нэоборотъ. Какъ извкстно, крити
ческая температура желкза можетъ быть значитель
но понижена соотвктствующимъ добавлен1емъ хрома, 
угля, марганца или никкеля, до такой степени, что 
оно и при обыкновенной температурк остается въ 
состоян1и Y» въ которомъ оно имкетъ черезвычайно 
большую вязкость. Понышен1е критической темпе

ратуры встркчается болке ркдко, однако происхо- 
дитъ въ извкстныхъ сплавахъ желкза и никкеля.

Марганецъ и хромъ въ самомъ дклк магнитны, 
но ихъ критическая температура слишкомъ низка 
для того, чтобы ее можно было достигнуть. Магнит- 
ныя свойства марганца могли бы быть обнаружены 
въ томъ случак, если его критическая температура 
была бы соотвктственно повышена добавлен!емъ под
ход ящихъ металловъ. Но алюмин!й и олово, входя- 
щ!е въ составь магнитныхъ сплавовъ марганца, обра- 
зуютъ съ золотомъ, сюрьмой и натр1емъ сплавы съ 
болке высокой температурой плавлен!я, чкмъ тем
пература составныхъ частей; это свойство повыше- 
н1я температуры плавлен!я, вкроятно, и обусловли- 
ваетъ повышен1е температуры критической точки и, 
елкдовательно, магнитность сплавовъ.

(L’Eclair. Electr.).

О газовомъ вольтаметр'^ съ никкеле- 
левыми электродами. Г .  РизенФельдъ. Н к-
скольколктъ тому назадъ Эспспель предложилъ поль
зоваться для газоваго вольтаметра никкелевыми элек
тродами въ щелочномъ электролитк. Изслкдован!я 
Ризенфельда показываютъ, однако, что так!е вольта
метры очень не надежны. Въ одну общую цкпь вклю
чалось нксколько газовыхъ вольтаметровъ различ
ной величины и формы, прециз!онный амперометръ, 
серебрянный и два мкдныхъ вольтаметра. Электроды 
въ газовыхъ вольтаметрахъ были платиновые и ник- 
келевые, изъ проволоки или листовые. Электроли
том!. служилъ 15% раствор!, чисткйшаго кдкаго ка
ли или натра. Показан!я газоваго вольтаметра съ 
платиновыми электродами прекрасно совпадали съ 
показан!ями мкднаго и серебрянаго вольтаметровъ 
(лишь въ одномъ случак была недостача 0,5% гре- 
мучаго газа); но съ никкелевыми электродами отсту- 
плен!я достигали нксколькихъ процентовъ въ одномъ 
случак даже 15. Недостача гремучаго газа, вооб
ще говоря, ткмъ значительнке, чкмъ слабке измк- 
ряемый токъ. Причиной такихъ отступлен!й являет
ся, главнымъ образомъ, образован!е на анодахъ пе
рекиси никкеля. Возможно также, что на никкеле- 
выхъ электродахъ происходитъ задержка выдклен!я 
пузырьковъ гремучаго газа, который поэтому успк- 
ваетъ отчасти превращаться обратно въ воду. (Зчень 
интересно, что въ нккоторыхъ случаяхъ съ никкеле
выми электродами наблюдается не недостача, а на- 
оборотъ, избытокъ гремучаго газа сверхъ теоретиче- 
скаго, избытокъ, доходящ!й до 19,5%. Къ сожалкнпо, 
это явлен!е упоминается авторомъ лишь вскользь и 
оставлено безъ всякаго объяснен!я и ближайшаго из- 
слкдован1я. Z. Electroch.

О вторичныхъ рентгеыовскихъ лучахъ. 
Ч. Варкла. Авторъ прежде всего изслкдовалъ по
глощаемость вторичныхъ рентгеновскихъ лучей, ис- 
пускаемыхъ различными веществами. Въ этомъ от- 
ношенш можно различить три класса веществъ. Къ 
первому относятся газы: водородъ, скроводородъ, 
воздухъ, углекислота и скрнистый газъ; испускаемые 
ими вторичные лучи не отличаются отъ первичныхъ. 
Вещества второй группы: дерево, бумага, уголь, скра 
и алюмин!й—испускаютъ вторичные лучи, отличаю- 
щ!еся, но мало, отъ возбуждающихъ ихъ первичныхъ. 
Наконецъ, вторичные лучи, возбуждаемые рентгенов
скими лучами въ тклахъ третьей группы (металлы: 
калыцй, желкзо, мкдь, цинкъ, олово, платина и сви- 
нецъ), обладаютъ гораздо меньшей проницающей си
лой, чкмъ возбудивш!е ихъ первичные. Изъ химиче- 
скихъ соединен!й углекислый аммон1й относится ко 
второй группк, известь, мклъ и мкдный купоросъ— 
къ третьей. Такъ какъ алюмин!й обладаетъ боль- 
шимъ удкльнымъ вксомъ, чкмъ кальц!й, то харак- 
теръ вторичныхъ лучей долженъ стоять въ зависи
мости не только отъ плотности испускающаго ихъ 
ткла, но также отъ свойств!, сахптхъ атомовъ. Нкко-
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торые изсл'Ьдоватг 
что вторичные лу  ̂
же самыми вещее 
Баркла не могъ э 
первичныхъ рент 
вл1ян1я на прони 
сл'Ьдняя зависи*’ 
лучей. Проницат 
ставляетъ собой 
ныхъ в1»совъ И(
Hi я, функц1ю, 
общей пер10ди 
ключен1е авто  ̂
желыхъ атома 
собой, ч'Ьмъ в 
дят'ь въ коле' 
нихъ лучей.

лвали предположена, 
;го поглощаются т'Ьми 
орыя ихъ испускаютъ; 
ердить. Интенсивность 

лучей не оказываетъ 
силу вторичныхъ, но по- 
лощаемости первичныхъ 
а вторичныхъ лучей пред- 

)юдическую функц1ю атом- 
вторичнаго лучеиспуска- 

сазывается въ соглас1и съ 
темой элементовъ. Въ за- 
ваетъ гипотезу, что въ тя- 
ны кр епче соединены между 
и потому трудн-Ье прихо- 
д'Ьйств1емъ падающихъ на 

(Philos. Mag.).

ЭлемеБ
Въ 1902 год 
из('Л'Ьдован1 
щихся ме» 
д-Ьленнрлм! 
ди мости, 
угольны я 
наго угля 
на этих'ь 
ронъ—20 
друга и
н о й  СОЛ
наружи 
тока, п 
силу и 
разнос 
ден1я»
II о л < 
эта II 
часъ, 
шая 
Hi я

I
по;
въ
СО'
че
С7

глемъ. А. де-ЖоФФруа.
редпринялъ рядъ опытовъ для 
ктрическихъ токовч,, получаю- 

(орошими проводниками, раз- 
>ды, подкисленной для прово- 
1Л Ъ  для этой ц^ли двЬ прямо- 
лзъ очень плотнаго и однород- 
ыя мЬдными зажимами, Толщи- 
5ыла около 0,75 см., длина сто- 
адывая эти пластины другъ на 

ихъ протечной бумагой, смочен- 
, было почти всегда возможно об- 
.моши гальванометра npncyTC TBie  
личные опыты показали, что на 
е тока почти не имЬетъ в;п'ян1я 
туръ обЬихБ пластинъ. По наблю- 
е р X н я я пластина являлась всегда 

н ы IM ъ полюсомъ элемента, и когда 
оляризовалась, послЬ включен1я на 

,1ь гальванометра, то электродвижу- 
нта возстановлялась послЬ вытира- 

бкой низа верхней пластины. 
дальнЬйшихъ изслЬдован1яхъ авторъ 

.Ьдующимъ элементомъ, построеннымъ 
л графа Плате-Сиберга. Этотъ элементъ 
сосуда, наполненнаго на дв'Ь трети тол- 

сомъ, въ который погруженъ угольный 
жрытый на некоторой длинЬ резиновой

Фиг. 4 .

трубкой; стержень этотъ выступалъ на 2—3 см. изъ 
сосуда. Этотъ первый слой кокса бьыъ покрытч. дис- 
скомъ изъ толстаго войлока, Д1аметр1> котораго 6i,i;n> 
нисколько больше д1аметра сосуда и въ которомъ 
было сделано O T B e p c T ie  для утольнаго стержня. Вто
рой слой кокса покрывала» этотъ дискъ и заполнялъ 
сосудъ; онъ былъ также снабженъ угольнымъ стерж- 
немъ съ мЬднымъ зажимомъ. Электродитъ (соленая 
вода) заполнялъ сосудъ до половины толщины вто
рого слоя кокса (фиг. 4).

Элементъ такого рода требуетъ для своего обра- 
зован1я двухъ или трехъ дней, что, по мнЬнто автора, 
слЬдуетъ приписать большому количеству воздуха, 
застрявшаго между частицами кокса, который депо- 
ляризуетъ какъ тотъ, такъ и другой электродъ. Но 
если элементъ простоитъ достаточное для выд1зле- 
тя газовъ и воздуха время, то немедленно обнару
жится наличность электродвижущей силы, причемъ 
верхн1й слой кокса является, какъ и въ предыду- 
щемт» случай, положительнымъ полюсомъ. Какъ по
казали H3MhpeHia, электродвижущая сила этого эле
мента равняется почти вольта.

Зат^мъ изсл'кдователь соединилъ электроды эле
мента съ полюсами вольтаметра съ почти насыщен- 
нымъ растворомъ мЬдиаго купороса. Разстоян1е ме
жду большими медными электродами вольтаметра 
было около 15 мм. До опыта электроды были тща
тельно вычищены, вымыты, просушены и взвешены; 
такъ ж е и поелК опыта. Посл-Ь 112 часового опыта 
первый электродъ потерялъ въ nhefe 0,0662 грм., вто
рой ж е прибавился въ вКсЬ на 0,0890 грм., что соот- 
вЬтствуетъ расходу энерли въ 0,674 амп.-час., при 
средней силК тока въ о,оо66 ампера.

Электродвижущая сила, измеренная тотчасъ посл"! 
II2 часовъ опыта, была Е—о,о6 влт.; она была

П осле 2 дней отдыха E ~ o ,i8  вольтъ
я 3 я я Е=^0,20 „
я 4 я я Е=0,22 „
я 5 я Е = 0,235 „
я 6 „ я
я 7 я я Е = о,255
я 8 я F.=o,255
я 10 я я Е = о,27о „

Въ новой cepin опытовъ авторъ искалъ:
I ) Новое доказательство реальности электродви

жущей силы, производя электродизъ.
2) Причину электродвижущей силы элемента, т.е. 

действительно ли ее вызыв'аютъ следуюиця хпмиче- 
CKin реакши:

Полюсъ — Полюсъ (кислор. воздуха).
7lC-\-2n НоО^П COj-f- ---- у  2wH2“[-2wO=2W'H.,0

Для этого авторъ сначала покрылъ жидкость эле
мента толстымъ слоемъ керосина, для того чтобы 
прекратить доступъ воздуха, и соединилъ зажимы 
элемента съ полюсами серебряного вольтаметра 
{кд—Ад N03—А^). По пpoшecтвiи З5 дней, или 840ча
совъ, электроды вольтаметра показали следующее: 
одинъ изъ нихъ потерялъ въ весЬ о,5оЗЗ, другой же 
выигралъ 0,4625 грм., что даетъ намъ среднюю силу 
тока J—0,00012 ампера.

Вследъ за темъ авторъ удалилъ вольтаметръ, и, 
соединивъ элементъ съ чувствительнымъ зеркаль- 
нымъ гальванометромъ, наблюдалъ электродвижущую 
силу, которая въ начале была почти о, увеличива
ясь потомъ медленно, но регулярно (криваяфиг.5); 
при этомъ кислородъ, растворенный въ жидкости, не 
могъ возобновляться.

Возможны два пpeдпoлoжcнiя:
a) есть остатокъ кислорода вълсидкости. не впол

н е  еще исчерпанный, или же
b ) причина наблюденно!! электродвижущей силы 

не заключается въ вышеприведенной реакщи:

(Кислородъ воздуха)
Н 2+ 0= Н Ю .

Э;1ектродвижущая сила этого элемента, очевидно, 
слишкомъ высока для того, чтобы приписать токъ 
явлeнiю термоэлектричества, и поэтому нужно, по 
MHeniio автора, искать причину въ oкиcлeнiи углявъ 
э;1ектролите. Этотъ элементъ въ некоторыхъ отно- 
iiieHiHX'b сходенъ съ элементомъ М. Д. Томаси, со- 
гтоящимъ изъ сосуда, наполненнаго истолченнымъ
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коксомъ (отрицательный электродъ), въ центр'Ь ко- 
тораго находится угольный стержень, окруженный 
перекисью свинца и заключенный въ полотняный

что можно построить элементъ, состояний изъ двухт, 
угольныхъ электродовъ, одинъ изъ которыхъ окру- 
женъ толченнымъ коксомъ, причемъ посл'Ьдн1й 
играетъ въ элемент-Ь роль положительнаго полюса. 
По мн'Ьн1ю автора, опыты Кена (Coehn) въ Герман1и

Т903

Сентябрь. Октябрь.
Фиг. в.

съ угольнымъ элсктродомъ и заряженной пластиной 
аккулхулятора, электродвижущая сила которыхт. въ 
подкисленной вод-Ь была i,o3  вольта, и Оствальда и 
Цеттеля съ положительными электродами изъ пла
тины, покрытыхъ чернью (электродвижущая сила 
=0,50  вольтъ), также представляютъ значительный 
теоретическ1й интересъ. (L’eclairage electrique).

м̂ шекъ (положительный электродъ). Электролитомъ 
является соленая вода, и электродвижущая сила до- 
стигаетъ о,6—0,7 влт. Въ немъ происходятъ сл'Ьдую- 
щ1я реакцш

С +  2Н0О СОо +  4Нто, + 4Н f  2Н0О.
Алгебраическая сумма термическихъ эффектовъ по
ложительна и =  -|- 39,46 кал., что теоретически со- 
отв’ктствуетъ 0,85 вольтъ.

Въ элемент'^, составляющемъ предметъ этого из- 
wtoBaHia, мы имФ>емъ электродъ (верхн1й слой кок
са) быстр-fee деполяризующ*1йся, ч1->мъ другой, кото
рый, cл'feдoвaтeльнo, и играетъ роль положительнаго 
полюса, причемъ мы може]мъ написать cл■feдyющiя 
рсакш'и

C - f 2 H . O ~ C 0 2  +  4 H
2О - f  4Н =  2Н2О.

Деполяризагця совершается кислородомъ, растворен- 
нымъ въ вод-fe, причемъ или газъ непосредственно 
соединяется съ водородомъ, получаемымъ всл'Ьдств1е 
разложен1я воды углемъ, или же образуетъ сначала 
съ водой гипотетическое соединен1е, называемое
ГИДрОКС'НЛОМЪ

о  +  Н , 0  == 2ОН 

и тогда вторая реаклця будетъ:

4ОН+4НПГ4Н0О.

Трудно не приписать кислороду главную роль въ 
дМств1и этого элемента. Въ самомъ д-Ьл-Ь, достаточ
но налить на жидкость слой въ н-Ьсколько милимет- 
ровъ керосина, для того чтобы уб-Ьдиться, что эле
ментъ поляризуется несравненно быстр-fee, и что 
электродвижущая сила элемента, оставленнаго въ 
noKofe, повышается чрезвычайно медленно (см. кри
вую фиг. 6). Авторъ заканчиваетъ свою статью упо- 
минан1емъ факта, наблюденнаго Эдмондомъ Бекк'ере- 
релемъ въ 1855 если погрузить въ электро-
литъ два куска одинаковаго угля и двигать одинъ изъ 
нихъ въ жидкости, то вызывается токъ и неподвиж
ный уголь играетъ роль отрицательнаго полюса. Со 
своей стороны, дю-Монсель въ 1872 г. установилт,

О Б 3 О Р Ъ.
Передача энергХи при 3 6 ,000  вольтъ. 

С. Герцогъ. Авторъ даетъ описан1е новой гидро
электрической станщи въ Целлин^, въ Итал1и, энер
гия которой передается въ Венещю. Станщя нахо
дится на берегу горной р-Ьки Целлины и утилизи- 
руетъ паден1е около 175 футовъ. Вся энерг1я падешя 
составляетъ 15000 лош. силъ и, какъ разсчитывали 
строители, около двухъ третей этой силы можетъ 
быть передано въ городъ. Для того, чтобы под
нять уровень воды и для того, чтобы возмож
но было регулировать силу машинъ, pibxa была пре
граждена плотиной. Отъ плотины каналъ около 17000 
футовъ длиной отводитъ воду къ тому M-fecTy, гд-fe на
чинается трубопроводъ. Турбины Френсиса, непо
средственно соединенный съ альтернаторами, разсчи- 
таны на 2640 лош. силъ и вращаются со скоростью 
З15 оборотовъ въ минуту. Въ настоящее время уста
новлено на этой станщи шесть такихъ единицъ. Такъ 
какъ станщя отстоитъ отъ Венещи на бол-fee чЬмъ 
56 миль, то для передачи было принято напряжен1е 
Збооо вольтъ. Генераторы доставляютъ трехфазный 
токъ при 4000—4800 вольтахъ, который зат-Гмъ транс
формируется до желаемаго напряясен1я. Въ самой 
Венецш для распред-Ьлешя энерпи напряжен1е по
нижается до бооо влт. Въ город-fe имifeeтcя рядъ под- 
стангцй, питающихъ отд-!>льныя части города, въ ко
торыхъ напряжен1е понижается еще бол-fee.

(Electrical Review).

Новая подводная самодвижущаяся ми
на, управляемая при помощи электромаг-
Н И Т Н Ы Х Ъ  В О Л Н Ъ . М. Дэво* Въ описываемой ни
же CHCTCM-fe на мин-fe устанавливается только одинъ 
когереръ, позволяющ1й при помощи релэ и особаго 
прибора возбуждать одну изъ 12 цГ>пей, служащихъ 
для управлен1я миной.

Главн-Ьйшими частями прибора являются: i) рас- 
пред-Ьлитель, движущ1йся по ц-Ьлому ряду контак- 
товъ, соединенныхъ съ различными управляющими 
ц-feпями, и 2) главный выключатель, позволяюш1й 
проходить току лишь по избран1и одной изъ icfenefr, 
которую желательно возбудить (фиг. 7).

Для того, чтобы выполнить это двойное д-feйcтвie, 
мина снабжена электромагнитомъ, черезъ который
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пропускается токъ при помощи когерера и релэ. 
Этотъ электромагнитъ д1>йствуетъ на якорь А, удер
живаемый пружиной S и соединенный съ рычагомъ 
ВВ', вращающимся около О. Плечо В' рычага снаб
жено зубцомъ, входящимъ въ зубчатое колесо С, ко
торому въ свою очередь прикр-Ьплена рукоятка D 
распред'Ьлителя. Такимъ образомъ, всяк1Й разъ, какъ 
только якорь притягивается къ электромагниту, ру
коятка распределителя переходитъ на сл'Ьлующ\и 
контактъ. Другое плечо рычага В поднимаетъ ры- 
чагъ L, вращающ1Йся около О", и вызываетъ разрывъ 
главнаго соединен!я въ аа\ Этотъ рычагъ им-Ьетъ на

друюмъ своемъ конц-Ь маленькую кремальеру, захва
тывающую своими зубцами тяжелое колесо F. Фор
ма зубцовъ такова, что кремальера увлекаетъ за со
бой колесо лищь при движен!и внизъ; ц-Ьлью этого 
устройства является введен1е замедлен!я обратнаго 
движен1я рычага L, благодаря энерщи колеса F, при- 
веденнаго въ движен1е при опускан!и рычага внизъ. 
Это устройство не позволяетъ произвести замыка- 
Hie главнаго контакта аа̂  въ то время, когда быстро 
сл^>лующ!е другъ за другомъ волны заставляютъ пе
ремещаться рукоятку распределителя съ одного кон
такта на другой, и замыкаетъ цепь лишь тогда, когда 
распределитель будетъ установлена» въ желаемомъ 
положен!и. Такимъ образомъ, для того, чтобы воз
будить ту или другую сеть, необходимо послать из
вестное число быстро следующихъ другъ за другомъ 
волнъ, и затемъ остановиться.

Та подводная мина, съ которой недавно были 
произведены различные опыты, имЬла 12 контак
тов!», выполнявпшхъ следующ1я назначен1я: i) пускъ 
въ ходъ двигателя для движен!я мины впередъ,
2) пускъ въ ходъ двигателя для обратнаго движен1я,
3 ) остановка двигателя, 4) движен1е руля налево, 
5) движен1е руля направо, 6) остановка рулевого дви
гателя, 7) залсиган1е передней сигнальной лампы, 
8) зажиган!е задней сигнальной лампы, 9) воспламе- 
нен!е мины. Распределитель имелъ 12 контактовъ, 
остающ1еся три были пустые и для того, чтобы не 
описывать всяк!й разъ, какъ потребуется выключить 
все приборы, целую окружность, эти три контакта 
расположены среди рабочихъ контактовъ на одина- 
ковыхъ разстоян1яхъ. Полный оборотъ распредели
теля можетъ быть сделанъ въ 2 секунды.

Необходимая энерпя доставлялась вь испытывае
мой мине батареей аккумуляторовъ Фульмана, ем
костью въ 450 амперъ-часовъ. Максимальная сила 
разряда была около loo амперъ. Емкость батареи 
была вполне достаточна для того, чтобы приводить 
мину въ движен!е въ продолжен!и четырехъ часовъ.

Остовъ мины, водоизмещен1е которой было около 
6,7 f, былъ составленъ изъ двухъ параллельныхъ ци- 
линдровъ листового железа, съ заостренными кон
цами. Верхн!й цилиндръ, 9 метровъ длиной при д!а- 
метре въ 45 см., действует!» какъ поплавокъ и не-

сетъ две маленьк1я мачты, одна изъ которыхъ под- 
держиваетъ пр1емный проводъ, около 3 метровъ дли
ны, состоящ!й изъ пяти коленъ. Каждая изъ мачп 
имеетъ, кроме того, сигнальную лампу, при помощи 
которой можно определить положен!е и направлеше 
движен!я мины ночью. Главная часть судна—«ижшй 
цилиндръ, длиной II метровъ и д!аметромъ въодинъ 
метръ, снабженный торпедной пушкой для 450 юг. 
мины Уайтхеда, аккумуляторной батареей и двигате
лями для движен!я и управлен!я вместе со всеми 
вспомогательными приборами для управлен!я. При
боры для управлен!я должны были быть noMtiucHbi 
по крайней м ер е на 2 метра ниже ватеръ-линш, но 
для болЬе удобнаго производства оп1»1товъ эти при
боры были" установлены въ верхнем!» цилиндре.

Отправительная станц!я излучаетъ волны 15 мет
ровъ длины; удовлетворительные результаты полу
чены для разстоян1й отъ 400 до 1800 метровъ. По
следнее разстоян1е было недавно значительно увели
чено слегка видоизмененнымъ приборомъ, детали 
котораго, къ сожален!ю, не могутъ быть опублико
ваны. (The Electric!an);y

Переносный Фотометръ для испыташя 
лампъ накаливан1я. Торда. Авторъ даетъсв!; 
ден1я о персносномъ фотометре, основанномъ на 
извЬстномъ свойстве селена менять свое сопротив-  ̂
лен!е при освещен!и. Уже давно ощущалась потреб
ность въ такомъ переносномъ фотометре, посрсд- ; 
ствомъ котораго можно было бы испытывать лампы 
накаливан!я не только въ спещальныхъ технических! 
лаборатор!яхъ, но и въ любомъ месте, безъ особен- ’ 
ныхъ затруднен!!**! и съ достаточной степенью точ- , 
ности. I

Предлагаемый авторомъ фотометръ состоитъ, въ 
главныхъ чертахъ, изъ: цоколя для испытуемой лам
пы L, чувствительной селеновой поверхности SC, к 
источника тока Е изъ трехъ элементовъ, милл!ампер- 
метра М, выключателя S и изъ д!афрагмы SH, по
мещенной между лампой и селеновой поверхностью 
(фиг. 8). Милл!амперметръ, выключатель, селеновая 
поверхность и источникъ тока соединены последо
вательно въ одну цепь; отверст!е д1афрагмы можетъ 
быть, посредствомъ особой кнопки, увеличиваемо‘и

Фиг. 8.

уменьщаемо, чемъ достигается регулировка степени 
освещен1я чувствительной поверхности. Все эти от
дельный части фотометра заключены въ небольшой 
легко переносимый ящикъ.

Пусть теперь на селеновую поверхность падаетъ 
отъ испытуемой лампы пучекъ света: сопротивлен!е 
ея уменьщится и стрелка милл!амперметра пока- 
жетъ некоторое отклонен!е. Если предварительными 
опытами съ лампами известной сил!>1 света вычер
чена кривая зависимости силы света отъ показан!я 
милл!амперметра, то совершенно ясно, что вполнЬ 
возможно по этимъ даннымъ определить силусвГга 
любой лампы. Для продолжительности освещен!я до
статочно 2 секундъ—время, въ которое безъ труда 
можно прочитать показан!е милл!ампермстра. Изме
няя разстоян!е между лампой и чувствительной по-
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верхностыо, а также отверст1е Д1’афрагмы, возможно 
производить n3riiipeHia надт̂  лампами отъ i до loo 
нормальныхъ св1^чей. За ю  часовъ, при н1'.которой 
опытности, можно пропустить отъ 8оо до IOOO лампъ. 
Точность изм'Ьрен1я этого фотометра сл1>дующая: 
при 5 свТ.чевой ламп-Ь ошибка доходитт> до Vg свЬчи, 
при 8 св’Ьчевой—до Уэ св. при i6 св.—до Vg св., при 
32 св.—до ^̂4 и при 50 св.,—до Vg св. Применяя селе- 
|повьиТг экранъ хорошей работы, можно быть ув^рен- 
|нымъ, что постоянный фотометра не изм-Ьнятся въ 
[продолженin нЪсколькихъ л-Ьтъ; cyxie элементы, при 
Томъ незначительномъ потреблены! тока, который 
[отъ нихъ требуется, выдерживаютъ до трехъ мТ>ся- 
цер.ъ ежедневной работы. Авторъ полагаетъ, что по
добный фотометръ (вторичный) можетъ получить 
большое распространен1е въ торговой практик^.

(Е. Т. Z.).

Ртутная лампа для одноФазнаго пере- 
м^ннаго тока. А. Сулье. К акт» изв естно, Bcli 
до сихъ поръ изв1»стныя модели ртутной лампы тре
бовали для себя или постояннаго, или многофазнаго 
тока. Недавно К. Юитту удалось сконструировать 
ртутную лампу, горящую отъ обыкновеннаго пере- 
м̂ ннаго тока; эта лампа является въ то же время 
выпрямителемъ тока, такъ какъ онъ протекаетъ 
всегда въ одномъ только направлен1’и. Эта лампа со- 

jстоить I )  изъ подставки, содержащей въ себ1  ̂ транс
форматор!», катушку самоиндукщи и регулирующее 

[сопротивлен1'е; 2) изъ самой лампы, съ однимъ отри- 
дательнымъ, двумя положительнт»1ми и съ однимъ 
д̂обавочнымъ положительнымъ электродами.

Трансформаторъ позволяетъ получать у зажимовъ 
лампы желаемое напряжен1е и утилизировать обЬ 
полуволны перем1»ннаго тока. ПримЪнен1е этихъ 
трансформаторов!» позволяетъ питать эти лампы лю- 
бымъ напряжен1емъ, и изобр-Ьтатель думаетъ, что 
можно будетъ въ будущемъ соединять эти лампы съ 

|скями въ юоо вольтъ и даже больите. Катушка съ 
J самоиндуктией не позволяетъ прекращаться току въ 
• ламп-Ь.

Применяемый реостат!» основанъ на принципе 
Потера, впервые примененном^ въ лампочкахъ Нерн- 
ста. Онъ состоитъ изъ тонкой ж елезной проволоки, 
заключенной въ сосудъ наполненной водородомъ. Та-

Спла тока въ амперахъ. 
Фиг. 9 .

кимъ образомъ примененная железная проволока 
им̂ етъ, какъ известно, чрезвычайно большой тем
пературный коеффшцентъ, т. е. ея сопротивлен1е ра- 
стетъ чрезвычайно быстро, при повышен1и темпе
ратуры (фшг. 9). При помощи такого реостата, токъ, 
проходящ1й черезъ лампу, регулируется совершенно 
автоматически.

Приводится въ действ1е эта лампа совершенно 
такъ же, какъ и лампа постояннаго тока. Наклоне- 
шемъ лампы производят!» внутри трубки короткое 
замыкан1е между положительнымъ полюсомъ, по
гружающимся въ ртуть отрицательнаго полюса. Для

того, чтобы лампа пришла въ действ1е, необходимо, 
чтобы прерываше этого короткаго замыкан1я про
изошло въ Т О Т !,  моментъ, когда положительный элек- 
тродъ действительно находится подъ действ1емъ по
ложительной волны; поэтому необходимо привести 
какимъ-Либо образов1ъ лампу въ фазу съ питающимъ 
ее токомъ, и приходится иногда несколько разъ ко
лебать лампу, прежде чемъ она зажжется.

Вследствие жонструктивныхъ соображен!й, не ока
залось возмо>^нымъ производить это короткое за 
мыкан!е между отрицательнымъ электродомъ и од
нимъ и.зъ рабочихъ положительныхъ электродовъ; 
поэтому изобретатель снабдилъ лампу вспомогатель- 
нымъ электродомъ, пропускающим!» токъ въ моментъ 
зажиган1я. Вспомогательный электродъ соединенъ 
непосредственно съ однимъ изъ положительныхъ 
электродовъ, и такъ какъ это соединен1е произво
дится черезъ большое сопротивлен1*е, то токъ не 
проходит!» въ вспомогательный электродъ во время 
действ1я лампы.

Въ настоящее время существуютъ два типа лампъ 
постояннаго тока: типъ К, въ которомъ напряжен!е 
у зажимовъ составляетъ 75 вольтъ, и типъ Н, въ ко
торомъ напряжен!е 40 вольтъ. Исходя отъ этихъ чи- 
селъ, для переменнаго тока была сконструирована 
лампа, длина трубки которой была 70 сантим. Рабо
чее напряжен!е этой лампы для постояннаго тока

около 50 влт.; это напряжен!е само собой разумеет
ся не .зависитъ отъ напряжен/я сети, такъ какъ его 
можно при помощи трансформатора измЬнить до 
желаемой величины. Фиг. ю  показывает!, схему сое- 
динен!я лампы и всЬхъ ея приборовъ.

По даннымъ лабораторныхъ опытовъ мы имЬемт» 
при нормальныхъ услов!яхъ следующ!я величины, 
характеризуюнця действ!е отдельныхъ частей лампы:

Н апряж ете сети  въ вольтахъ . . . .170 
„ у зажимовъ трубки . . .  50
„ „ п реостата . . 12

Разность потенц1аловъ между положи
тельными эл ектродам и.....................172

Сила тока въ а м п е р а х ъ .........................З.5
Мощность кажущаяся въ ваттахъ . . ЗЗо 

„ действительная въ ваттахъ 272

Такимь образомъ мы видимъ, что коеффитцентъ 
мощности 0,8—0,85. Действ!е самой лампы не зави
ситъ отъ частоты тока, но все добавочные приборы 
устроены сообразно съ частотою распределитель
ной сЬти. (L’Industrie Ё1ес1г.).

БИБЛ10ГРАФ1Я.
Zollhandbuch Шг die А usfuhr naeh Russ- 

land. 1906—1917. Zweite unveranderte Auflage. He- 
rausgegeben von Deutsch-Russischer Verein ziir Pflege
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und Forderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen. 
Preis gebunden—6 Mark.

Указатель таможенныхъ пошлинъ при 
ввоз':  ̂ и BbiB03'ĵ  въ Росс1ю, д'Ьйствитель- 
Н Ы Х Ъ  съ 1906 до 1917 года. Второе издан1е 
русско-нЬмецкаго общества для развит1я взаимныхъ 
торговыхъ сношен1й. Ц^на 6 марокъ =  3  рубля въ 
переплет'Ь, XIY-I-398 стр. въ 8®.

Новый таможенный тарифъ съ Герман1ей, заклю
ченный въ 1904 году и входящ1й въ силу въ теку- 
Н1емъ году, несомненно вписалъ и впишетъ невесе
лую страницу въ истор1ю экономическаго развит1я 
нашего отечества. Проектированный подъ давлен1емъ 
нЬмецкихъ аграр1евъ высок1я ставки на ввозимое изъ 
Росс1и зерно, очевидно будутъ переложены экспор
терами на русское крестьянство и еще болЬе накло- 
нятъ нашъ торговый балансъ въ невыгодную для Рос- 
С1и сторону, вл1яя такимъ образомъ на курсъ и вооб
ще на весь товарообмЬнъ.

Невыгода этого тарифа, который медленно раззо- 
ритъ весь земледельческ1й классъ, *т. е. главный кон- 
тингентъ трудящагося народа, въ пользу небольшой 
группы перекупщиковт, само собою хорошо созна
вался и нашимъ министерствомъ финансовъ. Мы по- 
мнимъ еще хорошо оффиц1озныя и оффиц1альны51 
статьи въ Торгово-Промышленной ГазетЬ—органЬ 
министерства, гдЬ на многочисленные вопли нкмец- 
кихъ помЬщиковъ русское финансовое ведомство 
ставило спокойно на видъ Германш, что всякое мЬ- 
ponpiaTie, клонящееся къ ограничен1ю ввоза русскаго 
хлЬба въ Германi i o ,  встрГтитъ сь нашей стороны 
соответствующее же повышен1е пошлинъ на издЬл1я 
фабричной и заводской промышленнострг Такимъ 
o6pav;OMb можно было надГяться, что даже и безъ 
возникающей въ такомъ случае таможенной fiofmbi, 
какъ напримеръ, въ 1896 г., при содействии предста
вителей рабочихъ группъ въ рейхстаге, группъ, на 
которыхъ повышен1я цены хлеба отозвалось бы так
же тяжело, удастся пр1йти кч. известному соглаше- 
H i i o ,  хотя бы въ известной степени гарантирующему 
сохранеш'е главнейшихъ и насущнеГпиихъ нашихъ 
экономическихъ интересовч).

Такъ казалось, но начавшаяся въ это время япон
ская война отодвинула вниман1е нашего государ- 
ственнаго управлен1я въ сторону добыван1я ценой  
какихъ бы ни было процентовъ денегъ на военный 
нужды. Kii этому примешивались дипломатическ1я 
соображен1я, ставивш1я насъ въ зависимость отъ 
Германц! и отъ сохранен1я ею нейтралитета. За 
этотъ нейтралитетъ, и вообще за век друг1я „друже
ственный" услуги Герман1и, намъ поданъ быль очень 
солидный счетъ, и главнейшей цифрой въ счетЬ 
этомъ былъ таможенный тарифъ, который пришлось 
заключить уже на техъ услов1яхъ, который были 
продиктованы изъ Берлина.

Но факть уже совершился, и .не имея возможно
сти его изменить, необходимо наилучшимт. спосо- 
бомъ къ нему примениться. Поэтому всевозможные 
сборники, где таможенный ставки на различные про
дукты были бы приведены возможно полно, такъ, 
чтобы ВСЯК1Я недоразумен1Я были бы по возможно
сти избегнуты, и чтобы ими было бы удобно поль
зоваться для справокъ, являются чрезвычайно важ- 
нымъ подспорьемъ для всехъ лицъ и фирмъ, имею- 
шихъ сношен1я съ заграницей.

Настоящ1й сборникъ, изданный обществомъ для 
развипя и укреплен!я русско-германскихъ торго
выхъ сношен!й, надо признать очень удачнымъ, какъ, 
впрочемъ, и большинство немецкихъ справочныхч> 
книгъ.

Обращаясь къ предметамъ электротехнической 
промышленности, мы видимъ, что старан1я и хода
тайства русскихъ заводчиковъ увенчались значитсль- 
нымъ успехомъ.

Просматривая соответствуют!я тарифный ставки! 
мы замечаемъ известную систему, направленную къ1 
покровительству отечественной промышленности;! 
такъ, напримеръ, пошлина на части машинъ или 
трансформаторовъ достигаетт> 9 руб. на пудъ (заис-j 
ключей!емъ коллекторов!, и катушекъ—12 руб. на 
пудъ). Въ то же время пошлина на готовую динамо̂  
машину достигаетъ 8 р. 50 коп. j

Если мы сравнимъ эти ставки съ пошлиной, на
примеръ, на паровыя машины или насосы, достиг, 
гающей 3  р. 65 к. съ пуда, то мы ясно видимъ, что 
величина пошлины на динамо-машину, стоющую 
приблизительно ю  руб. пудъ, достигнетъ 4о"/(,, како' 
вое обстоятельство делаетъ, конечно, всякую кон̂  
куренщю со стороны заграничныхъ заводовъ почти 
невозможной.

Мы считаемъ уместнымъ привести здесь ещен̂ )̂  
который численныя данныя; такъ, напримеръ, элек- 
трическ!е измерительные приборы обложены 15 руб
лями съ пуда, а лампочки накаливания—Зо руб. съ 
пуда безъ оправы и 6о руб. съ оправой; электриче- 
ск!е кабели отъ 7 руб. З5 коп. до и  руб. 85 коп. съ 
пуда.

Не касаясь здесь по существу о правильности 
такого сильнаго покровительства, мы не можемъ не 
указать, что избавлсн!е нашихъ заводовъ отъ загра
ничной конкурренц!и уничтожитъ и те уродливыя 
явлен!я, который господствовали въ технике построе- 
н!я электрическихъ машинъ, заставляя конструкте- 
ровъ идти на перекоръ требован!ямъ теор!и только 
для того, чтобы подогнать машину подъ ту или дру
гую таможенную ставку. Известно, напримеръ, что! 
некоторые заводы применяли очень высокую индук—; 
ц!ю въ зубцахъ арматуръ только потому, что пош- i 
лина на листовое ж елезо достигала неимовЬрныхъ̂  ! 
размеровъ, превышавшихъ перерасходъ на мкдь. 
Точно также приходилось увеличивать число оборо- 
товъ машины съ цГлью уменьшен!я ея размкровъ. 
Въ настоящее время вследств!е промышленнаго кри
зиса трудно еще вывести как!я-либо определенныя 
заключен!я относительно того, въ какую сторону на
правятся конструктивныя изменен!я, но во всякомъ 
случае имеются все данныя для нормальнаго раз- 
вит!я у насъ этой отрасли машиностроен!я.

Въ конце сборника имеется, конечно, алфавит
ный указатель, а также подробнгля таблицы для пе
ревода русскихъ мЬръ въ метрическ!я и наоборотъ.
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