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Ьнь и AtfliejibHOCTb Александра Степано
вича Попова (1859 — 1905)

А. С. происходилъ изъ духовнаго зван1я и, 
какъ MHorie другте выдаюшдеся pyccnie люди, 
свое среднее образован1е онъ получилъ въ се- 
Mimapin. Въ будущемъ изoбp^bтaтeл^b безпрово- 
ючнаго телеграс|)а очень рано почувствовалось 
влечен1е къ точнымъ наукамъ, и тотчасъ ж е 
лосл'Ь окончан1я сехминар1и мы находимъ А. С. 
въ университет̂ , на математическомъ oтд^Ьлeнiи, 
посвящающаго все свободное время занят1ямъ 
въ с|)изической лабораторги. Съ первыхъ ша- 
говъ своей самостоятельной д^Вятельности А. С. 
проявлялъ интересы не только къ чистой нayк̂ Ь: 
онъ былъ однимъ изъ участниковъ насаждентя 
въ нашемъ отечеств^ промышленной электро
техники. Этотъ характеръ д^Ьятельности А. С., 
строго научной по своей внутренней тенденцти 
и въ то же время близкой къ жизни, къпрак- 
тпческнмъ потребностямъ и нуждамъ ея,— енхе 
больше определился всеми последующими со
бытиями.

Въ 1883 г. А. С. занялъ место ассистента по 
гальванизму, читаемому А. С. Степановымъ въ 
Кронштадтскомъ Минномъ 0 (ф)ицерскомъ классе. 
Въ этомъ же году на страницахъ нашего жур
нала **) появилась первая работа молодого уче- 
наго, посвященная ссУсловтямъ наивыгоднейшаго 
aincTBin динамо-электрической машины». Въ 
это время развитте электротехники на западе 
только что начиналось; иностранная техническая 
литература, въ частности перюдическая, была 
очень небогата; у насъ, въ Poccin, журналъ ссЭлек
тричество» былъ единственны мъ пюнеромъ въ 
этой области. Но электротехнике предстояла 
большая будущность, и въ высшей степени зна
менательно, что именно съ этой стороны нача
лась научная деятельность А. С.

Ближайш1я десять летъ представляютъ изъ 
себя подготовительный пертодъ, въ течен1н ко- 
тораго изъ юноши, подающаго больш1я надеж
ды, выработался самостоятельный и оригиналь
ный мыслитель н изследователь, быстро создав-

*) См. матер1алы, напечатанные въ „Ж. Р. Ф. X. 0 .“ 
1906 г., }ё  I,
*") См. „Э-во“, i 883  г., стр. 17З— 175 и i 8 3 — 185.

шш себе европейскую известность. Въ теченте 
этихъ летъ А. С. пришлось много времени у д е 
лить на подготовку къ педагогической деятель
ности, на выработку курсовъ, которые ему при
шлось читать. Уже черезъ годъ после своего по- 
ступленья въ Минные 0(ф)ицерск1е классы онъ 
долженъ былъ заменить заболевшаго просфес- 
сора А. С. Степанова; въ 1888 г. после ухода 
0 .  Я. Капустина къ нему перешло преподаванге 
курса практической (физики, охватывающей все 
тё вопросы, которые представляютъ интересъ 
съ точки зренгя военной техники, а съ 1890 г. 
онъ началъ читать курсъ электротехники въ 
Морскомъ Инженерномъ училищё. А. С. велъ 
занятгя съ 0(фицерами и въ то ж е время не пе- 
реставалъ учиться самъ, не только овладевая темъ 
матергаломъ, который давала современная наука, 
но и перерабатывая его при помощи своего ори- 
гинальнаго и образнаго мышленгя. Кроме того, 
все это время онъ не только теоретически продол- 
жалъ следить за развиКемъ электротехники;—  
онъ имелъ еще возможность пр[обрести опыт 
ность спец[алиста-практика, заведуя въ продол- 
жен1и несколькихъ летнихъ сезоновъ электриче
скими установками на Нижегородской ярмарке.

Это постоянное общенье съ техникой и при
кладными отделами науки выработало въ А. С. 
трезвое и практическое отношеше къ научнымъ 
задачамъ, но не сделало его одностороннимъ 
практикомъ, индисферентнымъ къ вопросамъ чи
стой науки. Достаточно вспомнить, съ какой 
энерг1ей занялся А. С. (физикой солнца, когда 
въ 1887 г. кружокъ молодыхъ (физиковъ С.-Пе- 
тербургскаго университета отправлялся на экс- 
педицью въ Красноярскъ для наблюденья сол- 
нечнаго затменья. Первая экспериментальная ра
бота А. С. была посвящена вопросу, не имею
щему непосредственнаго практическаго значенья, 
но затрагивающему основы и науки, и техники, 
такъ какъ вопросъ этотъ относится къ однохму 
изъ случаевъ непосредственнаго перехода тепло
вой энерг1и въ механическую. Я говорю здесь 
о небольшой заметке, напечатанной въ «Ж. Р. 
Ф, X. О.» трактующеь! явлеше Тревельяна въ 
новой, весьма интересной (форме.

Ограниченность средствъ Мынныхъ Офицер-

*) „Ж. Р. Ф. X. О т. 2, 1894 г., стр. 3 3 i —ЗЗ4.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



98 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

скихъ классовъ заставляетъ А. С. собственноруч
но иcпOv^нять всНЬ iHb мелк1я работы и под'Ьлки, 
которыя необходимы въ лабораторной практикНЬ 
и во всякой экспериментальной работ^Ь. Эти ра- 

I боты отнимаютъ много времени, и иер^здко воз- 
никаетъ естественное стремлен1е возложить чер
ную работу на другое лицо: ассистента, меха
ника и т. п. А. С. привыкъ все дичать самъ; 
до посл'Ьдняго времени онъ собственноручно 

' исполнялъ BC'h приспособлен1я для своихъ из- 
i сл^Ьдован1й, какчя только можно было выпол

нить лабораторными средствами, самъ занимался 
! починкой различныхъ лабораторныхъ приборовъ 

и т. д. Опытность, которую онъ пр1обр^^лъ при 
I этомъ, не разъ оказывала ему существенны я 
I услуги. Такъ, наприм^ръ, имъ былъ построенъ 
I собственноручно ц̂ Ьлый рядъ маленькихъ элек- 
I трическихъ двигателей, какъ только въ литера- 

Tvp't появились первыя св^д^Ьн1я 0|Вращающем* 
ся магнитномъ полНЬ. Разсказываютъ, что, когда 
oTKpbiTie Рентгена взволновало весь научный 
м1ръ, въ нисколько дней трубки Крукса, им'Ьв- 
Ш1ЯСЯ въ Петербург^Ь, оказались раскупленными; 
и зд^ с̂ь искусство А. С. оказало ему помощь: 
онъ самъ сдНЬлалъ рентгенову трубку, при по
мощи которой наблюдалъ и изсл'Ьдовалъ осо
бенности х-лучей.

Въ это время А. С. опред^5лился уже, какъ 
лекторъ. Его лекши не отличались блестящей 
вн^Ьшностью. Просто и ясно излагалъ онъ основ- 
ныя понят1я (физики, строго выд'Ьляя суть д'Ьла, 
обрашдя вниман1е на ыаибол^Ье важныя стороны 
вопроса. Какъ всяк1й выдаюшдйся умъ, онъ на
клады валъ на излагаемый предметъ печать свое
го духа; и хотя въ его лекщяхъ осв^здомленный 
читатель не нарщетъ чего-либо существенно но- 
ваго, но за то сразу почувствуетъ внутреннюю 
силу лектора, его власть надъ излагаемымъ пред- 
метомъ и оригинальный, но вм̂ Ьcт̂ Ь съ т̂ Ьмъ яс
ный и доступный способъ пзложе1пя. Необхо
димо отм'Ьтить, что А. С. приписывалъ боль
шое значен1е практическимъ занят1ямъ, какъ 
подспорью и коррективу лекщонной системы. 
Онъ самъ принималъ въ нихъ д^Ьятeльнoe уча- 
ст1е и, уже будучи про(фессоромъ физики въ 
Электротехническохмъ Институт'^, почти каждый 
день являлся на практическ1я заняыя, д'Ьля трудъ 
по веден1ю пхъ со своими ассистентами. А. С. 
внимательно выслушивалъ недоум^5н1я и вопросы 
cboiix'Ij слушателей и всегда быстро находилъ 
истинный источникъ всякихъ недоразум^5н1й. Не 
разъ ему приходилось выслушивать не всегда 
вразумительныя разсужден1я занимающихся, от- 
стаиваю1дихъ правильность своей точки зр'Ьн1я 
или описывающихъ свои собственныя открытгя 
и пзобр^^теьйя, и всегда А. С., внимательно вы
ел ушавъ собес':Ьдника, умЕлъ въ немногихъ сло- 
вахъ поставить вопросъ на такую почву, кото
рая не допускала разнОхМысл1я.

Со второй половины девяностыхъ годовъ на
чинается второй пер1одъ въ научной д^^ятельно- 
стп А. С.

Работы Герца и воспроизведен1е этихъ оп 
товъ въ лаборатор1и Мпнныхъ Офицерски 
классахъ поставили А. С. лицомъ къ лицу 
новой областью электромагнитныхъ явлен1й. [ 
преимуществу практическое направлен1е хмыа 
А. С. обратило его въ сторону не теоретич 
ской разработки этой области, а практически! 
прим^нен1Й. Открыпе, едКланное Бранли въ 
чалНЬ девяностыхъ годовъ, позволило осуществит 
заманчивую идею передачи сигналовъ на ра 
стоян1е помощью электромагнитныхъ волнъ.

Въ 1895 году А. С. дЕлаетъ сообщеше 
апр^5льскомъ зас'Ьданги Физическаго Отделен 
Р. Ф. X. О. «Объ отношен1и металлических 
порошковъ къ электрическимъ колебан1ямъ1 
Въ демонстрируемыхъ опытахъ впервые мы ш 
ходимъ ту схему, которая стала прототипом’ 
вс^Ьхъ послЕдующихъ схемъ пр1емной станши 
Первымъ практическимъ пpим^bнeнieмъ этой схе 
мы является приборъ, построенный л'Ьтомъ 189 
года и названный (сгрозоотм'Ьтчикомъ». Въосно 
ву его легла въ высшей степени остроумна 
мысль воспользоваться когереромъ для обнару 
жен1я грозовыхъ разрядовъ, которые по свое! 
мощности превосходили, конечно, Bci т̂ Ь лабо 
раторныя средства, которыми влад^лъ А. С 
Грозоотм'Ьтчикъ, описан1е котораго появилоа 
въ первохмъ номерок Ж- Р- Ф. X. О. за 18961.! 
а зат'Ьмъ въ извлечен!?! и въ нашемъ журнал'Ь *) 
былъ установленъ еще л'Ьтомъ 1895 г. на ме] 
теорологической станцш С.-Петербургскаго Лес
ного Института. Этотъ приборъ уже снабжена 
воздушнымъ проводомъ, который поднимала 
сажени на 4 надъ всЕми остальными металличе
скими частями. Съ этого времени начинается 
постепенное развипе и техническое усовершен* 
ствован!е безпроволочнаго телеграфа системы 
А. С. ЛНЬтомъ 1897 началъ произво
дить опыты въ болФе широкихъ разм^рахъ во 
время л^Ьтняго плаватпя Учебно-Миннаго Отря
да, причемъ была достигнута дальность передачи 
сигналовъ въ 5 верстъ. А. С. продолжалъ noai, 
этого работать надъ усовершенствован!емъ при 
боровъ, и зимой 1899— 1900 года ему удалое 
уже на дЕл̂ Ь доказать полезность своего изо 
бр^Ьтен1я, во время спасан!я броненосца «Гене- 
ралъ-Адмиралъ Апраксинъ». Въ этомъ случай 
сигналы были переданы уже на разстояше у, 
миль.

Въ 1899 г. с[)ирма Дюкрете предложила своп 
услуги А. С. по выд'ЬлргЬ приборовъ для без
проволочнаго телеграфирован1я по его систем! 
Большинство станщй, которьпми были оборудо
ваны суда флота, построено фирмой Дюкрете 
по проектамъ и указан1ямъ А. С. Въ числ! де
талей этихъ станц!й отмстимъ телефонный пр!ем 
никъ, идея котораго принадлежитъ похмощни- 
камъ А. С.— гг. Рыбкину и Троицкому. Этоп 
пр!емникъ въ той формЕ, какую ему придать

ЛС. Р. Ф. X. О., т 28, 1896 г., стр. I—14 и „Эл€К- 
тричество“, 1896 г., ]\2 i 3 —14, стр. 177—i8o.
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А. С., былъ построенъ Дюкрете и демонстри- 
рованъ въ 1900 г. на съ̂ ЬздНЬ электротехниковъ 
въ Париж'Ь. КролЛ того, А. С. организовалъ въ 
Кронштадт'Ь особую мастерскую для ремонта и 
выд'Ьлкй приборовъ безпроволочнаго телеграфа. 
Мы не станемъ останавлр]ваться на деталяхъ дея 
тельности А. С. по оборудован1ю флота безпро- 
волочнымъ телеграфомъ, по подготовк^Ь личнаго 
состава п усовершенствован1ю своей системы. 
На' все это было затрачено много таланта и тру
да, и можно сказать, что все, что было сд^^лано 
въ этомъ направленти въ нашемъ флот^Ь до вре
мени отправлен1я эскадры адмирала Рожествен- 
скаго, есть д^ло А. С.

Съ 1901 г. А. С. сталъ профессоромъ физи
ки въ Электротехническомъ Институт'Ь, зам̂ Ь- 
нивъ ушедшаго передъ этимъ В. В. Скобель
цына съ согластя этого посл^Ьдняго. Новое по- 
ложеше позволяло ему вполн^Ь отдаться науч- 
нымъ работамъ, но на первыхъ порахъ еще пред
стояла весьма трудная задача оборудовагия ла- 
боратор1и въ новомъ зданти Института. Несмо
тря на скромныя средства, отпущенныя для этой 
uim, А. С. удалось обставить лаборатораю впол
не современно. Было прюбр'Ьтено много новыхъ 
ц̂ нныхт приборовъ, причемъ прюбретались они 
съ большой осмотрительностью, такъ что боль
шинство д'Ьйствительно важныхъ орудш экспе
римента изъ разныхъ областей физики им^bютcя 
теперь въ лабораторш подъ руками. 1902 и 1903 
годъ были посвящены устройству лаборатор1и, 
но уже и въ это время А. С. находилъ досугъ 
для своихъ научныхъ изсл^Ьдованш, а въ 1903/4 
г оду онъ гостепр1имно открылъ двери своей ла- 
боратор1и для занятьй молодого изсл^Ьдователя 
С. Я. Ли(фшица, разрабатывавшаго способъ б ез
проволочнаго телефонирован1я, и за все время 
пребыван1я пocл^Ьднягo въ лабораторьи Электро- 
технпческаго Института относился къ его работ^Ь 
съ большимъ вниман1емъ, ч'Ьмъ не мало сио- 
собствовалъ ея ycri'txy.

Въ 1904—1905 г. А. С. могъ, наконецъ, на
чать работать самъ; лаборатор1я была оборудо
вана и приспособлена для научныхъ занятш; все, 
казалось, обещало, что въ скоромъ времени 
наука обогатится новыми оригинальными мыс
лями и открыт1ями. И действительно, А. С. на- 
чалъ нисколько работъ. Но вотъ подосггЬла 
осень 1905 года съ ея бурными собыИями. На
лупила пора неблагопр1ятная для паучнаго тру
да; жизнь призывала вс^хъ въ той или иной 
форм'Ь принять учаспе въ текущихъ собыИяхъ. 
А. С. былъ выбранъ директоромъ Института, 
только-что получившимъ автонохмное устройство. 
Время было трудное. Молодая автономтя учеб
ных!. заведенш делала первые шаги и при томъ 
при самыхъ неблагопр1ятныхъ условьяхъ для нор
мальной академической жизни Студенты Ин
ститута были настроены крайне оппозицюнно 
не только по отношенш къ правительству, но 
и по отношенш къ профессорской коллепи. 
А С. пришлось пережить тяжелыя минуты. Но

своей натуре, по своему далеко не блестящему 
здоровью онъ не былъ приспособленъ къ тому 
бурному темпу, которымъ развивались событ1я, 
и неизбежные конфликты съ одной стороны съ 
молодежью, съ другой — съ начальствующими 
сферами тяжело отзывались на немъ. Въ послед
нее время, когда реакцтя надвинулась со всехъ 
сторонъ, между прочимъ, и на высшую школу, 
настроен1е А. С. было особенно подавленное.
Въ последнихъ числахъ декабря после непртят- 
ныхъ разговоровъ съ администрашей онъ по- j 
чувствовалъ себя плохо, а черезъ два дня скон- | 
чался отъ кровоизл1ян1я въ мозгъ.

Эта утрата тяжело отозвалась на всехъ ли- 
цахъ и учрежден1яхъ, которыя имели касатель
ство къ личности А. С., и трудно сказать, въ 
какой сф ере она чувствуется тяжелей. Русская 
наука и техника потеряли въ немъ одного изъ 
самыхъ выдающихся деятелей, Электротехниче- 
скш Институтъ одного изъ лучшихъ своихъ про- 
фессоровъ, а его сотрудники— отзывчиваго че
ловека, который съ теплымъ вниман1емъ отно
сился ко всемъ нуждамъ и запросамъ лицъ, 
обращавшихся къ нему.

НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ.
Изм'Ьрешя изм'Ьнен1я емкости конден- 

саторовъ съ  изм'Ьыен1емъ температуры.
Терри. Авторъ производилъ опыты съ ц-Ьлью опре- 
д'Ьлить соотно1пен1я, которыя связываютъ емкость 
конденсатора съ температурой. Онъ употреблялъ 
для этого, гальванометръ типа д ’Арсонваля, индук- 
торъ котораго состоялъ изъ жел'Ьзныхъ кольцеобраз- 
ныхъ дисковъ, д1'аметромъ приблизительно около 
Зо см. и с'Ьчен1я приблизительно 4 кв. см.

Обмотка была сд'Ьлана для перем'Ьннаго тока въ 
н о  влт. при 6э пер1одахъ. Выр'Ьзъ въ 1,5 см. въ маг
нитной д1>пи содержалъ подвижную катушку, обра
зованную 40 оборотами дважды изолированной про
волоки, пом'Ьщенную на каркас'Ь изъ дерева. Сопро- 
тивлен1е этой катушки было около З50 омовъ и коеф- 
фищентъ самоиндукции былъ 50 милигенри. ОбЪ сра
вниваемый емкости были пом1эщены въ двухъ сто- 
ронахъ мостика Витстона: одна изъ этихъ емкостей 
была образована конденсаторомъ-эталономт^, второй 
емкостью былъ конденсаторъ, коеффищентъ темпе
ратуры котораго нужно было определить. Больп1ая 
д1агональ мостика содержала источникъ электриче
ской энерпи, дававшей перем'ЬнньпЧ: токъ въ 220 в., 
обмотка индуктора гальванометра, движущаяся ка
тушка котораго была включена въ маленькую д1аго- 
наль мостика, питалась перемЪннымъ токомъ въ н о  
вольтъ.

Оба конденсатора были помещены въ камеры, 
окруженныя водяной баней. Конденсаторъ - эталонъ 
все время поддерживался на одной и той же темпе- 
paTypli, въ то время какъ изучаемый конденсаторъ 
постепенно доводился до температуръ между i6® и 
3 3 “: для каждой температуры ожидали 48часовъдля  
того, чтобы Bcii точки конденсатора были бы равно- 
м'Ьрно нагрЬты.

Кривыя, выражающ1я значен1я емкости въ зави- 
мости отъ температуры, представляютъ собою пря
мы я: для обоихъ конденсаторовъ коэффищентъ тем
пературы былъ нанденъ равнымъ о,ооон и о,оооЗЗ; 
для другихъ трехъ испытанныхъ авторомъ конден- 
саторовъ значен1я температурнаго коеффицгента бы-
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ЛИ найдены совершенно согласными съ этими циф
рами. (L^Eclairage Electrique).

Электропроводимость органииескихъ  
растворовъ. Растворы одного и того же электро- 

I лита въ различныхъ растворителяхъ обладаютъ, какъ 
изв-Ьстно, очень различной электропроводимостью. 

I Для объяснен1я этого явлен1я предложены двЪ ги-
I потезы. По одной изъ нихъ—'Гомсона и Нернста—
I  диссотцирующая способность растворителей (которая
i BM'fecT'fe съ подвижностью ioHOBb въ данной сред'Ь
I опред-Ьдяетъ собой электропроводимость раствора)
I обусловливается величиной ихъ д1электрической по-
i стоянной. Вторая гипотеза—Дютуа и Астона—ставитъ
! диссохцирующую способность въ зависимость отъ

степени ассоц1ащ‘и растворителя (подъ степенью ас- 
I couiauiH жидкости подразум1Ьвается отношен1е вели- 
I чины жидкой частицы къ газообразной частицЕ того 
I же вещества). Богатый матер1алъ по данному вопросу,
I играющему въ теоретической электрохим1и очень
I важную роль, даетъ новая большая работа Вальдена.

Вальденъ изсл-Ьдовалъ электропроводимость раство
ровъ одного и того же электролита—1одистаго тет- 
раэтиламмон1я N(C2H5)4J — въ 49 органическихъ ра
створителяхъ различныхъ классовъ; опред-Ьлялись 
какъ пред'Ьльныя молекулярный проводимости, такъ 
и степени диссощащи растворовъ различнаго разба- 
влен1я (а именно i;— юо, г?=10оо и г;=2ооо). Что ка
сается пред'Ьльныхъ молекулярныхъ проводимостей, 
то он'Ь оказались безъ всякой связи какъ съ д1элек- 
трической постоянной, такъ и съ ассохпащей раство
рителей. Но при изсл'Ьдован1и степени диссоц1ац1и 
(а именно она-то, а не пред*Ьльная проводимость, и 
представляетъ главный интересъ въ данномъ случа'Ь) 
обнаружился несомненный и достаточно полный па- 
раллелизмъ съ д1электрической постоянной, тогда 
какъ о какой-нибудь связи съ ассоц1ащей не моясетъ 
быть и речи (такъ, напримеръ, уксусная кислота со 
степенью ассощащи 3,62 диссощируетъ очень слабо; 
альдегиды же, совершенно не ассощированные, яв
ляются прекрасными диссоц1аторами).

Новыя м а г н и т н ы я  с о е д и ы е ш я  н е м а г -  
Н И Т Н Ы Х Ъ  Э Л е м е н т о в ъ .  Въ „Электричестве“ 
(1905, № 19) были уже описаны открытые Гейсле- 
ромъ сплавы меди, марганца и алюмин1я, обладаю- 
щ1е сильно выраженными магнитными свойствами. 
О новыхъ магнитныхъ соединен1яхъ немагнитныхъ 
элементовъ сообщаетъ теперь Э. Ведекиндъ, именно 
о соединен1яхъ марганца съ боромъ, сурьмой и мы- 
шьякомъ, полученныхъ по алюминотермическому ме
тоду. Соединен1я марганца съ боромъ обладаютъ 
сильнымъ магнетизмомъ, какъ въ сыромъ, плотномъ 
виде, такъ и въ виде чистаго, кристаллическаго по
рошка. Насыщен]'е въ однородномъ магнитномъ поле 
достигается лишь при сравнительно большой силе 
поля (iioo— 1З00 единицъ); кривая на1магничиван1я не 
показываетъ никакихъ изломовъ, самая высокая ея 
ордината несколько больше, чемъ половина соответ
ствующей ординаты измельченнаго железа. Кривая 
намагничиван1я соединен1я марганца съ сурьмой н е 
сколько болЬе плоска, чемъ кривая борнаго соеди- 
нен1я; насыщенie достигается здесь уже въ поле 650 
единицъ. Значительно слабей магнетизмъ соедине- 
н1я марганца съ висмутомъ, представляющаго осо
бый интересъ въ виду того, что самъ висмутъ д1а- 
магнитенъ. Соединенхе марганца съ мышьякомъ, по
лученное по алюминотермическому методу, само по 
себе не магнитно, но пр1обретаетъ магнетизмъ при 
нагреван1и на воздухе; это обстоятельство указываетъ 
на существован1е точекъ превращен1я; подобное же 
явлен'ю наблюдается въ соединен1яхъ марганца съ 
фосфоромъ, углеродомт^ и серой, тогда какъ соеди- 
HCHie съ кремн1емч. остается немагнитнымъ. Сле>- 
дуетъ заметить, что все соединения, о которыхъ 
идетъ речь, представляютъ собой не сплавы, а на-

стоящх'я химическ1я соединен1я (напримеръ, борнуй 
марганецъ можетъ безъ разложен1я нагреваться]м 
струе хлора). В се упомянутый соединен1я въ вш 
прессованныхъ порошковъ обладаютъ огромный 
электрическимъ сопротивлен1емъ. Интересно так(Е:?, 
что они обладаютъ довольно сильнымъ реманенъ 
нымъ магнетизмомъ, для уничтожен1я кшораго^ 
ременнымъ токомъ требуется не менее 7—8 амперу! 
Въ соединен1и марганца съ боромъ магнетизмъ ни
сколько ослабеваетъ въ течен1е первыхъ 12 часок, 
затемъ же остается постояннымъ. Пробирка, напол
ненная измельченнымъ и намагниченнымъ борньф 
марганцемъ и подвешенная на коконе, располагай̂  
ся по магнитному мерид1ану.

(Zt. Elektroch.).|

М ожетъ-ЛИ одинъ и тотъ же химиче  
с ш й  элементъ образовать и п о л о ж и тел ь  
ные и отрицательные коны? Этотъ, теорети 
чески чрезвычайно интересный вопросъ былъ hJ 
давно изследованъ Ле-Бланомъ и решенъ въ поло 
жительномъ смысле. Уже раньше были извкст1̂  
факты, которые могли быть истолкованы въ поль| 
такой возможности, такъ, напримеръ, при электр| 
лизе водныхъ растворовъ сернистой или селенист̂  
кислотъ сера и селенъ выделяются на катодЬ, пр| 
электролизе ж е сйрнистаго или селенистаго т\ 
рода (а также сернистыхъ и селенистыхъ металлов] 
на аноде. Но въ первомъ случае вполне возможн 
и другое объяснегпе, а именно, что cfepa или селен 
выделяются на катоде не первично изъ своихъ i( 
новъ, а вторично, подъ возстановляющимъ действ1ем 
водорода, реш ить этотъ вопросъ можно только, и; 
меряя потенгцалы электродовъ изъ /щнныхъ элеме! 
товъ и определяя химическимт» путемъ, посылают 
ли они въ растворъ тоны только въ качестве катод 
или только въ качестве анода, или же, наконецъ, 
катода и анода. Если у анода изъ даннаго элемент 
при электролизе одного и того же электролита, л 
лучается потенц1алъ более низк1й, чемъ при элек
тролизе съ нерастворимымъ анодомъ. и одновре.мен- 
но съ этимъ безъ того, чтобы выделялся кислород'Н 
элементъ переходитт^ въ растворъ, то мы должн1| 
заключить, что элементъ посылаетъ положительные 
iOHbT, т. е. обладаетъ „металлическими‘' свойствамга 
Если, наоборотъ, понижент'е потенщала замечаетс|| 
въ томъ случае, когда данный элементъ служить ка- 
тодомъ и онъ въ то же время растворяется, при] 
чемъ выделен!я водорода не происходитъ, то мыза] 
ключаем!-, что имъ посылаются въ растворе анюны 
Сравнивая селенъ и серу съ платиной въ качеств!- 
катодовъ, Ле-Бланъ не нашелъ разницы потенщаловг’ 
ни въ соляной, ни въ серной, ни въ азотной или фто| 
ристоводородной кислотахъ; но при электролиз^ pa-j 
створа едкаго кали потенц1алъ у катодовъ изъскрш 
или селена оказался заметно ниже, чемъ у плати-1 
новаго. Определен!я количества растворяющихся при 
этомъ элементовъ показали, что сера посылаетъ въ 
растворъ положительные !оны съ 5 зарядами (т. е. 
10НЫ, отвечаюпце многосернистьпмъ соединешямъ 
SoMe5), селенъ—юны съ 4,4 зарядами; образующ!йся1' 
селенистый кал1й, идя ко дну, образуетъ у поверх
ности селеноваго катода красныя струйки. При упо-i 
треблен!и сЬры и селена въ качестве анода не уда
лось обнаружить понижен1я потенщала (сравнитель
но съ платиной) ни при электролизе сЬрной кисло
ты, ни при электролизе едкаго кали; въ обоихъслу- 
чаяхъ не произошло также ни малЬйшаго растворе- 
н1я анодовъ. Такимъ образомъ селенъ и cfepa могутъ 
образовать только отрицательные, но не положи
тельные юны. Иначе обстоитъ дело съ третьимъ эле 
ментомъ группы cfepbi—съ теллуромъ. При электро
лизе едкаго кали съ теллуровымъ катодомъ у катода 
замечаются кровяно-красныя струи и теллуръидетт 
въ растворъ въ виде хоновъ Те"х, где х колеблется 
между 1,1 и 1,8. Но точно также теллурь растворяет
ся въ едкомъ кали и въ качестве анода, посылая
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ЮНЫ съ четырьмя зарядами, т. е. этотъ элементъ об- 
ладаетъ удивительной способностью образовать (при- 
томъ въ одномъ и томъ же электролит'^) и положи
тельные и отрицательные ]‘оны. Такимъ образомъ 
теллуръ показывает!, сл'Ьдующее, на первый взглядъ 
совершенно парадоксальное явлен1е: если мы элек- 
тролизуемъ растворъ 'Ьдкаго кали съ теллуровымъ 
тломъ и платиновымъ катодомъ, то теллуръ вьтд'Ь- 
ляется на катод"Ь, какъ металлы; если мы электро- 
лизуемъ, наоборотъ, съ платиновымъ анодомъ и тел
луровымъ катодомъ,—теллур'Ь выделяется на анодЬ, 
какъ металлоиды. (Zt. fiir Elektrochimie).

Объэлектрическомъ сопротивлен1и жи- 
ВЫХЪ деревьевъ. Какъ известно, МОЛН1Я уда- 
ряетъ и разбиваетъ некоторый древесный породы 
(дубы, тополи) значительно чаще, чемъ друпя (на- 
примёръ, буки). Отчасти для выяснен1я этого явле- 
шя Э. Дорнъ произвелъ недавно рядъ измерен!й 
электрическаго сопротивлен1я живыхъ деревьевъ раз- 
личныхъ породъ. Измерен!я производились следую- 
щимъ оОразомъ. На высоте 20—40 см. отъ земли въ 
стволъ дерева вбивались симметрично три ж елез- 
ныхъ костыля толщиной 5 мм., на глубину несколь- 
кихъ сантиметровъ, и соединялись друтъ съ другомъ 
голой медной проволокой. Такое же приспособлен!е 
дкшось 5—6 метрами выше. Оба кольца соединя
лись съ 1—4 аккумуляторами, въ цепи которыхъ име
лись, кроме того, гальванометръ, реостатъ и комму- 
гаторъ. На разстоян!и 8о см. надъ нижнимъ коль- 
цомъ и такомъ же разстоянш подъ верхнимъ въ 
стволе выбуравливались дыры для введен!я неполя- 
рпзующихся электродовъ. Определялась разность 
потенщаловъ между этими электродами и сила про- 
текавшаго тока; делен!е этихъ величинъ другъ на 
друга давало искомое сопротивлен!е. Оказалось, что 
различный древесныя породы обладаютъ очень раз- 
личнымъ сопротивлен!емъ; такъ въ грушевомъ де- 
pesi Дорнъ нашелъ сопротивлен!е 6447^23 омъ, въ 
итальянскомъ тополе только 802,S it 1,9 омъ. Темпе
ратура влгяетъ на сопротивлен!е очень сильно.

(Physik. Zeitschrift).

наружных!, слояхъ пламени (т. е. тамъ, где спектръ 
паровъ СОСТОИТ!, изъ одной главной сер!и) электри
ческое поле не вызывает!, никакихъ из1менен!й; въ 
более же глубокихъ слояхъ вмесите съ появлен!емъ 
побочныхъ сер!й замечается перемещен!е светящих
ся паровъ по направлен1ю лин!й поля. Изъ этого 
следуетъ заключить, что лин!и главной сер!и испус
каются электрически нейтральными атомами, лин!и 
побочныхъ сер!й—атомами, несущими положитель
ные заряды. Исходя изъ современной электронной 
теор!и, Ленаръ даетъ следующее объяснен!е найден- 
нымъ имъ явлен!ямъ; въ центральныхъ частяхъ дуги, 
подъ действ!емъ очень высокой температуры, атомы 
металла последовательно теряютъ одинъ, два и т. д. 
отрицательныхъ электрона и остаются лишь съ поло
жительными зарядами; переходя изъ центральной 
части дуги къ ея краямъ, атомы обратно соединяют
ся съ электронами и начинаютъ испускать только 
лин!и главной сер!и.

Объ отношен1и заряда къ масс'Ь (с/ш) 
въ катодны хъ л учахъ  различнаго проие- 
ХОЖДен1я Отнои1ен!е электрическаго' заряда къ 
массе электрона, играющее такую важную роль въ 
электронной теор!и, было до сихъ поръ определено 
только для катодныхъ лучей, исходящихъ отъ ме- 
талловъ, но не отъ различныхъ изоляторовъ. Про
бель этотъ пополненъ въ настоящее время Рейге- 
ромъ, который нашелъ, что и для такихъ катодныхъ 
лучей отношен!е ejm имЬетъ ту же величину, что и 
для лучей отъ металловъ, а именно i —1,68.10’. Изъ 
этого следуетъ, конечно, заключить, что и металлы 
и изоляторы испускаютъ одни и тк же отрицатель
ные электроны.

Электронная теор1я линейны хъ спек- 
тровъ. Спектры раскаленныхъ металлическихъ па
ровъ состоять, какъ известно, изъ большого числа 
oтдtльныxъ лин!й. Изследован!я, произведенньтя въ 
посл'Ьдн!я десятилет!я особенно Кейзеромъ и Рунге, 
показали, что эти многочисленный, на первый взглядъ 
лишенныя правильности лин!и могутъ быть распре- 
дкены на несколько сер!й такимъ образомъ, что въ 
каждой серш число колебан!й, отвечающее какой- 
нибудь лин!и, выражается формулой: N =a-t-6m —

где а. Ъ и с представляютъ собой некото
рый постоянныя, отвечающ!я данной сер!и, аш  рав
но последовательно 3 , 4 и т. д. Спещально для 
спектровъ раскаленныхъ паровъ щелочныхъ метал
ловъ удалось почти все лин!и разложить на три се-
Еш: одну наиболее яркую—главную и две побочныхъ. 
[овые опыты Ленара даютъ очень интересное и 

изящное объяснен!е возникновен!ю этихъ сер!й. 
Прежде всего Ленаръ нашелъ, что спектръ, образуе
мый металлическими парами въ области электриче
ской дуги, имеетъ различный видъ въ зависимости 
отъ того, въ какой части дуги находится испаряю- 
щ1йся металлъ; въ самомъ внешнемъ слое дуги пары 
испускаютъ спектръ, состоящ!й изъ одной только 
главной сер!и; въ более глубокихъ слояхъ появляют
ся o6t, побочны я сер! и, а въ наиболее горячей осе
вой части дуги въ спектре натр!я замечается еще 
третья, до того неизвестная, побочная сер!я. П осле  
этого Ленаръ приступилъ къ изученно действ!я элек
трическаго поля на раскаленные металлическ!е па
ры, находяппеся въ различныхъ частяхъ вольтовой 
дуги (или бунзеновской горелки). Оказалось, что въ

Электролитическая переработка сурь
мяной руды. Въ т. 8о (1905 г.) „Engineering and 
Mining Journ.“ Беттсъ описываетъ свои опыты элек- 
тролитическаго извлечен!я сурьмы изъ рудъ, спе- 
ц!ально изъ сурьмянаго блеска 86383. Руда выщела
чивается растворомъ трехлорнаго железа; при этомъ 
сурьма переходить въ растворъ въ виде трехлорной

О Б 3 О Р Ъ.
Новый способъ электролитической ра- 

Ф И Н а ц ш  серебра Американск!й электрохимикъ 
Беттсъ, уже известный своимъ способомъ электро
литической рафинащи свинца, получилъ недавно при- 
вилепю на способъ рафинатци серебра, предназна- 
чающ!йся въ особенности для переработки продук- 
товъ, содержащихъ въ себе висмутъ и сурьму. Элек- 
тролитомъ служить растворъ метилосернистокислаго 
серебра (т. е. СНз804А,9), содержащ!й 4% серебра и 
4% свободной метилосерной кислоты, а также 1:12000 
желатины или гумми-арабика. Плотность тока со- 
ставляетъ ю  амперъ на i квадр. футъ катодной по
верхности. Осадокъ серебра пристаетъ къ катоду нс 
очень крепко и потому отъ времени до времени сни
мается; но все же онъ настолько плотенъ, что отъ 
него отдельный частички не отрываются сами со
бой. Аноды не укутываются, какъ обыкновенно, въ 
холщевые мЬшки, такъ какъ анодный шлемъ, остает
ся ли онъ на анодахъ или спадаетъ съ нихъ, съ ка- 
тоднымъ серебромъ не смешивается. Висмутъ и сви- 
нецъ анодовъ растворяются метилосерной кислотой 
и удерживаются въ растворе. П осле висмутъ вьцде- 
ляется металлическимъ свинцомъ, а изъ раствора 
свинецъ осаждается въ виде сернокислаго свинца 
действ!смъ мелкораздробленнаго сернокислаго се 
ребра, причемъ получается растворъ метилосерно- 
кислаго серебра, идуих!й опять въ электролизаторы.
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сурьмы, трехлорное жел'Ьзо превращается вълвухло- 
ристое, а сЬра остается нерастворенной:

+  6¥сС1, =  2S6C/3 +  6FcC/o +  3 S.

Растворъ хлористыхъ солей сурьмы и жел Ьза под
вергается электролизу; на катодахъ выделяется сурь
ма, у анодовъ двухлористое ж елезо превращается 
обратно въ трехлорное, идущее вновь для выщела- 
чиван1я руды. Электролизъ производится съ уголь
ными анодами и свинцовыми или медными катода
ми. Более тялселое трехлорное ж елезо идетъ по дну 
и спускается изъ электролизатора; сверху же непре
рывно притекаетъ свеж1й растворъ. Еще лучине ре
зультаты получатся, если электролитомъ служитъ ни 
хлорная, а фторная сурьма. Руда въ такомъ случае 
предварительно обжигается, и окись сурьмы раство
ряется въ фтористоводородной (плавиковой) кислоте. 
Фторная соль является также прекраснымъ элек
тролитомъ для рафинац1и сурьмы. Следуетъ только 
иметь въ виду, что очистить ее отъ меди такимъ 
путемъ не удается, такъ какъ медь въ виде фторной 
соли обладаетъ более низкимъ потенгцаломъ, че>мъ 
сурьма, и потому выделяется на катоде вм есте съ 
нею. Для лучшей .электропроводности къ раствору 
фторной сурьмы прибавляются серная кислота или 
глауберова соль, но только въ томъ случае, если въ 
анодахъ не содержится свинца, который иначе так
же переходитъ въ катодные осодки.

Объ осаж денш  золота и зъ  растворовъ
его въ С И Н И Л Ь Н О М Ъ  кал1и. Интересный до- 
кладъ о сравнительныхъ опытахъ осажден1я золота 
изъ растворовъ его въ синильномъ кали электроли
зом!., цинкомъ, сероводородомъ и подкислен1емъ 
былъ сделанъ на последнемъ собранш „Californie 
Miners Association" В. Шарвудомъ. Изcлeдoвaнiя про
изводились съ растворами, содержащими, кроме зо
лота и серебра, 0.015V0 свободнаго синильнаго каля. 
Одна часть раствора насыщалась сероводородомъ, 
другая подвергалась электролизу, третья поднима
лась до полнаго paзлoжeнiя двойныхъ синильныхъ 
солей, четвертая обрабатывалась цинковой пылью 
(̂ /g кило цинка на i тонну) въ Tenenie 15 минутъ бе.зъ 
фильтръ-пресса и, наконецъ, пятая, какъ четвертая, 
но съ фильтръ-прессомъ. Следующая таблица пока- 
зываетъ полученные результаты:

Электролизъ въ пpoдoлжeнie 24 ча-
С О В Ъ ................................................................................................IOO

Цинкъ съ фильтръ-прессомъ .
„ безъ фильтръ-пресса . .

П oдкиcлeн ie..................................................65
С ер оводородъ .......................................... 2

Такимъ образомъ наилучщ1е результаты даютъ 
электролизъ и обработка цинкомъ. Въ cpaBHenin обо- 
ихъ методовъ следуетъ, конечно, имБть въ виду стои
мость на м есте электрической энерпи.

(Eng. and Mining Journal).

Осаждено въ ®/о
А и Си

L-
IOO IOO IOO

94 97 4
25 6о 3

. 65 90 75
2 97 3

Электростатическое обогащ еш е рудъ.
Если частичка какого-нибудь вещества приходитъ въ 
прикосновен1е съ заряженнымъ проводникомъ, она 
сперва притягивается имъ, а затемъ, зарядившись 
до известнаго потенц1ала, отталкивается. Время, тре
буемое для такого зapяжeнiя и смены пpитяжeнiя 
oттaлкивaнieмъ, зависитъ, кроме потенщала провод
ника, также еще отъ электропроводности и электро
емкости данной частички и потому для различныхъ 
веществъ бываетъ очень различно. Для хорошихъ 
проводниковъ это время ничтожно, для плохихъ оно 
можетъ измеряться целыми днями. На этомъ явле-

Hin основанъ способъ электростатическаго обогащ! 
Hia рудъ Л. Блэка, дaющiй прекрасные практическ 
результаты. Способъ Блэка заключается существе! 
нымъ образомъ въ следующемъ. Руда измельчаете 
сушится и поступаетъ въ сепараторъ, cociOHminiH 
нФсколькихъ послЬдоватсльныхъ электростатиче! 
khxij элементовъ различнаго потенхцала. Изъ в( 
ронки руда падаетъ на плиту, на которой она ра( 
пределяется тонкимъ и ровнымъ слоемъ, а зат̂ м 
на вращаюицйся мeтaлличecкiй валъ, тpyщiйcя о со 
скабливатель. Этотъ валъ заряжается электростан 
ческой машиной (напримеръ, Зо слюдяными генерг 
торами Вагнера) до потенц1ала въ несколько сот 
тысячъ вольтъ. Падая съ металлическаго вала, ча 
стицы руды, oблaдaющiя большей проводимостьм 
чемъ частицы сопровождающихъ горныхъ породт 
отталкиваются въ сторону и получаютъ поэтому па 
раболическую i p a s K T o p i i o ,  тогда какъ последн1я ча 
стицы падаютъ почти отвесно. Т е и друпя частит 
собираются въ воронки, между которыми пом-Ьщен 
подвижный распределитель, и подвергаются опят 
подобной же onepaniii. Следующая таблица показы 
ваетъ, как1я породы могутъ считаться проводникам! 
кaкiя нетъ.

Проводники;
Колчеданы 
Свинцовый блескъ 
Халкопиритъ 
Графитъ 
Молибденитъ 
медны й блескъ 
Серебряный блескъ 
Большая часть рудъ же- 

лезныхъ, медныхъ, се- 
ребряныхъ и марган- 
цевыхъ

Теллуристыя руды

Непроводники:
Кварцъ
Кальцитъ
Известнякъ
Порфиръ
Шифръ
Песчанникъ
Цинковая обманка
Мраморъ
Баритъ
Гипсъ
Силикаты и т. под.

Насколько полно o6oraui.eHie, достигаемое поспо
собу Блэка, видно изъ следующей таблицы.

®/о Zn % Р6 «/„ Fe
Цинк, руда до обогащен in 4 9 6 ^ 2,52 10,78

[ 2,92 ( 9,92 (3744
» п после обогащ. < и 1 ^ 1 "16i ,3j (следы 1 1.57

Халкопиритъ до обогащен.

„ после обоганд.

Золотоносный колчеданъ въ 
кварце до обогащен in . .

Золотоносный колчеданъ въ 
кварце после oбoгaщeнiя

% С и
3 .2 0  

112 ,9 4

1 0,40

^0 С и

1,14
4 .2 0

и
0,33

7о Ее унцъ А«

п,6о
[36 ,12

I Б27

о,8о
12,42

1о,14
(Eng. and Mining Journ.).

Электролитическое осажден1е хрома, Въ
виду того, что хромъ, получаемый по алюминотер- 
мическому методу, не свободенъ отъ различныхъ по- 
стороннихъ примесей, элeктpoлитичecкiй же хромъ 
можетъ быть полученъ въ химически чистомъ вид'}̂ , 
электролизъ растворовъ хромовыхъ солей прюбр-Ь- 
таетъ не только reopeTHnecKin, но и практическ1й 
интересъ. Мы приведемъ поэтому важнейипе резуль
таты изcлeдoвaнiя поназванному вопросу двухъ аме- 
риканскихъ электрохимиковъ, Карвета и Мотта. Элек
тролизъ производился въ большомъ стакане съ по- 
ристымъ глинянымъ цилиндpoмъ-дiaфpaгмoй. На
ружное пространство наполнялось разбавленной сер
ной кислотой (уд. весъ 1,12) и заключало въ себ̂
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свинцовый анодъ; въ цилиндр-Ь находилис'ь растворъ 
хромовой соли и 1м11дный стержень—катодъ. Бл1ян1е 
плотности тоже сказывается cл■^iдyющимъ образомъ. 
Наиболее плотные, однородные осадки получаются 
при катодной плотности ю —40 амперъ на i квадр. 
дцм.; съ токами 40—90 амп. осадки становятся ме- 
нк однородными и, наконецъ, при плотности тока 
90—200 амперъ хромъ выд’Ьляется въ вид-fe отдель
ных!- кристалликовъ. При употреблен1и вращающа- 
гося катода допустима плотность тока вдвое боль
шая, ч-Ьмх съ неподвижными катодами. При элек- 
тролиз̂  раствора трехлорнаго хрома, въ первыя ми
нуты вовсе не .замечается отложен1е хрома на ка- 
тод̂ , затЪмъ количество хрома, отлагаемое въ ми
нуту, возрастаетъ пропорц1онально времени и по ис- 
течен1и, напримеръ, двухъ часовъ достигаетъ постоян
ной величины; такимъ образомъ, если на оси абс- 
цпсъ отлагать время, по оси ординатъ—количество 
осаждаемаго токомъ въ единицу времени металла 
шли полезное действ1е тока въ %), то работа тока 
выражается сперва прямой, идущей подъ некото- 
рымъ угломъ къ оси абсциса, а затемъ прямой, па
раллельной къ этой оси. Какъ время наростан1я по- 
лезнаго действ1я тока, такъ и конечная величина 
полезнаго действ1я зависятъ отъ услов1й электро
лиза плотности тока, крепости и температуры ра
створа и т. п. Постепенное наростан1е полезнаго 
дМств1я тока обусловливается темъ, что трехлор- 
ный хромъ (соль окиси) сперва возстанавливается 
токомъ въ двухлорный (соль закиси), а уже изъ этой 
соли токъ осаждаетъ металлическ1й хромъ. Это объ- 
яснен1е подтверждается темъ, что после достиже- 
н1я максимума коэффит’ента полезнаго действ1я 
тока онъ тотчасъ же падаетъ внизъ, какъ только 
въ растворъ вдувается воздухъ, окисляющ1Й соль за
киси обратно въ соль окиси; когда вдуван1е воздуха 
прекращается, полезное действ1е тока опять поды
мается; продуван1е, вместо воздуха, светильнаго газа 
остается безъ всякаго действ1я. Подобное же посте
пенное наростан1е полезнаго действ!я тока наблю
дается также и при электролизе сернокис'лой соли 
окиси хрома, которая также сперва возстанавливает
ся токомъ въ соль закиси. Электролизованный рас
творъ с'Ьрнокислаго хрома выделяетъ при стоян!и 
водородъ. Повышение температуры, вообще говоря, 
понижаетъ полезное действ1е тока; однако, здесь су- 
ществуетъи некоторая наивыгоднейшая температура, 
напримеръ, для раствора хлорнаго хрома, содержаща- 
го (00 грм. хрома въ литре, полезное действ1е при 
плотности тока 50 амп. на i квадр. дцм., достигаетъ 
максимума при 27̂ =̂= 3 3 %; при i6® оно составляетъ 
только 27%. Что касается свойствъ чистаго электро* 
литическаго хрома, то онъ представляетъ собой твер
дый, б'Ьлый, Кристал л ическ!й металлъ, уд. весъ 6,92 
при 20̂  Температура плавлен1я его лежитъ выше 
температуры плавлен!я платины. Онъ съ трудохмъ 
поддается напильнику, но хорошо принимаетъ по
лировку. При сплавлен1и съ другими металлами (же- 
л̂ зомъ, медью, золотомъ, оловомъ и т. д.), хромъ 
увеличиваетъ ихъ твердость.

(Journ. of phys. chem.).

Объ электролическомъ изготовленш  
металлической бумаги. Металлическая бумага 
изготовляется обыкновенно, нанося на бумагу метал
лически! порошокъ и закрепляя его какимъ-нибудь 
клеющимъ веществомъ. Полученная такимъ обра
зомъ бумага не обладаетъ однако значительнымъ 
блескомъ, и кроме того металлъ пристаетъ недоста
точно крепко. Гораздо лучш1е результаты могутъ 
быть получены гальваническимъ способомъ. Элек- 
тролизъ производится съ анодомъ изъ того жеталла, 
которымъ хотятъ покрыть бумагу, и съ катодомъ 
изъ какого-нибудь другого металла; электролитомъ 
служить, конечно, растворъ соли перваго металла, 
(катодъ долженъ быть тщательно отполированъ), на

него плотно нажимаютъ смазанный какимъ-ниоудь 
клеющимъ веществомъ листъ бумаги. При высыха- 
н!и металлическая пленка такъ плотно прпст'аетъ къ 
бумаге, что стягивается вместЬ съ нею съ катода. 
Для изготовлен!я серебрянной бумаги годится ра
створъ изъ 20 грамхмъ двойной синеродистой соли 
серебра и кал!я и i 3 грм. синеродистаго ка-
л!я въ 980 грм. воды; для золотой бумаги растворъ 
изъ 4 грм. kuKOy.i и 9 грм. KCN въ 900 грм. воды, 
для медной—18 грм. CW.SO4, 400 грм. воды и 6 грм. 
серной кислоты. Получаемая электролитическимъ 
способомъ металлическая бумага можетъ служить, 
между прочимъ, для изготовлен!я щетокъ для дина- 
момашинъ; для этого складываются вместе большое 
число полосъ бумаги и обжигаются; бумага обугли
вается и получаются щетки, состоящ!я изъ чередую
щихся слоевъ металла и угля.

Электрическое оборудован1е жел'Ьзн. 
ДОрогъ. Для того, чтобы идти на встречу требова- 
н!ямъ более высокагб напрялсен!я, общеупотреби- 
тельнаго теперь въ системахъ тяги гюстояннаго то
ка, и для того, чтобы предотвратить искрообразова- 
н!е, практика стремится снабжать коммутаторы боль- 
шимъ числомъ сегхментовъ, т. е. разность напряже- 
н!я между сегментами коммутатора понизить до 
меньшей величины. Для того, чтобы избежать искро- 
образован!я, должно поддерживать плотное сопри- 
KOCHOBCHie между медными сегментами и щетками. 
Коммутаторъ построенъ изъ чередующихся сегмен- 
товъ меди и слюды, и подчасъ случается, что слюда 
изнашивается не одинаково съ медью. Въ этихъ слу- 
чаяхъ искрообразован!е делается более ощутитель- 
ньпмъ, и отъ этого могутъ произойти даже серюз- 
ныя поврежден!я; наиболее действительное въ этомъ 
случае средство это делать слюду между медными 
сегментами на V32 дюйма ниже поверхности 
коммутатора. Исполнен!е двигателемъ какой-нибудь 
работы ограничено правильнымъ функщонирова- 
н!емъ его коммутац!и или въ более общемъ случае 
его нагреван!емъ. Нагреван!е двигателя вызывается 
потерями въ меди и ж ел езе, но относительный эф- 
фектъ и характеръ этихъ потерь совершенно разли- 
ченъ. Потери меди преобладаютъ во время пуска въ 
ходъ, а потери ж елеза при вращен!и съ большими 
скоростями; потери ж елеза поэтому ограничиваютъ 
емкость двигателя для продолжительной работы. 
Такъ какъ температура нагреван!я двигателя про- 
пордюнальна при данныхъ услов!яхъ его внутрен- 
нимъ потерямъ, действительный подъемъ темпера
туры можетъ быть сильно умеряелтъ вентиляц!ей, 
разсеивающей накопленное тепло. При помощи вен- 
ТИЛЯ1ЦИ температура двигателя можетъ быть пони
жена очень сильно, но это ъъ значительной степени 
осложняетъ дело. Устройство вентиляд!онныхъ ка- 
наловъ должно быть тщательно изучено, не только 
чтобы получить наилучш!й охлаждающ!й эф>фектъ, 
но также чтобы избелсать осажден!я угольной пы
ли на проводяпдя части двигателя, которыя не мо
гутъ быть подходя щимъ образохмъ очищаемы. 
11о этой причине неблагоразумно располагать вен- 
тиляц!онные каналы у самаго задняго края комму
татора, ибо отъ какого-нибудь скоплен!я проводя
щей пыли въ этой точке произойдетъ воспламене
ние. Было бы необходимо, располагать вентилядюн- 
ные каналы внутри сердечника, продолжать изоли
ровку и на впадины обмотки якоря на некоторое 
разстоян1е отъ конца сердечника.

Употреблен!е масла для смазыван!я подшипни- 
ковъ двигателя не считается, вообще говоря, выгод- 
нымъ. Механическ!я поврежден!я арматуры двига
теля обыкновенно происходить или вследств!е уда- 
ровъ о башмаки полюсовъ или отъ механической 
слабости бандажей арматуры. Первыя, происходя- 
щ1е вследств1е стиран!я колецъ подшипника, могутъ 
быть избегнуты тщательнымъ надзоромъ, но послед-
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Hie происходятъ отъ недостаточно тщательнаго про- 
ектирован1я двигателя. Напряжен1е, которому пол- 
вергается бандажи арматуры, въ особенности если 
скорость вагона выше нормальной, не всегда в^зрно 
оц-Ьниваются. Наприм^ръ, всЬ обмотки арматуры 
125 сильнаго двигателя в1эсятъ меньше чЪмъ двЬсти 
фунтовъ, рад1альное нентроб-ЬжнОе усил1е всЬхъ об- 
мотокъ при 1500 оборотахъ въ минуту ок. 48 тоннъ, 
на каждый изъ бандажей приходится равнод'Ьйствую- 
щее усил1е около 15 тоннъ. Даже если эти бандажи 
достаточно кр-Ьпки для того, чтобы удерживать об
мотки арматуры, онЪ могутъ растягиваться настоль
ко, что допускоютъ значительную игру обмотки во 
впадинахъ якоря, посл'Ьдствземъ чего бываетъ сти- 
panie изолирующей обмотки. Якорь долженъ былъ 
бы быть связанъ такимъ образомъ, чтобы связи не 
ослабевали при скорости 50^0 выше максимальной 
и предельное напряжен1е бандажей, при которомъ 
они лопаются, должно быть разсчитано на удвоен
ную максимальную скорость двигателя.

Катушки полюсовъ двигателя хотя и подвержены 
вследств1е ихъ расположен1я въ двигателе меньшему 
напряжен1ю, чемъ якорь, но более страдаютъ отъ по- 
врежден1ямъ отъ случайно попавшей воды. Прак
тичное усовершенствован1е было въ построен1и по- 
люспыхъ обмотокъ состоитъ въ погружен1и ихъ въ 
ванну съ горячимъ составомъ въ безвоздушномъ про
странстве. Действ1е этого процесса заключается въ 
томъ, что все воздушные промежутки заполняются 
составомъ. Это не только делаетъ обмотку более не
проницаемой для воды, но такъ же более солидной 
и менее подверженной поврежден!ямъ отъ механи- 
ческихъ сотрясен1й.

При увеличившейся нагрузке двигателя напряже- 
н1я при передаче тоже очень сильно увеличатся, 
частью на зубце шестерни, который меньшаго се- 
чен1я чемъ зубецъ тележки. Вследств1е такихъ тя- 
желыхъ услов1й, должно употреблять сталь наивыс- 
шаго качества. Въ большихъ оборудован1яхъ, где не
обходимо устанавливать прерыватели тока для юоо 
амперъ и более, очень трудно определить место  
этихъ прерывателей такъ, чтобы возможная дуга не 
подвергала бы вагонъ опасности воспламенения. Для 
замены прерывателей тока въ такихъ тяжелыхъобо- 
рудован!яхъ были испробованы различные типы пре
дохранителей, но ни одинъ изъ нихъ не оказался от
вечающими назначен1ю, за исключен1емъ одного пре
дохранителя, составленнаго изъ тонкой медной ленты, 
заключенной въ изолирующее вещество и окружен
ной достаточнымъ количествомъ железа для возбуж- 
ден1я магнитнаго поля. Въ последн1е года этотъ пре
дохранитель былъ общеупотребителенъвовсехъ тяже- 
лыхъ оборудован!яхъ и былъ найденъ вполне удо- 
влетворительнымъ. Этотъ типъ плавящагося предо
хранителя такъ же применимъ къ меныпимъ обору- 
дован!ямъ и во многихъ случаяхъ онъ стоитъ даже 
выще электромагнитныхъ прерывателей тока.

Такъ какъ уличныя и паровыя дороги подходятъ 
другъ къ другу все более и более, то указан!е на не- 
давн!е опыты съ электрическихъ локомотивомъ Нью- 
Хоркской центральной компан!и будетъ здесь уместно. 
Этотъ локомотивъ сделалъ около 21,000 миль съ по
ездами различнаго веса. Максимальная скорость бы
ла достигнута съ поездомъ въ 278 тоннъ весомъ, 
всключая и локомотивъ, составляла 71 милю въ часъ 
на разстоян!е около 4 миль. Съ однимъ локомоти
вомъ максимальная скорость была 85 миль въ часъ, 
возможно, что скорость была бы и юо миль въ часъ, 
если бы разстоян!е было бы вдвое больше. Весь 
весъ этого локомотива 97 тоннъ, изъ нихъ около 
70 тоннъ приходятся на двигатели. Нормально раз
виваемая сила есть 2200 лощ. силъ, однако при тро- 
ганш съ места машина развивала зачастую свыше 
Зоею лош. силъ. в есь  поезда, включая и локомотивъ, 
былъ 433,6 тонны. (The Electrician).

Система безпроволочнаго телеграфа и 
телефона. Орлинга-Армстронга. Авторы поль
зуются для безпроволочной передачи проводимо
стью земли. Передатчикъ представленъ схематиче
ски на фиг. I .  (Знъ состоитъ изъ индукщ'онной ка
тушки I ,  прерыватела 2, конденсатора 3 , батареи 4, 
ключа 5 и д ^ х ъ  проводниковъ 6 и 7, соединенныхъ 
съ землей. 11р!емникъ схематически представленъ

на фиг. 2 и состоитъ изъ двухъ проводниковъ, сое* 
диненныхъ съ землей 6 и 7, изъ электро-капилярнаго 
реле Орлинга и Армстронга 8, прерывателя 9, вто
рого прерывателя ю, батареи i i  и пр!емника 
Морзе 12.

Т

Индукщонная катушка построена, какъ обычныя 
индукщонныя катушки, служащ!я для воспламенешя 
cM-fecH въ газовыхъ машинахъ. Она образуется изъ 
изв-fecTHaro числа оборотовъ изолированной прово
локи, намотанной на железный сердечникъ и соеди
ненныхъ последовательно съ прерывателемъ. Раз- 
стоян!е между погруженными проводами составляетъ 
всего лишь несколько метровъ, и эти провода со- 
стоятъ изъ железныхъ стержней, погруженныхъ на
сколько возможно глубже въ влажную землю.

Вращающ!йся прерыватель параллельно соеди- 
ненъ съ конденсаторомъ, действ!е котораго состоитъ 
въ томъ, что онъ вызываетъ большую разность по- 
тенц!ала, позволяя первичному току заряжать кон- 
денсаторъ въ то время, когда цель прервана преры
вателемъ. Вместо того, чтобы получать токъ отъ ба
тареи, можно его такъ же брать отъ какой-нибудь 
сети постояннаго тока. Ключъ, употребляемый въ 
этой системе, обычнаго типа Морзе для сильныхъ 
токовъ.

На электрокапилярное реле, употребляемое въ 
пр1емной ц1ши, действуютъ слабые толчки тока въ 
промежутке земли или воды и образуютъ цепь, въ 
которую входятъ батарея и обыкновенный пр!емникъ 
Морзе: реле и пр!емникъ могутъ быть оба заменены 
однимъ электро-капилярнымъ отметчикомъ. Реле 
состоитъ изъ изогнутой трубки, образующей сифонъ, 
короткое колено котораго погружено' въ пр!емникъ 
СО ртутью, а  длинное, чрезвычайно тонкое колено 
котораго погружено въ пр!емникъ, содержащ!й под
кисленную воду: когда сигналы получаются, поверх-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



№ 7. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 105

ностное напряжен1е мгновенно изм-Ьняется, и ртуть 
или поднимается или спускается въ трубк-Ь. Пучекъ 
св-Ьтовыхъ лучей падаетъ нормально на св-Ьточув- 
ствительную пластинку и бол-Ье или Meniie падаетъ 
на нее, сообразно съ nepeMisuxcHieMb столбика ртути 
въ стеклянной трубочк’Ь.

Какъ реле, такъ и отм*Ьтчикъ Орлинга-Армстрон
га обладаютъ черезвычайной чувствительностью: 
единственная движущаяся часть этихъ приборовъ со- 
стоитъ изъ чрезвычайно тонкой нити ртути, в'Ьсъ 
которой и инерщю можно практически считать рав
ными нулю. (Re'vue d’Ёlectricitё).

Безрельсовыя электрическ1я дороги. 
М. Шиманъ. Для разсматриваемой нами системы 
Шимана характерно получен1е тока вагономъ отъ 
воздушныхъ проводовъ посредствомъ негибкихъ ше- 
стовъ и гибкпхъ контактовъ, дал'Ье то, что ведущ1я 
колеса въ то же время и рулевыя, и вс1з детали кон- 
гтрукщи приспособлены къ требован1ямъ практики.

Какъ въ экономическом!., такъ и въ техническомъ 
отношен1и электрическая безрельсная дорога слу- 
житъ серединой между узкоколейной электрической 
дорогой и конной тягой. Такъ же, въ отношен1и ея 
приспособляемости къ услов1ямъ движен1я и пере
возка тяжестей, она представляетъ среднее звено 
въ ряду системъ тяги.

Безрельсовыя дороги должны служить для сооб- 
щен1я въ мен-fee населенныхъ м'Ьстностяхъ. Съ такой 
ц-̂ лью была построена дорога между Тревенбрюкомъ 
и Кирхвейшеде въ Вестфал1и въ 9 клм. длиной.

Для поддержан1я уже существовавшаго неболь
шого движен1я, котораго было недостаточно, чтобы 
окупить устройство узкоколейной дороги, была по
строена дорога въ Монгейм-Ь на Рейн*Ь. Эта дорога 
окупила уже въ первомъ году вс'Ь расходы по по
стройка, ремонту, а также проценты на затрачен
ный капиталъ.

Исключительно для движен1я товаровъ служитъ 
дорога въ TpeBeH6praK"fe. Зд'Ьсь ежедневно пускаются, 
въ продолжен1и 2V2 л-Ьтъ отъ 15 до 20 двойныхъ ва- 
гоновъ (по ютоннъ) известковыхъ камней по тарифу 
на 25—40̂ /0 бол-Ье дешевому, ч'Ьмъ при конной тягР>.

Безрельсовая дорога въ Вурцен-Ь перевозитт. съ 
1905 года товары Вурценской мельницы и бисквитной 
фабрики на 1,5 клм. разстоян1я черезъ городъ. Тутъ 
ежедневно перевозится около Зо вагоновъ муки ме
жду нижней городской мельницей и городскимъ вок- 
заломъ. Смотря по услов1ямъ погоды, локомотивъ 
въ 6 тоннъ вЪсомъ, съ четырьмя ведущими колесами 
тащитъ отъ 2 до 3  вагоновъ по 5 ,5  тоннъ общаго b 1 i-  
са, по подъемамъ въ 3 , 4 и б^о со скоростью 5 клм. 
въ часъ.

Вопросъ о пользован1и улицами и изнашиван1и 
мостовыхъ отъ -Бзды былъ всесторонне обсужденъ. 
Вс'Ь до сихъ поръ устроенный дороги показали, что 
обыкновенная мостовая, расчитанная на грузовое 
движен1е, вполн'Б достаточна для безрельсовой до
роги. Давлен1е колеса даже при наибол*Ье тяжелыхъ 
двигателяхъ меньше и выгодн'Ье распред'Ьляется, 
чЬ1Ъ при конной THrii, такъ какъ лошадиная под
кова снабжена острыми шипами, то давлен1е колеса 
на единицу поверхности относится къ давлен1ю ко
пыта, какъ 2:6. Общее MH'feHie объ изнашиван1и до- 
рогь отъ электрической безрельсовой тяги является 
такимъ образомъ неосновательнымъ. Правда, нельзя 
отрицать, что безрельсовая дорога бол1зе стираетъ 
мостовую, но не сл-Ьдуетъ забывать, что при устрой- 
CTBi такой дороги движен1е возрастаетъ. Вопросъ о 
стиран1и улицъ сл'Ьдуетъ поэтому разсматривать съ 
относительной, а не съ абсолютной точки spliHin.

Сравнимъ работоспособность двигателя и лошади, 
при нормальныхъ услов1яхъ. Сила тяги и мощность 
запряжки изъ двухъ лошадей такъ же, какъ у веду- 
щаго колеса, нат руженнаго 1500 кгр., т. е. нормаль
ный локомотивъ въ бооо кгр. в-Бсомъ и съ четырьмя

ведущими колесами соотв-Ьтствуетъ двумъ запряж- 
камъ по 4 лошади. Раньиш мельничная тел'Ьга съ юо 
ц. нагрузки тянулась 4 лошадьми, теперь электриче- 
ск1й локомотивъ тянетъ по меньшей M-fep-fe дв'Б со
вершенно нагруженный одинаковыя тел'Ьги. Если 
мы сравнимъ дневную производительность обоихъ 
родовъ тяги, то видимъ, что лошадь можетъ нести 
службу около 12 часовъ, въ то время, какъ электри
ческая машина можетъ работать 20—24 часа. Элек- 
трическ1й локомотивъ можетъ сл'Ьдовательно произ
вести работу въ i6 разъ большую, ч'Ьмъ лошадь, не 
достигая еще пред-Ьла.

Н-Ьсколько опытовъ, предпринятыхъ на дорог-fe въ 
Вурцен-Ь, показали, что безрельсовая дорога должна 
развивать большую силу тяги, ч-Ьмъ одинаковой тя
жести локомотивъ, 'Ьдущ1й по рельсамъ. Будемъ счи
тать для сравнен1я, что колеса давятъ въ обЪихъ 
случаяхъ съ силой въ 1,5 тонны, что всЬ четыре ко
леса приводятся въ движение и что локомотивы 'Бдутъ 
въ прямомъ направлен1и; подъемъ пути въсреднемъ 
5 '7 о. Рельсовая дорога должна была бы развить силу 
тяги въ ю  кгр. для преодол-Бн1я трен1я и въ 50 кгр. 
для подъема, значитъ въ общемъ силу тяги въ 6о кгр. 
на тонну. Для безрельсовой дороги слЬдуетъ считать 
25 кгр. BM'fecTO 10 кгр. силу трен1я, и при 50 кгр. на 
подъемъ мы получимъ 75 кгр. на тонну.

Кооффиц1ентъ сц'Ьплен1е для рельсовой дороги 
равно V5, сл-Бдовательно въ среднемъ V̂ ; если в'Ьсъ ло-

.  ̂ бооокомотива бооо кгр., то развиваемая тяга будетъ —̂  =

=  1ооо к., Какъ показали многочисленные опыты, коеф- 
фищентъ трен1я при безрельсовой дорог-fe равенъ V3. 
При B-fec-fe локомотива въ бооо кгр. развиваемая сила 

бооотяги равна 2000 кгр., сл-Ьдовательно какъ разъ

вдвое больше, ч-Ьмъ при рельсовой дорог1>. Сравнимъ 
теперь работу обоихъ поЬздовъ.

. Пусть по’Ьздъ в-Ьситъ:
Л оком отивъ.........................................  6,0 т.
Три вагона по 2,5 т...........................  7»5 »
Нагрузка трехъ вагоновъ по 5,5 т. 16,5 „

Зо,о т.

При рельсовой дорогЪ получилась бы сила тяги

въ == 3 3 ,3  кгр. на тонну. Вычитая изъ этого ю

кгр. на силу трен1я, мы получимъ силу въ 2З кгр. на 
тонну, что соотв-Ьтствуетъ максимальному подъему 
въ 2 ,3 ®/о.

Безрельсовый по'Ьздъ Зо тоннъ вЪсомъ развиваетъ 
2000силу тяги въ Зо =  бб кгр. на тонну. Вычитая 25

кгр. на вн*Ьшнее и внутреннее трен1е, мы получаемъ 
силу тяги въ 41 кгр., что позволяетъ делать при 
т-Бхъ же самыхъ услов1яхъ подъемы до 5.5%-

Этотъ конечный результатъ ясно показываетъ пре
имущества безрельсовой дороги въ гористыхъ м-Ьстно- 
стяхт.. Дал'Ье зам*Ьтимъ, что безрельсовая дорога мо
жетъ быть во всякое время преобразована въ зубчатую 
жел-Ьзную дорогу; стоитъ только расположить гю- 
перекъ обода колеса особые выступы.

Стоимость устройства безрельсовой дороги со- 
ставляетъ V4—V5 расходовъ при постройк"Б рельсо- 
выхъ путей. Само соборй разум-Ьется, что къ такой 
дешевой дорогЪ не могутъ быть предъявлены тф же 
требован1я, какъ къ жел-Ьзнымъ дорогамъ. Прокла
дывать безрельсовыя дороги сл'Бдуетъ поэтому лишь 
1амъ, гд-Ь существующее движен1е не въ состоян1и 
окупить устройство жел-Ьзной дороги.

Стоимость эксплоатащи на километръ-вагонъ, если 
прибавить еще проценты на затраченный капиталъ 
и амортизащю его, будетъ такое, какъ и у узкоко
лейной дороги.
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Требован1я къ электрическимъ станц1ямъ, снаб- 
жающимъ безрельсовый дороги токомч. (такое присо- 
единен1е къ существующим!, стантцямъ является наи- 
бол-Ье желательнымъ) очень равном1врны, ибо под
вижной составь не требуетъ болыпихъ ускорен1й, 
р'Ьдко останавливается и вообще обладаетъ неболь
шими скоростями. Буфферныя батареи увеличиваютъ 
надежность работы и позволяютъ электрическимъ 
стан1пямъ уравнов-Ьсить дневную и ночную работу. 
KpoM'fe вышеназванныхъ дорогъ, были построены еще 
мнопя друпя, BC'fe OH-fe оказались чрезвычайно удоб
ными и удовлетворительными (Е. Z.)

Электрическая тяга въ Симплонскомъ  
туннеЛ'Ь. Вопросъ о прим'Ьнен1и электрической 
тяги на сквозной жeлt.знoдopoжнoй лин1и черезъ 
Симплонск1й туннель, им'Ьюпйй около 20 километ- 
ровъ в.ъ длину, р-Ьшенъ утвердительно жел-Ьзнодо- 
рожной администращ'ей лишь въ KOHuii прошлаго 
года, когда задача устройства вентиляц1и туннеля 
при паровой тяг'Ь явилась болЕе трудно разр'Ьши- 
мой, ч-Ьмь казалось раньше, а съ другой стороны 
практика прим-Ьнен1я электрической тяги на вы- 
строенныхъ уже болыпихъ .Т1ин1яхъ доказала безу
словную пригодность ея и для самыхъ важныхъ же- 
л-Ьзныхъ дорогъ. Все это устройство р-Ьшено предо
ставить въ распоряжен1е швейцарскихъ союзныхъ 
жел*Ьзныхъ дорогъ, чтобы возможно было такимъ 
образомъ въ болыпомъ масштаб-Ь сравнить между 
собой электрическую и паровую тягу.

Акщонерное общество Броунъ, Бовери и К® въ 
Баден-Ь взялось выполнить все электрическое обору- 
дован1е къ назначенному времени открыт1я туннеля 
въ начал-Ь л'Ьта нынЪшняго года. Въ главныхъ чер- 
тахъ это устройство предполагается выполнить слФ- 
дующимъ образомъ. На находящихся на концахъ тун
неля станц1яхъ Бригъ и Изелла паровозы у поЬздовъ 
будутъ зам'Ьняться электрическими локомотивами. 
За недостаткомъ времени приходится воспользо
ваться имеющимися уже двумя трехфазными локо/- 
мотивами мощностью по 900—1000 лош. силъ, изго
товляемыми названнымъ обществомъ для итальян
ских!. правительственныхъ железныхъ дорогъ.

Для добыван1я тока реш ено воспользоваться после 
некоторыхъ изменен1й и добавлен1й имеющимися въ 
БригЬ и И зелле вполне оборудованными гидравли
ческими силовыми станц1ями, обслуживавшими до 
сихъ поръ многочисленный машины при прокладке 
туннеля. Отъ нихъ трехфазньп! токъ въ ЗЗоо вольтъ 
напряжен1я при 15 пер1одахъ пройдетъ непосред
ственно безъ трансформащ'и въ питаюпцй проводъ. 
Обратиымъ проводомъ будутъ служить рельсы, снаб
женные стыковыми соединен1ями Броунъ, Бовери и 
К®. Питающ1й проводъ будетъ подвешенъ на попе- 
речныхъ проволокахъ, прикрепленныхъ въ самомъ 
туннеле къ задЬланнымъ въ стены крюкамъ, а вне 
его къ жел Ьзнымъ мачтамъ. На станц1и Изелла, где 
на значительныхъ протяжен1яхъ нетъ возможности 
подвесить проводъ, подходящ1й надъ станд1онными 
путями, для уменьшен1я нагрузки мачтъ будетъ при
менено цепное подвешивающее приспособлен1е 
Броунъ, Бовери и К®. Въ туннеле места подвешива- 
н1я провода будутъ размещены на разстоян1и не ме
нее 25 метровъ другъ отъ друга, такъ какъ при су
ществующей тамъ постоянной температуре значи
тельныхъ изменений провеса не должно быть.

Въ середине туннеля устроены боковые пути для 
возможности скрещиван1я тамъ поездовъ въ случае 
опоздан1я. Здесь на концахъ электрически оборудо
ванной стрелки будутъ помещены выключатели для 
разделен1я питающаго провода.

Локомотивы имеютъ по две поддерживающ1я и 
три спаренныя ведущ1я оси, приводимый въ движе- 
Hie двумя двигателями непосредственно помощью 
сцепныхъ дышелъ. Двигатели построены для двухъ 
скоростей: З4 клм. и 68 клм. Перемена направлен1я 
движен1я достивается пересоединен1емъ фазъ.

Сила тяги локомотива при малой скорости—6 т., 
при большой 3 ,5  т. Полный его вЕсъ—62 т., полез
ный весъ—42 т. JXjimia его вместе съ буферами— 
12 ,32  метра. Разстоян1е между крайними ведущими 
осями- 4,90 метр. Д[аметръ ведущихъ колесъ—1,64 
метр., поддерживающихъ —0,85 метр. На локомотив-Ь 
имеются две площадки для машиниста соответ
ственно двумъ направлен1ямъ движен1я. Все выклю
чатели, а равно и приспособленные на крыше токо- 
пр1емники приводятся въ движен1е сжатымъ возду
хом!., доставляемымъ двумя отдельными воздушными 
насосами съ электрическимъ приводомъ.

северная часть железнодорожнаго полотна, отъ 
Врига до середины туннеля, имеетъ равномерный 
подъемъ въ 2®/оо южная ж е часть, отъ середины тун
неля до Изеллы—равномерный уклонъ въ 7%о- 

Предполагается перевозить пассажирск1е поезда 
весомъ въ З65 т. въ 20 минутъ по направлен1ю Бригъ- 
Изелла и въ Зомихъ въ обратную сторону; товарные 
же поезда весомъ въ 465 т. въ 40 минутъ по обоимъ 
направлен1ямъ.

Пробныя поездки назначены въ АпрелЬ и Мае, 
OTKpbiTie действ1я электрическаго оборудован1я со
гласно договора должно последовать i 1юня.

(Е. Z.).

Подземные кабели для токовъ въ 27000 
вольтъ напряженйя системы Ж о Ф Ф Р у а  и 
Делоръ. После длин наго ряда опытовъ, предпри- 
нятыхъ въ продолжен’щ 190З и 1904 года въ лабора- 
тор1яхъ гг. Ж оффруа и Делора для определен1я 
наилучшаго рода конструкцш подземныхъ изолиро
ванных!. кабелей, предназначенныхъ для передачи 
энергш токами высокаго напряжен1я, они пришли 
къ убежден1ю, что можно съ полнымъ успехомъ по
строить подземные кабели, работающ1е при напря- 
жен1яхъ значительно болыпихъ, чемъ употребляемый 
въ настоящее время, который не превышаютъ ни
когда IOOOO вольтъ.

Необходимость демонстрирован!я этихъ кабелей 
была очевидна, и въ 190З году компан!я Томсонъ- 
Гоустонъ согласилась применить эту систему при 
первой возможности.

Какъ разъ въ это время сказанная компан!я изу
чала вопросъ о передаче энерпп изъ F^ntraygues въ 
й'улоне, которая должна была совершаться при дЬй- 
ствителыюмъ напряжен1и въ 28000 вольтъ.

Электрическая станц1я въ Entraygues должна бы
ла доставлять трехфазньпй токъ въ З500 вольтъ на- 
пряжен!я при 25 пер!одахъ. Трехфазные трансфор
маторы должны были повышать напряжен!е до 
26—28000 вольтъ для передачи энерг!и воздушной 
лин!ей на 58 клм. въ Ч^улонъ.

Компан1я Томсонъ-Гаустонъ рЕшила последова
тельно соединить воздушную лин1ю недалеко отъ 
Тулона съ подземнымъ кабелемъ системы Жоффруа 
и Делоръ. Этотъ кабель долженъ былъ подвергаться 
всёмъ случайности мъ, нераздельныхъ съ обычнымъ 
и нормальнымъ ходомъ работы и могущимъ случиться 
всле.дств1е различныхъ причинъ значительныхъ по- 
вышен!й н ап ряжен! я.

О п и с а н ! е  к а б е л я .  Длина кабеля была 1З75 
метровъ, онъ состоялъ изъ трехъ изолированныхъ 
проводовъ, имеющихъ каждый 25 мм .̂ полезнаго се- 
чен!я ме.ди, и составленныхъ такимъ образомъ, что 
позволяетъ работать при действительномъ напря- 
жен!и въ 26000 вольтъ между проводами и отъ 15000 
до 1550^ вольтъ между проводникомъ и землей.

Передъ отправкой кабели были подвергнуты ис- 
пытан!ю напряжен1ямъ.

a) между двумя проводниками:
боооо влт. въ теч ен !е.....................i часа
80000 „ „ .....................I мин.

b ) между проводниками и свинцомъ:
Збооо влт. во в р е м я .........................х часа
50000 „  ̂ .........................I мин.
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Прокладка кабеля совершалась подъ наблюден1емъ 
II отв-Ьтственностью гг. Жоффруа и Делора.

Коне т р у к  ц1я к а б е л я .  Для того, чтобы сд'К- 
лать опытъ бол'Ке поучительнымъ, было реш ено про
ложить дв-Ь шины кабеля съ рачТличной толщиной 
двлектрика. Въ самомъ д-Ьл̂ Ь, было необходимо изу
чить наименьшую допустимую для промышленныхъ 
utefi толщину д1электрика. Поэтому были проло
жены два кабеля: i) кабель А, въ которомъ толщина 
изолирующаго слоя соотв-Ьтствуетъ допустимому те
перь минимуму и 2) кабель В, въ которомъ толщина 
слоя еще меньше.

Этотъ кабель состоитъ изъ трехъ проводниковъ, 
скрученныхъ BMî CTls подъ одной и той ж е свинцо
вой рубашкой и той же самой арматурой. Каждый 
проводникъ состоитъ изъ м-Кди наивысшей прово
димости и им-Ьетъ c.-feneHie въ 25 мм^ и изолированъ 
каждый слоемъ пропитанной особымъ составомъ 
целлулозы. Арматуры состоятъ изъ свинцоваго фут
ляра, изъ подушки изъ просмоленнаго каната, изъ 
двухъ слоевъ стали, винтообразно обмотанной во- 
кругъ подушки и, наконецъ, BHisujHHH подушка изъ 
просмоленнаго каната.

Ис п ы т а н 1 е  к а б е л я .  Результаты точныхъ из- 
MiipeHifi составлены въ нижесл1здующей таблиц'К:

Линейная емкость, въ ми- 
крофарадахъ: клм.

1*̂ между двумя провод
никами ....................................

2̂’ между однимъ провод- 
никомъ и двумя другими 
соедин. съ свинцомъ . . .

Изолятия въ мегомахъ: 
клм.

1® между однимъ прово- 
домъидвумя другими соед.

Кабель А
Темпер, 
въ гр.Ц.

О5О87 2З

0 ,1 5 5

съ с в и н ц о м ъ .......................
Время Э л е к т р и з а ц ]  и  

минутахъ........................

1,400 —

Кабель В
Темпер, 

въ Гр. Ц.

0,092 26

0,165 —

0,950

3

По ycлoвiямъ заказа наибол'Ье важными испыта- 
шями должны были быть испытан1я напряжен]'емъ. 
Каждый кабель долженъ былъ быть подверженъ на- 
пряжен1ю въ

Между проводниками
боооо влт. въ продолжен1и . .
80000 „ « . .

I часа 
HiicK. 

секунд.
Между проводниками и свинцомъ 

Збооо влт. въ продолжен1и . . . 
50000 „ „ . . .

I часа
HiiCK.

часовъ.

И с п ы т а н !  я к а б е л я  п о с л ' Ь  п р о к л а д к и .  
Испытан1я изолировки, произведенный посл'Ь про
кладки, дали слЪдующ!е результаты, выраженные въ 
мегомахъ-клм.

Кабе- Длина въ 
ли. метрахъ. 
А 8оо

A-f-B 1400

Время электризац!и въ минутахъ.
V4 V2 1 2 3 5 ТО

420 560 740 1200 1600 —  —
— — 5З4 IOOO 1600 2З60 З400

Произведенныя въ лаборатор!яхъ испытан!я от- 
; личались своей точностью. Кабель А былъ испытанъ 
' (катушками около 200 метровъ) боооо вольтами въ 
' продолжен!и 15 минутъ между проводникомъ и свин- 
: цомъ и въ продолжен!и 15 минутъ 92500 влт. между 
I проводниками. Кабель В былъ испытанъ при такихъ 

же услов1яхъ токомъ въ 56000 и 90000 вольтъ.
Эти опыты были повторены н-Ьсколько разъ съ 

одними и TiiMH же катушками ,безъ всякихъ несча- 
СТ1Й съ кабелями.

Наивысшее напряжен!е, которымъ испытывались 
кабели, было 97000 вольтъ.

Во время вcf^xъ этихъ опытовъ, повторенныхъ 
при различныхъ температурахъ, не удалось полу
чить разрушительнаго разряда черезъ д!электрикъ, 
даже въ случа1̂  наиболее слабо нзолированнаго ка
беля В.

ЗатТэМъ кабель подвергли двумъ интереснымъ ис- 
пытан!ямъ. Первый опытъ состоялъ въ томъ, что по
степенно повышали напряжен1е до Зоооо вольтъ и 
поддерживали его въ продолж:ен!и полу-часа; кабель 
выдержалъ Ьто испытан!е безъ мал Ьйшихъ призна- 
ковъ повреждения.

Второй опытъ былъ чрезвычайно интересенъ и 
даже поучителенъ, благодаря второстепеннымъ яв- 
лен!ямъ, наблюденнымъ во вре1мя испытан!я. Опытъ 
заключался въ тохмъ, что соединили одну изъ фазъ 
трансформатора съ землей, или съ сщтнцовой бро
ней кабеля, и зат-Ьмъ увеличивали напряжен1е на 
сколько возможно, что, очевидно, было очень см'Ь- 
лымъ опытомъ. Какъ только приборы стали пока
зывать 20000 вольтъ, вс^ металлическ!я массы подъ- 
станщи получили статическ!й зарядъ и со вс’Ьхъ 
сторонъ появились ясно видные въ темнот'Ь (опытъ 
производился въ ночь съ 27 на 28 января 1905 года) 
истечен!я; они сопровождались характернымь шу- 
момъ. Эти явлен!я продолжались все усиливаясь до 
28000 вольтъ напряжен1я, когда прекратили опытъ. 
Кабель превосходно выдержалъ и это испытан1е.

(L’Industrie Electrique).

Наблюден1я надъ д'Ьйств1ем ъ дырочна- 
Г О  прерывателя. Наблюден1я, описываемыя К. 
Джонсономъ въ № 2 2 „Physikalische Zeitschrift" про
изводились сл'Ьдующимъ образохмъ. Въ сосудъ, заклю
чавшей въ ce6i> растваръ квасцовъ, слегка подкис
ленный с'крной кислотой, погружался стаканъ, въ 
дн'Ь котораго была проделано отверст!е д!аметра не 
1меньше i см. Отверст1е это затягивалось пластинкой 
стекла, листкомъ слюды, бумагой, пропитанной ла- 
комъ или покрытой сургучемъ и т. п.: въ мембра- 
нахъ же этихъ прод1элывалась дыра въ 1,5 мм. Элек
троды изъ алюмин!я—находились одинъ внутри ста
кана, другой во внкшнемъ сосуд'Ь; напряжен!е тока 
было н о  вольтъ. Вставляя ту или другую д!афрагму, 
можно было по желан1ю вар!ировать длину столбика 
жидкости въ дыр-к, отъ ничтожной толщины тон
чай шагб слюдянаго листка до о,8 мм. Явлен!е при 
этомъ изменялось очень мало; сила тока колебалась 
лишь между 0,5 и т,о ампера, термометръ внутри 
стакана показывалъ 42—45®. Въ мембране изъ бу
маги, покрытой сургучемъ, последн1й вокрутъ дыры 
плавился; въ мембране, пропитанной лакомъ, ника- 
кихъ изменен1й не наблюдалось; такимъ образомъ 
температура внутри дыры должна лежать между 
точкой плавлен1я сургуча и температурой обуглива- 
Н1Я бумаги. Циркуляц’ш жидкости въ дыре и при- 
томъ и вверхъ и внизъ настолько сильна, что часть 
выделяющагося при электролизе газа увлекается 
внизъ, подъ мембрану. Поэтому для изследован1я га
за авторъ долженъ былъ нЬсколько видоизменить 
свой приборъ; дыра проделывалась не въдне, а в ъ - 
стенке стакана, и съ обеихъ сторонъ непосредствен
но надъ ней помещалось подъ воронки для улавли- 
ван!я газа; при вертикальномъ положен1и стакана 
газъ задерживался въ дыре, и прерыватель переста- 
валъ функщонировать; поэтому стаканъ ставился въ 
несколько наклонномъ положен1и. Газъ оказался со- 
стоящимъ изъ водорода и кислорода, причемъ про- 
порц1я обоихъ не была постоянной; на одну часть 
кислорода приходилось въ среднемъ 6 частей водо
рода. Малое содержан1е кислорода объясняется обра- 
зован!емъ озона, запахъ котораго явственно чувствует-
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ся ВО время опыта и который остается растворен- 
нымъ въ вод1>. Такимъ образомъ, изъ опытовт^ Джон
сона слЪдуетъ, что при постоянномъ ток-Ь прерыва- 
Hie его совершается не паромъ, а газомъ; то же са
мое происходить, BiipoaTHO, и при работ1> съ пере- 
м'Ьннымъ токомъ.

Статистическш данный о н'Ьмецкихъ 
центральныхъ станц1яхъ. По прим^^ру преж- 
нихъ л^1тъ, в'ь „Electrotechnische Zeitschrift“ помещ е
ны статистическ1я данныя о электрическихъ стан- 
Д1яхъ Герман1и. Кром"Ь различныхъ указан1й относи
тельно мощности станц1й, рода двигателей жел. дор., 
тамъ находятся такъ же интересныя данный о про
дажной д-Ьн-Ь электрической энергш. Эти данныя 
сгруппированы въ ниже слЪдующ1я таблицы:

Мощность въ киловаттахъ.
ЭЙЗ I

Система распред'Ьяен1я.

Постоянный токъ и ак
кумуляторы .....................

Постоянный токъ безъ 
аккумуляторовъ . . . .
Перем-Ьнный токъ (од

но и двухфазный) . . .
Трехфазный токъ . .

См-Ьшанная система:
Трехфазный токъ и по

стоянный .........................
Перем*Ьнн. и постоян

ный т о к ъ .........................

920 2З1596

44 2960

4 3

г :

66

l6

З8718
87666

юЗо

146756

8768

а  tq
g а

н

81462

4бэ
1640

152

2З780
882

кеб
3"о

О

313058

2960

39178
89306

1182

1 7 0 5 3 6

9650

Родъ двигательной силы. Число
станщй.

Общая мощ
ность в ъ  КВТ.

П а р ъ ............................................. бЗо 411716
В о д а ............................................. 125 15582
Газъ . . .  ................................. 124 11120
Двигатели Д и з е л я ................. 8 1280
Электричество (съ друг, стан-

ш и ) .............................................. 7 2З80
Сила в-Ьтра .................................. I 220

См-Ьшаннын системы:
Вода и паръ ............................. 219 61692
Вода и г а зъ ................................. i8 1572

' Паръ й г а з ъ ............................. 26 5167
'  ̂ Вола и минеральным масла . 6 180
i  Вода и двигатели Дизеля . . 2 120

Вода, паръ и г а з ъ ................ 4 625
Газъ, паръ и масла . . . . . 2 120
Вода, паръ и масла . . . . I 70

1 Электричество и паръ . .
i

8 5670

I Итого . . . 1175 517494

Мощность.

МенЕе юо киловаттовъ

Число центральныхъ станщй. 
Считаемое по Считаемое по
мощн. однихъ 

двигателей. 
670

общей мощно
сти.
484-

IOOI д о  2 0 0 0  
2001  ДО 5 0 0 0

КВТ. . 6 3 ю8
»> З2 4 б

27 3 i
заттъ . 2 4 26

о . . . 1^75 1175
Общее число приборовъ, установленныхъ въ ct- 

тяхъ. ^
Число лампочекъ накалив, по 50 ваттъ. . . 6З01728
Число дуговыхъ лампъ по ю  амперъ. . . 121912
Число электромоторовъ, въ киловаттахъ . 228475
Что соотвЪтствуетъ 1З108542 лампочкамъ накалп- 

ван1я или 655427 киловаттамъ.
Общее число счетчиковъ . . . .  269722.

Сл1эдующая таблица показываетъ устроенный 
станд]‘и отъ года въ годъ съ 1888 г., въ которомъ 
впервые были собраны статистическ1я данныя

Конедъ 1 8 8 8 ..................... 15

Итого . . . 1175 517494 108З76 625870

Эти 1175 сташдй расположены въ пЗЗ различ
ныхъ м1эСтностяхъ. Для н'Ькоторыхъ незначитель- 
ныхъ CTaHnipi не им'Ьется точныхъ свЬд-йн1й относи
тельно мощности, но происходящей всл'Ьдств1е этого 
ошибкой можно спокойно пренебречь.

Въ отношен1и рода двигательной силы эти стан- 
ц1и распред'Ьляются сл^Ьдующимъ образомъ:

1889
1890
1891
1892
1893
1894 
*895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

7
8 

\Ъ 
22 

3 i 
3 6  
6 3
74

106
152
142
144

9 4
84
82
62
40

Итого . . . 1175
Въ этихъ статистическихъ данныхъ им'Ьются подъ 

назван1емъ строящихся станц1й, около 540 централь
ныхъ станц1й, изъ которыхъ, въ настоящее время, 
около трети, уже работаютъ. КромЪ того, въ Герма- 
н1и есть еще около 8о станщй, о которыхъ не было 
получено никакихъ свГдГнШ, и такимъ образомъ, об
щее число работающихъ электрическихъ станщй до- 
стигаетъ въ Герман1и 1500. Въ Германии работаютъ 
въ настоящее время до 5З станщй, им-Гющихъ мощ
ность бол^^е 2СОО киловаттъ, они установлены въ 40 
различныхъ городахъ и им^^ють общую мощность въ 
ЗЗ020З киловатта. Нижесл'Ьдующая таблица показы
ваетъ усп-Ьхи распространен1я электричества съ 1894 г.

Что же касается до мощности центральныхъ 
станщй, то они подразд'Ьляются, какъ показано въ 
нижесл^Ьдующей таблиц-Г:

Число уста Мопщость въ
Число новлен. лам Число дуго лош. силахъ

Годъ. стан почекъ нака- выхъ , лампъ установлен
щй. ливан1я по 50 по 10 амперъ. ныхъ двига

ваттъ. телей.
1894 148 49З801 12З57 56З5
1895 i8o 602986 15З96 10254
1897 265 1025785 25024 22809
1898 375 1429601 32586 35867
1899 489 1940744 41172 68629
1900 652 262З89З 50070 ю 6368
1901 768 З40З205 64278 141414
1902 870 420020З 84891 192059
190З 9З9 5050584 9З415 21895З
1904 1028 5687З82 110856 26З0З6
1905 И 75 6З01718 121912 3 10428
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БИБЛЮГРАФ1Я.
Н-Ьмецко-русскш словарь для электро- 

техникОВЪ. Составили инж.-электрики Г . ЛЮСТЪ 
йЕ.Фридбергъ. С.-Петербургъ. 1906. YIII+224 стр. 
Щна 3 р. 20 к.

Въ pyccKofi электротехнической литератур-В это 
второй словарь. Электротехническ1й словарь В. Мит- 
кевичъ и Г. Швелеръ представляетъ первую попыт
ку придти на помощь русскому читателю иностран
ной члектротехнической литературы; правда, посл-Ьд- 
Hifi очень не великъ и им-Ьетъ всего 94 стр.

Такой словарь является безусловной необходимо
стью для вс'Ьхъ электротехниковъ, и каждую попыт
ку удовлетворен1й той потребности можно только 
прив'Ьтствовать.

Обращаясь къ словарю гг. Люста и Фридберга, 
мы находимъ въ перечив литературы, которой поль
зовались составители, Worterbuch der Elektrotechnik. 
herausg. von P. Blaschke и изъ котораго, какъ m hT; 
кажется, составители черпали въ преобладающей 
степени. Въ этомъ словарЬ им-ктотся, напримЬръ, 
противъ слова Leitung очень употребительныя выра- 
жен1я: Leitung ohne Ende,—mit metallischer Hin-und 
Riick—, Geschlossene—,—ftir den Lokalverkehr, Induk- 
tionsfreie—, Eigentliche—, Die О Leitung eines Drei- 
leitersystem...; далке, напр., при словк Energie выра- 
жен1я: Energie geteilt durch Volumen,—der Cage, Ak- 
tuelle—, Vervvandelbare, verwendbare—... Ha век эти 
выpaжeнiя и слова составители почему-то не поже
лали обратить свое вниман1е. Я взялъ наугадъ пер
вым попавш1яся два слова и думаю, что изъ многихъ 
другихъ словъ выбраны тоже только наиболке под-
Х0ДЯЩ1Я.

Въ приндипк составители не противъ приведен!я 
такихъ особенныхъ фразъ, такъ какъ въ ихъ словарк 
встречается довольно много подобныхъ выражен!й; 
можетъ быть, они выбирали наиболке важныя и ха- 
рактерныя, но тогда почему только-что приведенный 
фразы совекмъ не важны и интересно знать, чкмъ 
руководствовались при выборк ихъ составители.

Другая странность словаря заключается въ томъ, 
что на протяжен!и всей книги приведены лишь двк 
формулы, paзъяcняющiя смыслъ русскихъ терминовъ: 
противъ слова Amperwindungsfaktor, коеффиц1ентъ 
амперъ витковъ

Sin а -
Ко =  0,9

И противъ Integralstrom, интегральный токъ

Неужели въ русской электротехнической терми- 
нолопи только эти два термина нуждаются въ пояс- 
ненш математической формулой." Напротивъ, въ нк- 
мецкой электротехнической литературк имкется мас
са, пожалуй, больше чкмъ въ другихъ областяхъ, тер
миновъ точно установленныхъ и обшеупотребитель- 
ныхъ, для которыхъ на русскомъ электротехниче- 
скомъ языкк или совекмъ нктъ соотвктствующихъ 
терминовъ или имкется по нксколько мало подхо- 
дящихъ.

Достаточно припомнить термины Kapacitanz 

[гг^] ’ |̂ 27гсЬ — '21тсс]  ' inipendanz

[|/ ~ Y ) * ] ’

Konduktanz

2T.ch -

, Susceptanz

I
27ГС C

r- -[- ( 2h:cL
lineare Ankerbelastung

[AS].., гдк математическ!я формулы были бы очень 
кстати, межъ ткмъ составители передали, напримкръ, 
предпослкдн!й нкмецшй терминъ дклымъ предло- 
жен!емъ, а именно: проводимость безваттнаго тока 
(отношен1е реакши къ квадрату кажущагося сопро- 
тивлeнiя цкпи). Очень легко набрать еще массу тер
миновъ, для которыхъ математическ1я формулы по
служили бы прекраснымъ подспорьемъ къ понима- 
н1ю ихъ.

Весь калейдоскопъ русскихъ электротехническихъ 
терминовъ составители очень ярко, какъ бы желая 
фиксировать путаницу въ электротехнической терми- 
нолопи, передали цкликомъ. Напримкръ, отыскивая, 
слово Einankerumformer (ркже Umformer или Dreh- 
umformer) и Kaskadenumformer, найдемъ, что пер
вое передано въ словарк терминами: преобразова
тель съ однимъ якоремъ, конвертеръ, вращающ1йся 
трансформаторъ, умформеръ, преобразователь, дви- 
гатель-генераторъ; второй:—словами: каскадный пре
образователь, каскадный конвертеръ.

Что касается полноты словаря, то остается ж е
лать еще очень многаго. Я беру напримкръ, Elektro- 
technisches Auskunftsbuch, herausg. von S. Herzog. Ber
lin. 1904,. Безъ особаго труда выбираю слова, имкю- 
щ!я близкое касательство къ электротехникк: Voll- 
bahnbetrieb, Nutengrundzahl, Stonebeleuchtung, Stell- 
weichen, Elektrolysierzelle, Streuspannung, Vollspur, 
Biotit, Blechbiirsten, Blockwerke, Resistanz, Retardation, 
Umpolen, Ankersaule... значен1я которыхъ не труди
тесь искать въ этомъ словарк,—ихъ нктъ.

Вообще относительно составлен1я спещальныхъ 
техническихъ словарей нужно сказать, что при сло- 
вахъ и терминахъ, ркдко встркчающихся и имкю- 
щихъ спещ'альное, узкое значенге, слкдуетъ давать, 
кромк русскаго термина, еще краткое и ясное объ- 
яснен!е его, а также соотвктствующую формулу... Не 
нужно при этомъ думать, что отъ этого словарь пре
вращается въ энциклопед1Ю, нктъ — онъ становится 
только полезнымъ словаремъ. Тотъ же нкмецко-рус- 
CKir*i T exH iinecK ifi словарь Коренблита, который, оче
видно, составлялся для техниковъ, имкетъ именно 
такой характер!». Maтepiaлa имкется достаточно не 
только для подобнаго словаря, но даже для электро
технической энциклoпeдiи. Нкмцы обыкновенно за- 
бкгаютъ впереди спроса и сейчасъ выпускаютъ нк
сколько подобныхъ энциклопед!й.

Къ coжaлkнiю, въ концк книги помкщено еще до- 
пoлнeнie опять на век буквы, т. е. еще мaлeнькiй 
словарчикъ. Слкдовательно, ищите слово съ начала 
у Павловскаго, заткмъ Коренблита, далке въ словарк 
для электротехниковъ и, наконецъ, въ его дополне- 
н1и. Вообразите, какая досада и сколько времени про
пало даромъ, если значенгя слова вы все-таки не 
узнали!

Въ зaключeнie, я долженъ предупредить, что да- 
лекъ отъ мысли умалять тк достоинства этогословаря 
который въ немъ имкются; напротивъ, скажу, что 
въ немъ содержится масса словъ, которыхъ въ дру
гихъ словаряхъ вы напрасно стали бы искать, и 
онъ, несомнкнно, окажетъ крупную услугу при со* 
ставленш слкдующихъ словарей.

Я лишь хотклъ указать на недостатки очень су
щественные и вмкстк съ ткмъ легко, думается, устра
нимые.
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Словарь изданъ на хорошей бумаг'Ь, шрифтъ от
четливый, но u'JiHa его слишкомъ высока.

Г, Д р  — евъ,

Передача силы на далек1я разстоян1я и 
устройство передаточны хъ м еханизм овъ  
и регуляторовъ* Практическое р}коволство для 
конструкторов!., механиковъ Инженера Г, Мейс
нера. Перевод! со 2 изд. соч. „Meissner’a, Die Kraft- 
iibertragung auf weite Entfernungen", вновь обрабо- 
таннаго и изданнаго Инж. J. К гатег’омъ съ догюл- 
нен1ями Инженеръ-Технолога Л. А. Ъоровича.

Томъ II: Электрическая передача энер- 
г1и. 459-)-У стр., 464 рис. въ текстЬ. 1905. Издан1е 
Риккера. Ц'Ьна 7 руб.

Такъ какъ заглав1е этого сочинен1я не соотвЬт- 
ствуетъ содержан1ю и можетъ читателя ввести въ 
заблужден1е. то мы передадимъ въ нискольких!, сло- 
вахъ его содержан1е. На первыхъ 82 стр. излагаются 
солементарныя свЬд'Ьн1я о перем'Ьнномъ и постоян- 
номъ токахъ. На 82 — 198 стр. изложена теор1я, ра- 
счетъ, работа и конструк1ия динамомашины постоян- 
наго тока, а также нисколько измЬрительныхъ при- 
боровъ. Дал'Ье говорится вообще объ сэлектрической 
передач^ энерпи, о двигател5Гхъ постояннаго тока, 
регулирован1и ихъ, пускЬ въ ходъ, кое-что о воздуш
ной и подземной канализац1яхъ, муфтахъ, столбахъ, 
громоотводахъ. ЗатЬмъ, идутъ начальный свЬдЬн1я о 
генераторахъ, двигателяхъ перемЬннаго и трехфаз- 
наго токовъ; пара словъ о „треугольномъ и звЬздча- 
томъ соединен1и‘‘ въ установкахъ „вращающагося" 
тока, изм'Ьрен1е энерпи перем'Ьнныхъ токовъ и въ 
зак;?ючен1е смЬта стоимости установки и ея эксплоа- 
тац1и.

Въ предислов1и ко второму издан1ю (съ котораго 
сдЬланъ pyccKifi переводъ) инженеръ I. Кремеръ го- 
воритъ, что Г. Мейснеръ писалъ это сочинен1е въ 
1882 году и теперь спустя 12 лЬтъ (Кремеръ писалъ 
предислов1е въ 1898 г.) невозможно было ограничить
ся простыми дополнен1ями, а потребовалась новая 
разработка; поэтому фюрма сочинен1я сохранена, но 
содержаше его совсЬмъ иное.

Неужели развит1е электротехники было столь не
значительно съ 1898 г. до сихъ поръ, что теперь, 
д1>лая русск1й переводъ, оказались достаточными 
только проблематичный дополнен1я г. Боровича?

Большинство данныхъ въ этой книг-Ь являются 
для настоя1цаго времени устар'Ьлыми. Магнитная ин- 
дукц1я въ якор’Ь, индукторахъ, междужел'Ьзномъ про- 
странств'Ь, потери въ динамомашинЬ и обмотка по- 
слЬднихъ очень изменились, если сравнить ихъ, на- 
примеръ, съ этими же данными у Арнольда; теор1я 
многофазныхъ генераторов!., двигателей, преобразо
вателей, распределительныхъ устройствъ такъ ши
роко теперь разобраны, что приведенный свЬден1я 
не могутъ удовлетворить даже самаго невзыскатель- 
наго читателя; конструкхпя машинъ, двигателей, 
вспомогательныхъ аппаратовъ здесь приведенныхъ 
устарели, и ныне никто не станетъ ими руковод
ствоваться.

О самой передаче электрической энерпи на да- 
лек1я разстоян1я сказано слишкомъ мало, чтобы на 
ней останавливаться. Да и что можно было дать 
спустя всего 6—7 летъ после первой замечательной 
электричес*ко11 передачи изъ Лауффена въ Фран!^- 
фуртъ на Майне?

Однако, кроме историческаго значен1я, это сочи- 
нен1е имеетъ много ценныхъ сведен ifi. Такъ, напри- 
меръ, приведены интересный данныя относительно 
расхода силы различными деревообрабатывающими 
станками (строгальные и сверлильные станки, круг
лый и ленточныя пилы) при различныхъ нагрузкахъ; 
наглядное сравнен1е коэф)фиц1ентовъ полезнаго дей- 
ств1я различныхъ системъ передачи (механической, 
пневматической, гидравлической и электрической); 
объ одиночной и групповой передаче энергьи п во

обще можно видеть, какъ авторъ легко справлялся 
съ задачами для того времени необыкновенно слож
ными.

Но что особенно васъ непр1ятно поражаетъ на 
протяжен1и всей книги—такъ это извращен1е безт 
всякой надобности электротехнйческихъ терминов! 
Если можно съ трудомъ оправдать измышлен1е рус 
скихъ электротехнйческихъ терминовъ и словъ при 
переводе съ немецкаго, когда соответствующих! 
нетъ въ русской литературе, то въ обратном!. слуна1 
это положительно вредно и следуетъ безусловно из
бегать. Я приведу несколько, прямо поразительных! 
по неуклюлсести местъ новой русской электро
технической терминолопи; „Машины съ последова
тельно введенной въ главную цепь обмоткой элек- 
тромагнитовъ“... (стр. 97). „При перемещен1и сом- 
кнутаго проводника въ магнитномъ поле появляются 
индуктивные токи, интенсивность которыхъ завй- 
ситъ... (стр. 84), „Динамо-машины двухфазнаго вра- 
щающагося тока‘‘... (стр. З84), „Трехфазные электро
моторы вращающагося тока“... (стр. 412)... и. т. д. въ 
томъ же роде.

Что же касается дополнен1й г. Боровича, о кото
рыхъ говоритъ заглав1е книги, то къ сожал Ьнш та- 
ковыхъ мы почти не нашли; лишь въ самомъ конц̂  
книги приведена на V-2 странице смета стоимости 
установки съ керосиновымъ двигателемъ й расходы 
на ея эксплоатащю, да всюду немецк1я марки пере
ведены въ рубли.

Необыкновенно странное явлен1е —находятся лю
бители переводить старыя, потерявш1я теперь почти 
всякое значен1е, немецк1я сочинен1я, а так1я, напр., 
какъ Е. Арнольда (Die Gleichstrommaschine и Die 
Wechselstromtechnik) когда-то мы еще увидимъ на 
русскомъ языке»

Еще маленькое замечан1е: у Риккера сочинешс 
Г. Мейснера на немецкомъ языке продается за ‘, 
цены (первоначальная его стоимость i8 марокъ, а 
теперь немецкимъ издателемъ уменьшена его хДна 
до 9 мар.), т. е. за 4 руб. 50 коп., а русск1й переводъ 
стоитъ 7 рублей! Д , Д р — евъ,

Р. S. немецкая электротехническая литература 
растетъ съ необычайной быстротой и среди иовыхъ 
издан!й попадаются много очень безсодержатель- 
ныхъ. Къ разряду такихъ сочинен1й можетъ быть 
отнесена новая книга съ громкимъ заглав1емъ: Элек
трическая передача энерпи. Elektrische Kraftubertra- 
gung von W. Philippi. Mit. 3 2 i Ab. и 4 T. Leipzig. 1905. 
3 8 6  -j- YIII C T p. ц ен а  i6 мар.=7 p. 50 к. Это сочи- 
нен1е чиото описательнаго характера. Здесь описано 
оборудован1е электричествомъ мостовыхъ и поворот- 
ныхъ крановъ, поворотныхъ круговъ, сверлильныхъ 
и ударныхъ машинъ, рудоподъемныхъ машинъ, насо- 
совъ для водоснаблсен1я, машинъ для доменныхъ пе
чей, прокатныхъ, прядильныхъ и ткапкихъ станковъ 
молотилокъ, плуговъ... и т. п. Въ общемъ это сочине- 
Hie по каждому изъ затронутыхъ въ немъ вопросовъ 
можетъ дать столько же, сколько и соответствующ1й 
каталогъ любой фирмы. А цена ведь не малая!г. л.

Handbuch der elektrotechnischen Praxis, herausge- 
geben von Arthur Wilke. Einrichtung’und Betrieb 
elektrotechnischer Fabriken bearbeitet von 
Dr. F. Niethammer. Mit З78 Abbildungen in den 
Text. Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke, 1904, 
Y III-f364 s. in 8°.

Оборудован1е и эксплоатащ я электро- 
технияескихъ  заводовъ. Пр. Нитгаммера.
Съ З78 рис. въ тексте. Штуттгартъ. Издание Ферди
нанда Энке. 1904 г. YIIIX364 стр.

Настоящая книга представляетъ собою опытъ 
электромеханической технолог1и въ связи съ устрой- 
ствомъ и oбopyдoвaнieмъ электротехнйческихъ заво
довъ. Мы говоримъ—опытъ, потому что до сихъ поръ 
въ иностранной литературе нельзя было встретить
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и. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Ill

НИ ОДНОГО сочинен1я, гд1э гпетйально былъ бы про- 
cлtжeнъ весь постепенный процессъ постройки 
какихъ-нибудь машинъ, наприм-Ьръ, паровыхъ дви
гателей или турбинъ, II гд-fe параллельно были бы 
изложены принципы раш'ональнагоустройстватакихъ 
заводовъ. Такъ широко поставленная задача является 
еще бол^е трудной въ отношен1и электротехниче- 
сшъ производствъ, сравнительно съ другими моло- 
дыхъ, самыя старыя изъ которыхъ едва насчиты- 
ваютъ i4^~2 десятка л-Ьтъ, и т'Ьмъ не Meniie мы 
должны сказать, что взятая проф. Нитгаммеромъ на 
себя задача выполнена имъ въ лежащей передъ на
ми KHiir-fe— блестяще.

Прежде всего, въ введенш, носящемъ назван1е „об
щее устройство электротехническаго завода", перечи
сляются Bctj коммерческ1я формы, въ которыхъ учре
ждаются предпр1ят1я, организатця пpeдпpiятiя, какъ 
въ финансовомъ такъ и въ техническомъ отноше- 
шяхъ, т. е. перечень всЬхъ отд1^ловъ предпр1ят1я съ 
описан1емъ ихъ д'Ьятельности, а зат’Ьмъ уже въ 3 -й 
глав̂  описывается переходъ заказа изъ одного от
дела ВТ, другой, что для большей ясности иллюстри
ровано различными схемами.

Очень важнымъ обстоятельствомъ для выгодной 
работы является выработка над-лежащихъ типовъ 
машинъ, наиболее пригодныхъ на практик'^ при 
)’слов1и массоваго производства ихъ. Относящ1яся къ 
этому предмету указан1я сгруппированы въ 4 пара- 
граф'Ь первой главы, даютъ наибол'Ье употребитель- 
ныя данныя для выбора числа оборотовъ, числа пе- 
рюдовъ, напряжен1я и общаго типа машинъ и меха- 
кпзмовъ.

Вторая глава посвящена постройк'Ь завода. Ко
нечно, по такимъ вопросамъ, какъ правильный В ы 
борг м-Ьста, могутъ быть даны самыя общ1я указа- 
н1я относительно того, на что при этомъ должно 
обращать вниман1е. Какъ основныя данныя, авторъ 
принимаетъ, что на Г'.ооо,ооо марокъ капиталу при
ходится отъ 2000^5000 кв. м. застроенной площади 
и отъ 50—200 рабочихъ, но уже итак1я общ1я цифры 
могутъ сослужить полезную службу. Особенно ц'Ьн- 
ными являются приводимые въ дальн'Ьйшемъ планы 
расположен1я различныхъ заводов*Ь, въ числ'Ь кото
рыхъ имеются British Thomson-Hauston С̂ , British 
Westinghouse, General Electric C®, Brown Boveri, A. 
E. G, Гeлiocъ и мнопе др.

При описан1и строительныхъ деталей, авторъ въ 
виду огнестойкости рекомендуетъ всюду желЬзобе- 
тонныя конструкщи, у насъ въ Poccin мало примК- 
кясмыя. Зд̂ с̂ь же читатель найдетъ свКдКн1я и по 
'lCвtIцeнiю завода и по обезпечен1ю его водой. Не
смотря на то, что механизмы для поднят1я и пере- 
мtщeнiя машинныхъ частей на электрическихъ за- 
годахъ Tt же, что и на механическихъ и отличаются 
отъ нихъ некоторыми деталями, авторъ тКмъ не ме- 
iite довольно подробно на нихъ останавливается, 
особенно на маленькихъ заводскихъ электровозахъ 
;ля перемещен! я грузовъ по заводской территор!и. 
Собственно оборудован1е, т. е. описан1е мапшнъ-ору- 
дш содержится въ третьей главК. Сначала мы 
рстр̂ чаемъ станки, общ1е всЕмъ механическимъ за- 
едамъ: строгательные, сверлильные, станки для об- 
тачиван!я различныхъ поверхностей, фрезерные стан
ки, револьверные, станки для обтачиван1я ва
лом, и т. п. ЗатЬмъ идутъ уже тК, которые 
предназначаются спец!ально для динамомашинъ, 
какъ напримеръ, станки для вырКзки листовъ ста- 
шшъ, станки для прорезыван!я зубчатыхъ якорей, 
1пдравлическ!е прессы для спрессОвыван1я якорей 
II т. п. Въ заключен1е приводятся некоторыя данныя 
относительно приведен!я станковъ въ движен1е и 
расхода энерпи на нихъ и описан1е не;которыхъ пе- 
редвижныхъ станковъ.

Въ виду точности современныхъ станковъ, а так
же минпмальныхъ и вместе съ тЕмъ крайне важ- 
ныхъ размеровъ, встречающихся въ электрическихъ 
машинахъ, имеется особая глава, спец!ально посвя

щенная различнымъ измКрительнымъ приборамъ для 
проверки толщины листовъ, изоляши, междужелез- 
наго пространства и т. под. Особецное затруднен1е 
представляетъ, цапримеръ, проверка цилиндрично- 
сти большихъ дтаметровъ.

Въ дальнейшемъ излагается уже самый посте
пенный процессъ постройки машины. Описывается 
устройство столярной мастерской, приготовлен1е мо
дели, затемъ формовка и отливка въ связи съ опи- 
сантемъ формовочныхъ машинъ и различныхъ ли- 
тейныхъ заводовъ.

Въ 21 параграфе излагается сборка якорей, а въ 
22 ковка валовъ и вообще кузнечныя работы, встре- 
чающ1яся на такихь заводахъ.

Обмоточныя машины выделены авторомъ изъ об
щаго числа и помещены въ главу, спехцально по
священную обмоткамъ: сначала идутъ обмотки отъ 
руки, затемъ обмотки по шаблонамъ, обмотки полю- 
совъ и трансформаторныхъ катушекъ. Точно также 
въ особую главу выделены постройка коммутаторовъ 
и относяид!яся сюда вспомогательныя приспособле-
Н1Я.

Въ заключен1е описываются сборка машины и 
устройство монтажнаго отделен1я, равно какъ и ис
пытательной сташци, причемъ вкратце перечисля
ются различныя испытан!я, которымъ должна быть 
подвергнута машина, и способы производства ихъ. 
Все это иллюстрировано многочисленными рисунка
ми, между которыми любопытны некоторые, касаю- 
пцеся упаковки машинъ. Эта глава, представляющая 
въ собственном!, смысле электромеханическую тех- 
нолопю,заканчивается построен1емъ различныхъ мел- 
кихъ регуляторовъ, контроллеровъ и распределитель- 
ныхъ досокъ.

Въ дальнейшемъ авторъ возвращается къдругимъ 
отделамъ завода: онъ излагаетъ^ устройство чертеж- 
ныхъ, матер1альныхъ складовъ и т. п. Въ конце для 
большей наглядности онъ делаетъ ретроспективный 
взглядъ на изложенное и на несколькихъ частныхъ 
примерахъ повторяетъ весь последовательный про
цессъ постройки машинъ, следуя за ними по раз
личнымъ отделахмъ завода.

Въ последыемъ IV  отделе излагается организа- 
Ц1я всего дела. Здесь содержится много интерес- 
ныхъ данныхъ о составлен!и и распределен1и персо
нала, о веден1и корреспонденхци, о контроле рабо- 
чаго времени, о заработной плате. Организацхя раз
личныхъ бюро, таблицы, на которыхъ записываются 
результаты различныхъ расчетовъ, рабоч1е чертежи— 
все это объяснено и приведено съ удивительной на
глядностью.

Чрезвычайно интересны формулы и кривы я для 
определен1я стоимости машинъ и облегчения пред
варительной ихъ расценки до разработки проекта, 
а также таблицы для определен!я стоимости и рас- 
цЬнокъ различныхъ работъ.

Въ конце, какъ водится, перечислена соответ
ствующая литература. Уже выше нами было сказа
но, что авторъ блестяще выполнилъ свою задачу, 
действительно, собрать такое большое количество 
данныхъ, подчасъ неохотно заводами сообщаемыхъ, 
расположить ихъ въ такомъ порядке, чтобы они да
вали и детальный и вместе съ гЬмъ перспективный 
видъ целаго производства и притомъ такого слож- 
наго и разносторонняго, дело далеко не легкое, и 
требуетъ действительно глубокаго практическаго зна- 
т я  этого производства. J. Троцшй.

Biblioteca di Elettricita. Ing;. Eduardo Barnl 
II montatore elettricista  8 Edizione, riveduta, 
aumentata ed illustrata. Con 3 ^ 8  incisioni. Milano iq o 6 .  
L. 3.

Электротехническая библioтeкa. Инж. Бар
ни. Монтеръ - Электротехникъ. 8-е излате, 
исправленное и дополненное. Съ З58 рис. въ тексте. 
Миланъ. 1906. YIII-f~59o стр. in 8̂*. Цена 3  лиры-.=г 
I руб. 2 0  к.
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Эта книжка* выдержавшая 8 издан1й, представ- 
ляетъ изъ себя очень недурное элементарное руко
водство по электротехник^ и заключаетъ въ ce6i> вс'Ь 
cвt.д'feнiя, необходимый для практиковъ по установ- 
камъ. Въ начал-Ь на первыхъ Зо страницахъ изложе
ны основные законы электрическаго тока и электро- 
магнитныхъ явлен1й; зат'Ьмъ сл*Ьдуетъ описан1е ди
намо постояннаго тока, альтернаторовъ и трансфор- 
маторовъ—описан1е довольно подробное со схемами 
ихъ обмотокъ, соединен1й и регулировки, посл*Ь чего 
уже идетъ изложен1е того, какъ эти машины уста
навливаются, испытываются и починяются. Зат-Ьмъ 
авторъ вводить читателя постепенно въ кругъ раз- 
личныхъ приложен1й электрическаго тока. Дуговыя 
лампы, регулировка ихъ и включен1е, изм^фительные 
приборы, выключатели, предохранители, громоот
воды и указатели сообщен1я съ землей,—все это раз- 
CMOTpibHO настолько подробно, насколько это воз
можно въ руководств-Ь, предназначенномъ для сред- 
няго читателя.

Съ особымъ вниман1емъ разсматривается расчетъ 
и укладка проводовъ, какъ воздушныхъ, такъ и под- 
земныхъ канализад1й. Зд*Ьсь указаны не только раз
личные виды мачтъ и изоляторовъ и подземныхъ 
трубъ, но прим'Ьнительно къ задачамъ книжки и 
кругу ея читателей, центръ тяжести сосредоточенъ 
именно въ способахъ укладки, сращиван1я концовъ 
и употребляемыхъ для этой ц'Ьли инструментахъ. 
Разсмотр'Ьно также вл1ян1е лишй сильнаго тока на 
слабые и способы парализовать это вл1ян1е. Что ка
сается расчета проводовъ, то авторъ прод']&лываетъ 
довольно много подсчетовъ с'Ьчен1й и в-feca прово
довъ въ наибол'Ье употребительныхъ прост'Ьйшихъ 
случаяхъ.

Дал-Ье сл-Ьдуютъ аккумуляторы, разсмотр-Ьнные 
даже бол1эе подробно, ч*Ьмъ это нужно было, и опи- 
сан1е различныхъ спЬсобовъ распред'Ьлен1я энерп'и 
въ простыхъ и многопроводныхъ системахъ. Что ка
сается электродвигателей, то авторъ отнесъ ихъ къ 
отд-Ьлу распред'Ьлен1я энерпи, исключивъ ихъ изъ 
отд'Ьла динамомашинъ, что нельзя признать рац1о- 
нальныл1ъ. Зат-Ьмъ уже въ бол'Ье краткихъ чертахъ 
изложены основан!я устройства электрической тяги 
и тарификахци энерг1и. Въ особомъ приложен!и сгруп
пированы узаконен1я, регламентирующ!я устройство 
электрическихъ установокъ, знакомство съ которыми 
необходимо для каждаго монтера.

Единственнымъ упущен1емъ сл-Ьдуетъ признать 
O T cyT C T B ie св'Ьд'Ьн1й объ устройств-^ домовыхъ уста
новокъ, что необходимо для полноты книги, но за 
исключен!емъ этого книжка г." Барни является до
вольно полнымъ руководствомъ по элементарной 
электротехник'^, т'Ьмъ бол'Ье, что изложен!е очень 
легко и общедоступно, и при каждомъ удобномъ слу- 
ча'Ь иллюстрируется многочисленнымм чертежами и 
прим'Ьрами, заимствованными изъ практики,

Къ сожал'Ьн!ю, вн'Ьшняя сторона издан!я чрезвы
чайно неряшлива. Сбитый шрифтъ, скверная печать 
и бумага, грязно выполненный цинкографическ1я 
клише подчасъ ослабляютъ ,пр!ятное впечатл'Ьн!е, 
оставляемое содержан!емъ книги. Ц-Ьну книжки (т р. 
20 к. за бэо стр.) надо признать очень дешевой.

I, Троцкш,

листковъ, содержится перечень т.елеграфныхъ ком- 
пан! й, текстъ международной телеграфной конвен- 
д!и и кратк1й очеркъ обучен!я телеграфистовъ вг 
разныхъ странахъ. Техническихъ св'Ьд'Ьн!й въ ней не 
имФ>ется.

Internationaler Telegrraphisten Kalender. 
Alm anach telegraphlque international.

International Handbook for Telegfrapliis- 
tes. Evans & Kanzler. 1906. Verlag K. Fiebelkorn. Harz.

Международный календарь для телегра-
Ф И СТО ВЪ. Эванса и Канцлера въ Кельн-Ь. 1906 г. 
Издан1е К. Фибелькорна въ Гард-Ь. З20 стр. in 16̂ .

Въ календар'Ь этомъ съ параллельнымъ текстомъ 
на трехъ языкахъ, кром'Ь обычныхъ календарныхъ

Письмо въ Редакщю.
Къ электрической терминолопи.

Когда по проводу проб'Ьгаетъ п е р е м 'Ь н ный | 
электрическ!й токъ, то послЬди!?!, какъ известно, 
сильн'ке въ „волокнахъ“, близкихъ къ поверхности,! 
чЬмъ въ „осевыхъ^. Токъ какъ бы „выпираетъ*  
къ поверхности... Всл'Ьдств1е этого явлен! я—которое, 
вообпте, т'кмъ p-i^ane выражено, ч-^мъ частота тока! 
больше—растрата электрической энерг1и увеличи-i 
вается, т. е. большая доля посл-кдией превращается! 
въ тепло, какъ еслибы омическое сопротивлен!е про 
вода возрасло. Явлен!е, о которомъ идетъ р'1'>чь иоза-| 
конахъ котораго я не буду теперь распространяться- 
англичане называютъ „ s k i n  effect^, „к о ж н ы мг' 
эфектомъ“, им-Ья въ виду именно BbinnpaHie тока кг 
поверхности, къ к о ж- к  (skin) провода... но въ на- 
шихъ, русскихъ журналахъ очень часто это англш- 
ское „skin effect" переводятъ черезъ „эффектъ Ски- 
н а“, или „явлeнie С к и н  а“, какъ будто бы дклошло 
о явлeнiи, открытомъ какимъ-нибудь г. Скиномъ...

Эта терминологическая ошибка встр-кчается не- 
р-кдко даже въ въ очень c e p i o s H b i x b ,  д-кнныхъ ста- 
тьяхъ, и я думаю, что, быть можетъ, не лишнее ее 
здксь отм'ктить...

Съ истиннымъ yвaжeнieмъ
Вл, Т—нъ.

новыя книги.
г . П. Марковичъ. Раечетъ и цклес! 

образное распред'клеше проводовъ во: 
душ ны хъ параллельныхъ лишй перемк] 
наго тока. С.-Петербургъ. 42 стр. въ4 д. л. 19с 
Ц. I р.

Г . П. Марковичъ. О повышенш напр) 
жен1я въ электрическихъ сктяхъ  вслк 
c T B ie  явлеш й резонанса и свободныхъ к 
лебан1й. Спб. 1906 г. 72 стр. Ц. 8о коп.

Monograph!е ueber angewandte Elektrochem!e. XX 
Band. Die E lektrolyse greschmolzener Salz( 
Dritter Teil Elektrom otorische Krafte Von R 
chard Lorenz. Mit 75 gedr. Abbild. Halle a. S. Drue 
und Verlag von Wilhelm Knapp. 1906. Preis 10 M.

Gabriel Zahikjanz. Die Theorie, Bereel 
nung* und K onstruktion der Dampfturbinei
.Mit 2З Textfiguren. Berlin. Verlag von M. Krayn. 190 
Pr. 6 M.

Отъ Редакц!и.
Портретъ A. С. Попова будетъ приложенъ к 

с л'к дующему номеру.
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