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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
, " Ж у р н а л ъ , издаваемый T I ОтдЬломъ 
Й М П Е Р А Т О Р С К А Г О Р У С С К А Г О Т Е Х Н И Ч Е С К А Г О О Б Щ Е С Т В А . 

Описаьпе новой системы воздушныхъ натяж-
ныхъ и предохранительныхъ приборовъ для 

электрическихъ проводовъ и канатовъ. 
Докладъ Н. К. Астафьева въ засгьданги VI (элек-
тротехническаго) отдала Императорского Рус

ского Технического Общества 30 мая 1903 г. 

Новая система прокладки воздушныхъ элек
трическихъ проводовъ съ примтшешемъ особыхъ 
натяжныхт., кр-Ьпительныхъ и предохранитель
ныхъ приборовъ обладаетъ следующими особен
ностями. Со стороны конструкции В С - Б описывае
мые приборы им-£ютъ ту отличительную черту, 
что геометричесшя ихъ оси точно совпадаютъ 
съ осями закрепляемых!»- ими проводовъ. Бла
годаря этому, съ одной стороны, почти все 
части самыхъ приборовъ работаютъ исключи
тельно на растяжение, а съ другой—устраняются 
мнопя изгибаюшдя и скручивающая усилия,, ко-
торыя часто крайне вредно вл1яютъ на места 
прикреплешя проводовъ, какъ, напр., въ случае 
применешя нормэльныхъ изоляторовъ настерж-
няхъ. Исключения въ этомъ отношенш делаютъ 
въ новой системе приборы, надеваемые на изо
ляторы съ овальной головкой, но таковые при
боры могутъ быть рекомендованы только въ 
н ьжоторыхъ особыхъ случаяхъ, а именно для 
закреплешя тонкихъ проводовъ и для уста
новки линейныхъ предохранителей новой си
стемы на всехъ ответвлешяхъ въ существую-
ш.ихъ установкахъ, где. провода оказываются 
подвешенными на обыкновенныхъ изоляторахь. 

К р о м е того, изоляторы этого типа применяют
ся для проводовъ более тонкихъ высокаго на-
пряжешя, где требуется применение поддержи-
вающаго тросса, который по этой системе при
крепляется к ъ изоляционному натяжному при
бору, а проводъ къ соответственному изолятору 
съ овальной головкой. 

Другою конструктивною особенности разсма-
триваемыхъ приборовъ является широко при
меняемая въ нихъ система шарнировъ, по
чему оказывается возможнымъ натягивать про
вода подъ произвольными углами въ сто
роны, а т акже вверхъ и внизъ относительно то-
чекъ закреплешя самихъ натяжныхъ приборовъ. 

С ъ точки зрешя прочности новой системы дол
ж н о указать на то, что все металичесщя части 
приборовъ могутъ быть изготовлены изт. стали, 
а медь применена только въ частяхъ, требующихъ 
электрической проводимости, что даетъ возмож
ность изготовлять приборы весьма легкими. 

Въ качестве изолирующаго вещества въ нихъ 
применяется ф а р ф о р ъ , какъ матер1алъ, на кото
рый съ одной стороны весьма мало вл!яетъ ат
мосферный воздухъ, а съ другой прекрасно ра
ботающей на с ж а п е , которому онъ въ разсма-
триваемыхъ приборахъ только и подвергается. 

Въ целяхъ той ж е прочности и долговечно
сти приборовъ въ нихъ почти совершенно устра
нены винтовыя скреплешя и заменены въ слу
чаяхъ механическихъ соединенш болтами съ 
шайбами и шплинтами, а въ случаяхъ электри
ческихъ—пайкой металломъ.. 

Простота и удобство подвески проводовъ по
средствомъ описываемыхъ приборовъ характери
зуются темъ , что после закреплешя приборовъ 
на соответственныхъ местахъ и после запайки 
проводовъ въ башмаки достаточно будетъ вло
жить вынутые предварительно болты и закрепить 
ихъ шплинтами для того, чтобы провода оказа
лись надлежащимъ образомъ подвешенными и 
натянутыми. 

На томъ ж е основанш являются крайне про-
стымъ ремонтъ приборовъ, а также замена Н Б -
которыхъ частей въ случае повреждения или ж е 
загрязнешя фарфора настолько значительнаго, 
что очистка его на месте является уже невоз
можною. Последнее обстоятельство встречается 
особенно часто въ заводскихъ установкахъ, где 
наружные провода постоянно подвергаются ды
му, копоти и другимъ вреднымъ осадкамъ и где 
потому вопросъ относительно легкой смены за-
грязненнаго фарфора чистымъ оказывается не-
и з б е ж н ы м ъ для правильнаго действ1я установки. 

Наконегг"ь, экономичность применения описы
ваемой системы натяжныхъ приборовъ зависитъ: 
отъ дешевизны изготовлешя таковыхъ приборовъ, 
отъ ихъ прочности и долговечности, отъ упро
щения конструкцш опоръ, къ которымъ закреп
ляются натяжные приборы, какъ напримеръ ж е 
лезные столбы, а также и при установке но
выхъ приборовъ, применеше кронштейновъ при-
крепляемыхъ къ стенамъ, во многихъ случаяхъ 
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можетъ быть совершенно изъято изъ употреб
лен 1Я. 

Послтз этихъ общихъ зам/Ъчашй иерейдемъ к ъ 
бодъ*е подробному разсмотръщпо отдтзльныхъ при
боровъ и ихъ частей. Встз натяжные приборы 

(фиг . i ) , размеры и очерташя которыхъ за-
висятъ какъ отъ площади поперечнаго с-Ьчешя 
проводовъ, такъ и отъ н а п р я ж е ш я передавае-
маго по нимъ тока. Эти изоляторы посредствомъ 
различныхъ металлическихъ частей соединяются 

Фиг. 1. 

разсматриваемой системы могутъ быть разделены съ одной стороны съ неподвижными точками 
по способу ихъ закрчзлдешя на неподвижныхъ закр'Ьплешя приборовъ, а съ другой съ копнами 
опорахъ на двтз категорш, а именно: на приборы поддерживаемыхъ ими проводовъ. 
съ крепительными стержнями и на приборы, Д л я неподвижнаго прикръплешя изоляторовъ 

га 

ъ—^1 
I 

Фиг 

надеваемые на изоляторы съ овальными голов
ками. 

Одною изъ главныхъ частей натяжныхъ при
боровъ со стержнями являются фарфоровые 
изоляторы двойной колоколообразной формы 

к ъ опорамъ (фиг . i ) служатъ стержни, на ко
торые съ одного конна навертывается пружина, 
а на другой, гайка съ шайбой, закръщляемыя съ 
обоихъ концовъ шплинтами. Стержни эти снаб
жаются еще иногда добавочной, вторичной изо-
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лящей , состоящей изъ эбонитовыхъ трубокъ и 
шайбъ. Сквозь пружину проходитъ скоба, раз
меры и профиль которой изменяется въ зави
симости отъ плошдди поперечнаго сеченья про
вода. П р о ф и л ь скобъ для проводовъ большого 
диаметра принимаетъ сеченья двутавра (фиг. i ) , 
а для б о л е е тонкихъ—прямоугольника (фиг. 2). 
Скобы в ъ точкахъ опоры имеютъ соответствую
щая проушинамъ углубленья (фиг. i и 2), рас-
положенныя центрально и при натяжеши про
вода удерживаютъ скобу въ вертикальномъ по
ложении въ плоскости перпендикулярной к ъ оси 
провода. 

Скобы на своихъ концахъ имеютъ отверстья, 
сквозь которыя проходитъ белтъ съ головкой 
на одномъ к о н ц е и со шплинтами и шайбами 
на другомъ. Болтъ этотъ для более равномер-

Кр'Ъпительные стержни делаются также двух
сторонними съ целью одновременнаго прикреп-
лешя к ъ нимъ двухъ натяжныхъ приборовъ, 
поддерживающихъ концы расходящихся въ раз-
ныя стороны проводовъ. 

Д л я выполнешя такого двухсторонняго крёп-
ленья приборовъ служагь обыкновенные стерж
ни, снабженные вместо гаекъ вторыми проуши
нами, навинчивающимися на свободные концы 
стержней и закрёпляемыя посредствомъ шплин-
ТОВЪ (фиг . 12). 

Закрепленья самыхъ проводовъ на приборахъ 
разсматриваемой категорш производятся раз
лично. 

У проводовъ малаго д1аметра (фиг. 6) конецъ 
провода загибается въ в и д е конической петли, 
въ нее вгоняется клинышекъ, который, на ко-

Фиг. 3. 

ной передачи давленья на ф а р ф о р ъ , снабженъ 
мягкой свинцовой прокладкой, на которую на
девается ф а р ф о р о в ы й колоколообразный изоля-
торъ, имёюшдй на ш е й к е свинцовое кольцо, а 
въ мёстахъ соприкосновенья со скобой такья ж е 
ььрокладки. Ш е й к и изоляторовъ обхватываютъ 
скобы, которыя, расширяясь на к о н ц е , образуютъ 
лапы съ отверстьями. Сквозь отверстья проходятъ 
два болта, закрепляемые съ обоихъ концовъ 
шплинтами. На болты эти опираются медные 
башмаки, имеющие соответствующая углубленья 
и закрепляемые в ъ с к о б е шплинтами. 

Длина крёиительныхъ стержней можетъ из
меняться въ широкихъ предёлахъ въ зависи
мости отъ того, должны ли они проходить сквозь 
каменныя и деревянныя стены строенш (фиг. 2 
и 8) или ж е устанавливаются на ж е л ё з н ы х ъ бал-
кахъ и хомутахъ столбовъ (фиг . Q и 12). При 
этомъ в ъ случаяхъ закрепленья приборовъ на ка-
менныхъ стънахъ стержни могутъ быть заменены 
ершами, заливаемыми в ъ каменной кладке це-
ментнымъ растворомъ (фиг . 3). К р о м е того, въ 
случаяхъ п р и м ё н е ш я п р у ж и н ъ для свободнаго 
движешя стержней, устанавливаются особыя на
правляющая шайбы (фиг . 14). 

роткомъ конце провода, острьемъ своимъ д ё -
лаетъ зарубку. 

Этотъ простой способъ при натяженш про
водовъ удовлетворяетъ слёдующимъ весьма важ-
нымъ условьямъ: во-первыхъ, петля, вставленная 
въ плоскш коническш башмакъ, не можетъ раз
вертываться, а во-вторыхъ она настолько плотно 
прилегаетъ къ башмаку, что можетъ работать 
даже безъ запайки, такъ какъ, в о т ь - д е т е боль
шой поверхности соприкосновенья, образуетъ на
дежный контактъ. 

Другой способъ для проводовъ малаго дьа-
метра (фиг. 3) (менее надежный) состоитъ въ 
томъ, что конецъ провода непосредственно'оги-
баетъ фарфоровый изоляторъ и закрепляется 
въ небольшую муфточку, въ которую вставляется 
также конеыл, мычки, подводящей токъ , а за
т е м ъ все соединеше запаивается. Въ случаяхъ 
закрепленья кабелей (фиг. i ) концамъ ихъ при
дается коничетеая форма. Она получается при 
посредстве загиба отдельныхъ ж и л ъ , вокругъ 
проволочнаго кольца, надётаго на кабель. К о 
нусы эти закладываются въ соответственные ж е 
коничесще башмаки, а затемъ запаиваются. За
крепленье кабеля въ башмакахъ по этому спо-
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собу, не говоря уже о механической прочности, 
удовлетворяетъ также описанному выше условш 
для тонкихъ проводовъ, т. е. даетъ настолько 
плотный контактъ, что проводъ можетъ рабо
тать безъ запайки. 

Конические башмаки для проводовъ и кабе
лей (фиг . 4) снабжаются также опредЪленнымъ 
числомъ высверленныхъ придатковъ, въ зависи
мости отъ потребнаго числа присоединенныхъ 
к ъ нимъ мычекъ. 

Натяжные приборы второй категорш устанав
ливаются на изоляторахъ съ овальными голов
ками. 

Приборъ этотъ состоитъ (фиг . 5) изъ скобы, 
па конце съ отверстиями, въ которыя вставляет-

ныс линейные предохранительные приборы, ко
торые включаются въ цепь проводовъ в о в с к х ъ 
случаяхъ ответвлешй или изменение ихд> д1аметра. 

Воздушные линейные предохранительные при
боры применяются двухъ типовъ въ зависимо
сти отъ силы проходящаго по нимъ тока. 

Въ случае постановки предохранительныхъ 
приборовъ, проводящихъ токъ большой силы, 
применяется приборъ, изображенный на фиг . 6. 

Приборъ этотъ состоитъ (фиг . 6) изъ двухъ 
параллельныхъ тягь , между которымы укреплены 
два изолятора двойной колоколообразной формы, 
надетые на болты, закрепленные шплинтами съ 
шайбами. К а к ъ болты, такъ и тяги, въ м"Ьсг1; 
с о п р и к о с н о в е ш я с?ъ ф а р ф о р о м ъ , имеютъ евин-

Фиг. 4. 

ся болтъ съ заплечиками, закрепленный шплин
тами. На заплечики надеваются лапы. Расши
ряясь на к о н ц е , они оканчиваются отверспями, 
в ъ которыя входятъ два параллельныхъ болта, 
закрепляемые также шплинтами. На болты эти 
опирается медный башмакъ съ коническимъ от-
верст!емъ, служащимъ для присоединешя про
вода и отросткомъ для изолированной мычки, 
подводящей к ъ нему токъ . Конструкция башма-
ковъ для этихъ приборовъ, а т акже и способъ 
креплешя въ нихъ проводовъ, те ж е , что и въ 
приборахъ первой категорш (фиг . 4). 

Въ ц е л я х ъ вполне надежной работы электри
ческихъ установокъ, а т акже и необходимаго 
ограждешя отъ повреждений станцюнныхъ гене-
раторовъ и паровыхъ двигателей *) въ систему 
натяжныхъ приборовъ входятъ т а к ж е воздуш,-

*) Согласно Правилъ для пользовашя электриче
скими устройствами, изданныхъ Постоянным* Коми-
тетомъ Веер. Электротехн. Съъздовъ, § 57. 

цовыя прокладки. Тяги эти на одномъ конце, 
опираясь на трубку, соединяются скобами, вра. 
шдющимися на болтахъ, закрепленныхъ шплин 
тами, а на другомъ удерживаютъ башмаки при 
помощи вышеописанной конструкции дл*я натяж
ныхъ приборовъ. Башмаки предохранителей от
личаются отъ башмаковъ натяжныхъ приборовъ 
т е м ъ , что имеютъ отростки съ приспособлением!,, 
служащимъ для закрепления одного конца сс-
ребряныхъ предохранителей, другой конецъ ихъ 
закрепляется къ меднымъ башмакамъ своеобраз
ной формы, съ двумя лапками прочно установ
ленными, между двухъ изоляторовъ. Башмаки 
эти имеютъ вертикальное направлеше перпенди
кулярное оси приборовъ , что даетъ возможность 
подводить токъ к ъ предохранителям'!, сверху или 
снизу. 

Д л я тонкихъ проводовъ съ небольшой силой 
тока конструкшя предохранительныхъ приборовъ 
несколько видоизменяется . Въ нихъ (фиг . 7 ) 
предохраняемый проводъ присоединяется прямо 
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къ C K O 6 1 J , а тонкая предохранительная прово
лочка, установленная въ стеклянной трубке съ 
М Е Д Н О Й оправой, привинчивается специальными 
болтами к ъ двумъ м-Ьднымъ башмакамъ, кото-
рыя закрепляются между тремя ф а р ф о р о в ы м и 
изоляторами колоколообразнаго типа, соединен
ными съ основной скобой посредствомъ соот-
въ-гственныхъ болтовъ съ шайбами и шплинтами. 

Болты и гайки, служащие для закръщлешя 

гутъ устанавливаться непосредственно съ предо
хранительными приборами. 

Установка эта не требуетъ никакихъ приспо
с о б л е н ^ и производится въ 1 ириборахъ первой 
категорш сл-Ьдующимь образомъ: (фиг. 8 и 9): 
скоба съ лапами, обхватывающая изоляторы пер
вой категорш и. удерживающая башмакъ для 
проводовъ, заменяется скобой, надетой на сое
динительный болтъ предохранительнаго прибора. 

Фиг. 6. 

плавкихъ пластинъ и проволокъ (находящихся 
въ обращенш) въ предохранительныхъ ирибо
рахъ обладаютъ тою особенностью, что болтъ 
лишенъ возможности двигаться поступательно, 
а гайка вращаться, благодаря чем^ замена рас-
плавленныхъ предохранителей новыми является 
очень легкой и удобной (фиг . 6 и 7). 

Въ другомъ случае, въ приборахъ второй ка
тегорш (фиг . ю и и ) , у скобы, обхватывающей 
изоляторъ, снимаются съ болта лапы, которыя 
удерживаютъ башмакъ для проводовъ, а затемъ 
на болтъ надевается соединительная скоба пре
дохранительнаго прибора. 

Въ случае свободнаго провода, когда онъ ме-

Фиг. 7. 

Замкна ф а р ф о р а въ воздушныхъ предохрани-
теляхъ или очистка его, производится настолько 
просто и скоро, что не требуетъ описашя. З д е с ь 
следуетъ лишь заметить, что п о л о ж е ш е про
вода при этомъ нисколько не нарушается и онъ 
остается натянутымъ. 

Натяжные приборы первой и второй катего
рш для проводовъ в с е х ъ поперечныхъ сеченш, 
въ случае применения ихъ у вводовъ въ зда
шя, при ответвлешяхъ отъ главныхъ прово
довъ и при измененш д!аметра провода, мо-

няетъ свое сечеше въ т о ч к е опоры, натяжные 
приборы съ предохранительными комбинируются 
следующимъ образомъ (фиг . 12). Въ первой ка
тегорш, на болтъ натяжного прибора, укреплен-
наго въ балке , несущаго проводъ большого по-
перечнаго с е ч е ш я , вместо крепительной гайки 
навертывается проушина, соответствующая на
тяжному прибору для проводовъ меньшаго сНЬ-
чен!я. К'ь прибору этому, олисаннымъ раньше 
способомъ присоединяется предохранитель, со-
ответствующш силе тока меньшаго провода. 
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Предохранитель соединяется гибкой изолирован
ной мычкой съ башмакомъ провода большаго 
свчешя. 

Гибкая мычка во и з б ^ ж а т е провеса поддер
живается колоколообразнымъ изоляторомъ, укрё-

чается отъ скобъ, надеваемых* на эти изоля
торы при натяженш проводовъ, а другая им-Ьеть 
проушину, приклепанную къ хомуту. Въ проу
шину вставляется скоба съ изоляторомъ двой
ной колоколообразной формы, соединенная съ 

Фиг. 8. 

пленнымъ к ъ балкъ- посредствомъ ж е л е з н о й пла- предохранительнымъ приборомъ, соответственно 
стины. Последняя им-вегь на концахъ два от- силъ" тока, передаваемаго тонкому проводу. Баш-
верспя , к ъ одному изъ которыхъ подвътпенъ макъ, съ закр-Бпленнымъ проводомъ большого 

Фиг. 9. 

изоляторъ, а черезъ другое пропущенъ болтъ поперечнаго сЬчешя, соединяется съ предохра-
натяжного прибора. нительнымъ приборомъ, изолированной гибкой 

Въ приборахъ второй категорш (фиг. 1 3 ) на мычкой, которая, во изб 'Ьжанш провъха и со-
изоляторъ надевается двухсторонний шарнирный скакивашя, укладывается въ п р о р ^ з ъ соотвъд-
хомутъ, одна сторона котораго нич-Ьмъ не отли- ственнаго изолятора, укрчзпляемаго въ этомъ 
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Фиг. 12. 

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



случае на удлиненномъ болть натяжного при
бора и закрепляется шплннтомъ. 

Разность температуръ, достигающая въ н-вко-
торыхъ мъттностяхъ значительной величины и 
вл1яющая на воздушные провода, вызываетъ из-
мтшеше ихъ длины. Вл1яше это отзывается на 

двухъ шайбъ , изъ которыхъ одна прилегаетъ къ 
о п о р е , , а другая к ъ гайке , навинчиваемой на 
болтъ прибора и закрепляемой шилинтомъ. 

Длина пружины, дйметръ , с е ч е ш е , а т акже и 
форма ея зависитъ, какъ отъ площади провода, 
такъ и его пролета. 

• — 1 

1 
> — 1 

1 
1 \ 

Фиг. 13. 

прочности опоръ, крепительныхъ приборовъ и 
самихъ проводовъ, а также значительно увели-
чиваетъ стрелу провеса ихъ. 

Применяются въ этомъ случае'спиральныя пру-

Натяжные приборы новой конструкши, опи
санные выше, обладаютъ еще следующей осо
бенностью. Если бы натяжеше при какомъ-либо 
случае превзошло допускаемое механическое на-

фиг. 14. 

жины, которыя, работая на скручивантя, своимъ 
укорочешемъ и удлинешемъ даютъ возможность 
устранять указанные выше недостатки. 

Спиральная пружина к ъ натяжнымъ прибо-
рамъ первой категорш (фиг . 14) применяется 
весьма просто: она надевается на главный тяго
вой болтъ, соответственно удлиненный, между 

п р я ж е ш е , при которомъ ф а р ф о р ъ , какъ более 
слабый матер1алъ, входящш в ъ натяжные при
боры, подвергся разрушенш, то с ц е п л е ш е про
вода не нарушается и онъ остается попрежнему 
изолированнымъ, такъ к а к ъ ф а р ф о р ъ , окружен
ный мягкимъ кольцомъ, не распадается. 

О п ы т ъ показалъ, что д а ж е при давленш въпри-
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бор-t для проводовъ на 5<эП м/м. до 2000 ки
лограмму при каковомъ ф а р ф о р ъ раздробляется 
на мелще куски, то и тогда изоляция остается 
настолько удовлетворительной, что выдерживаегь 
несколько недель соответственное сопротивле
ние въ омахъ. 

Особенность эта чрезвычайно важна, такъ какъ 
п а д е т е проводовъ съ изоляторовъ нормальнаго 
типа встречается довольно часто. Ближайшей 
причиной этого главнымъ образомъ служитъ во-
первыхъ—-разница относительныхъ высотъ точекъ 
крепления проводовъ, а во-вторыхъ—постоянно 
получаюшдеся на изоляторахъ нормальнаго типа 
моменты силъ, изгибаюшде стержни изоляторовъ 
или крутяшде балку, къ которой они прикреп
ляются. Другою причиною падешя провода не
редко является cp-Бзываше головокъ изолято
ровъ, что происходить отъ мороза, голодедицы, 
бури и проч. атмосферныхъ явленш. 

Случаи падешя провода могутъ происходить 
также отъ разрыва. Опытъ многолетней прак
тики показалъ, что происходить это или отъ 
несоотв-втственнаго устройства изоляторныхъ баш-
маковъ, или отъ запайки къ нимъ мычекъ, или 
ж е отъ полнаго произвола въ в я з к е и ихъ за
кручивания. 

Весьма важную роль при паденш проводовъ 
играютъ также предохранители. Известно , что 
системы предохранителей различны, между ттзмъ 
для воздушной проводки, которая часто бываетъ 
очень сложной, они въ большинстве случаевъ 
оказываются неудовлетворительными. 

Устанавливая предохранители на столбы, при
ходится последние приспособлять к ъ предохра-
нительнымъ приборамъ, а не наоборотъ, что ве-
детъ, конечно, к ъ сложной конструкщи, къ не
производительному весу, а отсюда и высокой 
Ц'БЦБ столба. 

Въ непредвидтзнныхъ случаяхъ, когда желаютъ 
добавить провода, на столбе часто не оказы
вается места для предохранителей, поправить 
ж е это въ большинстве случаевъ бываетъ труд
но, а иногда совстзмъ невозможно (это одна изъ 
причинъ, почему въ установкахъ нередко отсут-
ствуютъ предохранители тамъ, где они необхо
димы). 

О т ъ воздушнаго иредохранительнаго прибора 
требуется: чтобы онъ не вызывалъ никакихъ 
лишнихъ приспособлений на столбахъ, имтзлъ хо
рошую изоляцию, легко подвергался чистке , 
имтзлъ надежные контакты и позволялъ бы легко 
сменять персгортзвгше предохранители, которые 
были бы закреплены неподвижно. 

OTCVTCTBIC предохранителей въ соотвётствен-
ныхъ мтзстахъ влечеть за собою тотъ ж е фактъ 
падешя провода, но въ худшихъ условьяхъ, такъ 
какъ въ данномъ случае проводъ обрывается 
отъ персгорашя его. 

Не перечисляя встзхъ причинъ, гюдобныхъ 
вышеизложеннымъ, можно думать, что основную 
причину падешя воздушныхъ проводовъ для пе
редачи силы и освещения нужно искать въ не

совершенстве современныхъ системъ крепления, 
иринципъ которыхъ, за немногими исключеньями, 
мало отличается отъ принципа, положеннаго въ 
Основу телеграфной системы. 

Между ГБМЪ, когда разрывъ провода въ элек
трическихъ установкахъ вызываетъ таше случаи, 
какъ поломка паровыхъ механизмовъ и динамо-
машинъ, а при повышенномъ напряженш и смерть 
людей, то несомненно, что крепление и предо-
хранен1е проводовъ является вопросомъ весьма 
важнымъ. 

Ж е л а я приблизиться къ ръшегпю этого воп
роса, мною сделана попытка дать систему, ко
торая при посредстве соотвътственныхъ прибо
ровъ, устраняя существующие недостатки, дала 
бы возможность электрическимъ установкамъ, 
съ воздушными проводами, работать уверенно 
и надежно. 

Опредьлен.е размъровъ металлическихъ частей на-
тяжныхъ и предохранительныхъ приборовъ. 

При определении прочныхъ размъровъ метал
лическихъ частей вышеназванныхъ приборовъ 
были приняты слтздуюьщя напряжения: 

Z для ж е л е з а на растяжение 12 кгр. м/м.П 
» » на сжатие . . 1 2 » 
» » на и з г и б ъ . . 1 2 » 
» » на сртззываиие 7 » 
Предельное натяжеше мтздныхъ проводовъ и 

кабелей принято 7 кгр. м,/мО. 
При определении всдзх-ъ прочныхъ размъровъ, 

согласно правилъ, ' выработанныхъ Общимъ соб-
ранйемъ Второго Электротехническаго съезда 
отъ 5 января 1902 года, принято давление вътра 
150 кгр. мй на диаметральную площадь сеченья 
провода съ предёльным-ь пролетомъ въ 45 м. 

§ 1. Скоба для изолятора. (Фиг. i и 2). 

I—длина между средними линиями опоръ а= 
--"••Т. 

~~ 2 ' 
р 
~ — нагрузка для одной половины скобы. 

Моментъ силы М для одной (симметричной) 
половины скобы: 

J J _ Р • а
 _ Р • к 

2 4 ' 

Необходимый моментъ сопротивления W = 
Р . I. О) 

Д л я нрямоугольнаго стзченья имтземъ: 

Р 6 . I. 

И з ъ ур— \я (I) имтземъ: Ь .№ = —•'-

Принимая Ъ = — имтземъ: P.6.L 4 а 3.PJ. 
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Для двутавроваго с-вчетя имтземъ: 

B.W — b.h3 

W = -
6 Н 

Выразивъ всЬ размеры двутавра въ зависимо
сти отъ Н, будемъ иметь при: 

B = H . o , S ; 
Ъ = Н . 0,4; W = 
h == Н . 0,7; 

И з ъ ур—1я ( I ) имъемъ 

0 . З 6 2 8 . Н 3 . 

— 4-г.о,Зб28' К 2 ^ 3 6 2 8 ' 

или при: 
В = Н . о , 6 4 ; 
Ь = И . 0,54; 
А = Н . 0,7; 

И . : Р 2 . ^ . 0,4548 

$ Болтъ для изолятора. (Фиг. i 11 2). 

с—разстоянш между опорами и нагруженной 
частью болта. 

р—нагрузка. 
Моментъ силы М = р. с; 

Р С 
Моментъ сопротивления W : z 

KtP 
З2 ; 

Д л я круглаго с е ч е ш я W 

И з ъ y p - i « ( I I ) <?> = L g £ ; d= У 

§ 3. Проушина для главной скобы. (Фиг. i и 2). 

Эта проушина расчитывается аналогично глав
ной скобтз (см. § i ) . 
/—ширина между средними лишями опоръ. 
Р T J 

Нагрузка для одной половины 
P.I. „т F.I Моментъ силы М W 

я d3 
4-z- ( I ) 

Д л я круглаго съчешя W = З г , 

И з ъ ур— \я ( I ) ИМ-БСМЪ: d3 — d=y^ l i ^ f ; 

§ 4. Болты для башмаковъ. (Фиг. i и 2). 

Ввиду того, что башмакъ вплотную примы-
каетъ к ъ точкамъ опоры болтовъ, расчитываемъ 
ихъ на ср"взыван1е и притомъ каждый на П О Л 
НУЮ нагрузку р; но Htlttc (см. стр. 343) имеемъ: 

4-Р. л • 
z max = 3 р д ; что для круглаго съчешя г= 

4.Р . „1 2 _ 4-Р- Г~&7_. 
6.TZ.Z 

§ 5. Части натяжныхъ приборовъ и предохра
нителей, подверженныя растяжешю. 

Для опред'Блешя ирочныхъ размътювъ на рас-
тяжеше имеемъ p=f.s; 

Откуда для круглаго съчешя: 
n.d2.z •> / л Р 

Р = — - ; d=y A£L\ 
4 Г K.Z 

Д л я прямоугольнаго с е ч е ш я 

р = а . Ъ. г; 

§ 6. Расчетъ мгьдныхъ башмаковъ. (Фиг . I , 2 и 4). 

Н а п р я ж е ш е для литой мНЬди принято на из-
гибъ з кгр. м/мП; 

I—длина лапы башмаковъ; 
р 

нагрузка (при 2 лаиахъ). 
Р I VI Моментъ силы М = ——: W = —— 

2 2.Z. 
Д л я прямоугольнаго евчешя W = ; 

И з ъ у р — 1 я ( I ) имтземъ b.h2 

b.h? 
6 

V.b.l. 
2.,; 

Т а к ъ какъ величина b зависитъ отъ конструк 
ции башмака и намъ извтзетна, то отсюда имтземъ: 

Г 2.Z.b. 

§ 7. Расчетъ пружины. (Фиг . 14). 

Данными для расчета пружины являются: пол
ное укорочеше провода п о д ъ влияшемъ темпе
ратуры и нагрузка на пружину. Пусть: tl—тем
пература при которой проводъ установленъ съ 
предЬльньгаъ натяжешемъ . 

t2 — наинизшая температура—3o°R. 
L — д л и н а провода (предёльн.) . 45 м. 
tx — 1 2 — понижение температуры (max). 
к — к о е ф ф и щ е н т ъ линейнаго расширешя мтзд-

i 
ной проволоки ; 

v 51700' 
t — укорочеше провода. 
р — нагрузка на пружину = R . f; 
R — прочное сопротивлеше мъди р а с т я ж е н ш 

7 кгр. M / M Q 
f— поперечное стзчен1е провода. 
Укорочеше провода подъ вл1яшемъ темпера

туры 1 = 1. Ь. (Р—g; (I) 
Д л я расчета пружины имъемъ: 

1= б 4 д * ; р 3 ( I I ) (См. Htttte. ст. 418. ч. i ) , гд-fc 
п — число валиковъ пружины. 
р — нагрузка. 
р — радгусъ винтовой линш. . 
d—д1аметръ проволоки. 
G — к о е ф ф и ш е н т ъ поперечной упругости. 
Величина G определена , к а к ъ среднее ариеме-

тическое, онытнымъ путсмъ и з ъ спешально при-
готовленныхъ для этой цтзли и р у ж и н ъ : 

и равна 6 = 8421. 

Полагая известными d; р; р; G находимъ: 
l.d'.G 
б4.р.р3 ' или подставляя вышеприведенным 

значении, входящихъ въ формулу величинъ 
имеемъ: 

п = 
k.L. (tl - Q d'.G. 

6 4 . p. f. (I l l ) 
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§ 8. Расчетъ распорныхъ трубокъ предохрани
телей. (Фиг. 6). 

Т а к ъ какъ расиорныя трубки имтзютъ отно-
шеше длины къ д!аметру мен-ве 25,6 (Hutte, ч. I , 
стр. 349), то расчитываемъ ихъ только на сжа-
Tie, пренебрегая продольнымъ изгибомъ (Hutte, 
ч. I , стр. 348). Полное усил1е сжимающее болтъ 

будетъ: Р 0 = ; 

Д л я расчета на сжаЛе имеемъ f— ~; гд-Ь 

f—площадь поперечнаго сЬчешя трубки; z—\2 
кгр. м/мП; 

, _ 7tD_3 « Р . кГР Tzd1 _ Р„ \ 
' ~ 4 4 ' ~W 4 ' 

Т а к ъ какъ d и з у с т н о по дьаметру болта, про-
ходящаго сквозь трубку, то имеемъ: 

KZ
 1 г . %z D 2 = 

§ 9. Фарфоровые изоляторы. 

ВсЬ фарфоровые изоляторы предлагаемой си
стемы натяжныхъ и крепительныхъ приборовъ 
обладают* достаточно прочными размерами. 

И з ъ прилагаемой н и ж е таблицы видно, что 
наименьшее временное сопротивлеше фарфора 
раздавливанш не мен-ве 6,02 кгр. м/мП даам, 
площ. свчен1я, тогда какъ наибольшее допускае
мое напряжение въ фарфоровыхъ изоляторахъ 
не превышаетъ 1,7 кгр. м/мП дьаметр. площади 
свчен1я. 

Помещенная здесь таблица заключаетъ рядъ 
данныхъ, полученных!, изъ непосредственнаго 
испытанья фарфоровыхъ изоляторовъ. 

я 4> л за 
Я о 

a Jf 
0 я 
• и я н са о 

Й * Т
ол

щ
ин

а 
н

ок
ъ 

м
/м

. 

Ш
ир

ин
а 

pi
 

да
вл

ив
аю

щ
 

ск
об

ы
 м

/м
. 

а § 
В »" 
в 
се 

В
ре

м
ен

, 
сс

 
ро

ти
вл

ен
.ю

 
м

/м
Д

 

32 7 7 1350 6,02 
З 2 7 7 1440 6,43 
32 7 7 1500 6,69 
32 7 7 1900 8,48 
34 8 

8 
7 1950 8,19 

34 
8 
8 7 2250 9,45 

34 8 7 2580 10,83 
34 8 7 3190 13,82 
38 8 8 2380 7,93 

Прим%ръ расчета натяжного прибора на 5 5 — 7 0 П м/м. 

Скобу для изолятора расчитываемъ по ф о р -
муламъ § I и по даннымъ: 

I = 77 м/м.; ^ = 5 6 3 кгр.; z—\2 кгр. м/м.ГД 
Д л я скобы прямоугольнаго свчешя имеемъ: 
К— высоту прямоугольника; Ъ—его ширину; 

v ~ 6 ' 

h 
По § i изъ ур—1я (I) при ° = ~ им-ьемъ: 

3 /~ -2 р 7 
Ь — у - ^ - ; подставляя сюда цифровыя для 

даннаго прибора значенья, получимъ: 
h={/ 1 & [ = 2 2 м / м ; Ъ = А = 2 2 I , м/м.; 

Г 12 2 2 

Скобы прямоугольнаго сЬчешя для натяж
ныхъ приборовъ вышеописанной системы упот
ребляются для проводовъ до 50 м/м.П сЬчешя; 
для проводовъ большихъ еЬчешй употребляются 
скобы двутавроваго сечешя, какъ болъе легщя 
при одинаковой крепости. 

Д л я примера расчитаемъ скобу двутавроваго 
с е ч е ш я выразивъ все ея размеры въ зависимо
сти отъ Н высоты (внешней) двутавра. 

В = Н .о , 5—ширина . \ 
Ь = Н . 0,4—ширина за вычетомъ толщ, стенки. 
h — Н . 0,7—высота внутренняя. 
П о К i имеемъ W = ? ^ ? 8 - ' Ё • 

или И з ъ ур— \я (I) имеемъ: Н = 1/ ^ Д ^ „ 
J F W У 2.^.0,3628 

подставляя цифровыя значешя: 

П = \/Г 3 - 5 6 3 - " = 2 4 м/м. 
" 2.12.0,3628 

В = 24.0,5 = 12 М /м . 
6 = 24.0,4 = 9,6 м/м. 
h= 24.0,7 = 16,8 м/м. 
Болтъ для изолятора расчитываемъ по 

по даннымъ: С = 12 м/м.; ^ = 563 кгр.; z — 12 
кгр. м/мП. 

Д л я болта съ дьаметромъ d имеемъ W — ; 

/~ Р С З2 

По § 2 изъ ур—[я ( I I ) имеемъ d — у —~—-; 

или подставляя цифровыя значенья: 

г и 

d 
Г 12.3,14 

м/м. 

Проушина для главной скобы, согласно § 3 
расчитывается аналогично главной скобе. Для 
круга W = . - j — ; £ = 40 м/м.; # = 563 кгр.; * = 

12 кгр. м/мО. 

у р - 1 я (I) d = {/ & ; П о § I изъ у 

ставляяя значешя: 

d=^~&**&.==l6 м/ 
г 4.3,14.12 

или под-

м. 

Болты для башмаковъ расчитываемъ по фор-
муламъ § 4 при р—563 кгр.; z=j кгр. м/мП. 

Имеемъ Y (болта) = Т / - l ^ - 1 - ; и л и подстав-

ляя цифровыя значенья у = = 1,12 м/м. 

Отсюда c?=j? . 2 = 4,12 . 2=8,24 м / м -
Скобу для башмака расчитываемъ по ф о р 

муле § 5. 
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При р — 563 кгр.; z=i2 кгр. м/мП.; ft = 2 
м/м.; £< = /'. #; 

Д л я данной скобы формула приметъ видъ f 
p = ft.z; Г Д Е ft = — ; Для прямоугольнагр сЬ-

чешя при ширинНЬ « и ДЛИН-Б Ъ им-вемъ: 
г. Р 5̂ 3 , 
О = = — = 12 М / М . 

2.a.z 2.2.12 

Медные башмаки расчитываемъ по § 6 и по 
7 / Р 563 , 

даннымъ 1—5 м/м.; — = -— кгр.; 6 = 39 м/м.; 
г — кгр.; 

П о § i изъ ур—\я ( I) им'Ьемъ: 
Р.6 I. 

V 2.Ъ.г 

цифровыя значешя получимъ: 

или подставляя 

Пружину расчитываемъ по даннымъ § 7 Г Д Е : 
tt = - j - 15°в или —|— г с»0 с; — З О ° Е ИЛИ—з8°с; 

t—t^sfc; L = 4 5 M . ; к = р = 490 кгр. 

к = 7 кгр.; /==70 м/м. • ; 
П о § 7 изъ ур—1я ( I ) имтземъ l—k.L. (tt—i2)—. 
45-57 
51700 

50 м/м.; 

Й з ъ ур — 1я ( I I I ) по. даннымъ d — тр м/м.; 
р е±с 25 м/м.; ^ = 490 кгр.; 6 = 8421 находимъ: 

l.tf.G 50.10000.8421 'о „ 
П — тд-т- = 2Г- = (°)°) 9 витковъ. 

64.Р.Р3 6^490.15625 v ' J 7 

Въ только что приведенномъ прим-Бртз взятъ 
за образецъ натяжной приборъ, что ж е касает
ся металлических!, частей линейныхъ предохра
нителей, то расчитываются они согласно § 5 и 8 
и настолько просто, что не требуютъ пояснения. 

И з ъ того ж е примера видно, что приборы 
эти, при достаточной прочности, получаются не
большого размера, а отсюда и весьма легкими. 

Н. Астафьевъ. 

Обзоръ прикладной электрохимш и электро-
металлургш за 1902 годъ, 

Статья Л. Гурвича. 

{ А к к у м у л я_т о р ы. Изъ многочисленныхъ опуб-
\ликованныхъ въ минувшемъ. году конструкщй свин-
: новыхъ аккумуляторовъ укажемъ только на двъ наи-
бол-Ье интересныя. Берлинскш заводъ „Akkumulato-
renwerke vorm W. A. Boese & С 0" изготовляетъ (от
ливкой или подъ прессами) свинцовыя полосы, снаб
женный съ обоихъ сторонъ параллельными ребрами, 
промежутки между которыми заполняются свинцо
выми окисями, затемъ эти полосы несколько разъ 
прокатываются, причемъ ребра становятся все тонь
ше; въ результатъ- получаются пластины тонко ли-
стоватаго строешя, подвергающаяся затт>мъ формовк-fe 
(н-Ьм. прив. 12З8З2). —Въ аккумуляторахъ Нью-1орк-
ской фирмы Knickerbocker Trust С* пластины со-
стоятъ только изъ активной массы, безъ металличе

ской опоры; притомъ пластины формованы такъ, что 
одна сторона каждой представляетъ собой положи
тельную массу, другая —отрицательную, и сообщеше 
ихъ въ аккумулятора совершается по принципу двух
полюсной передачи (н-Ьм. пат. 125З06). Въ дополни
тельной привилепи (125З07) той же фирмы активная 
масса, для большей прочности пластинъ, заключена 
въ ВИД-Б шестиугольниковъ (на подоб1е пчелиныхъ 
сотъ) въ рам-Ь изъ какого нибудь изолирующагхз ма-
тер1ала. 

Новый способъ формовки пластинъ типа Планте 
описываетъ „Sachsische Akkumulatorenwerke Act-
Ges." въ Дрезден-Ь (нЬм. прив. 124117). Пластины слу
жатъ сперва, какъ обыкновенно, анодами въ стзрной 
кислотъ; посл-h того какъ он-fe покрылись коричне-
вымъ слоемъ перекиси, онъ ополаскиваются водой и 
погружаются въ разбавленную (1,5%-ную.) азотную 
кислоту, въ которой оставляются до т-Ьхъ поръ, пока 
коричневый цв-втъ превратится въ с4рый. Затьмъ 
пластины промываются водой и опять работаютъ въ ! 
качестве анодовъ въ серной кислот-fe, послъ- возобно-
влешя коричневато цвзта вновь переносятся въ азот
ную кислоту и т. д. Этимъ путемъ достигается зна
чительное ускореше процесса формовки, такъ какъ 
избътается обычное разряжеще, а также благодаря • 
разрыхляющему дъйствпо азотной кислоты полу
чается болъе глубоки* слой активной массы. Для^ 
исправлешя сульфатированныхъ поломштельныхтЛ 
пластинъ J. Hofman предлагаетъ обрабатывать ихъ '• 
растворомъ б-Ьлильной извести, подкисленнымъ cfep-
ной кислотой; образуемая хлорноватистая кислота 
окисляетъ сернокислый свинецъ въ перекись (н-Ьм. 
прив. 1280ЗЗ). Подробное изелъ\доваше 'относительно 
дъйств)я нагръвашя на емкость и жизнеспособность 
свинцовыхъ аккумуляторовъ опубликовалъ W. Hibbert, 
высказывающшся противъ такого нагр-Ьвашя *). 

Въ области не свинцовыхъ аккумуляторовъ ми 
нувшш годъ принесъ мало новаго. Михаловскш по
лучилъ привилепю (н+.м. прив. 127662) на способъ 
изготовлешя никкелевыхъ аккумуляторныхъ пла
стинъ, состояний въ томъ, что никкель отлагается 
электролитически на с-Ьткахъ изъ никкелевой прово
локи вмъстЬ съ цинкомъ или жел-Ьзомъ, а затъмъ 
эти послфдше металлы растворяются обратно, элек
тролитически или химически; остающейся никкель 
представляетъ рыхлую, пористую структуру. Юнг-
неръ (Е Jungneri формуетъ пластины изъ перекиси 
никкеля сл-Ьдующимъ образомъ (датская прив. 5140, 
отъ 24 iv, 1901): никкелевая пластина (поверхность 
которой увеличена обработкой ръзцомъ) служитъ 
анодомъ въ растворЪ, заключающемъ въ себ-fe смъсь 
ъдкаго кали и солянокислаго кал1я; при этомъ на 
поверхности пластины образуется, въ видъ- очень 
плотно пристающаго зеленаго слоя, хлорокись ник
келя: 

N i 4 - K C ' 4 - 2 K O H - f - 3 H , 0 = N i O C ' + H 2 O f 3 K O H - f - 3 H . 
Затвмъ пластина работаетъ дальше въ качеств-fe анода, 
втечете 6—8 часовъ, въ 20—Зо% раствор-fe -Ьдкаго 
кали, при плотности тока i амп. на i кв. стм , при
чемъ хлорокись никкеля окисляется дальше въ пе
рекись: 

2 № о с г + о + 2 К о н = 2 Ы Ю 2 + 2 К С ' + н : ! о . 

Совершенно новый, алюминхево-угольный аккумуля-
торъ („Aluminio-СагЬоп") изобр-Ьлъ испачскш врачъ 
Е. Semprun. Къ сожал-Ьшю, никакихъ свъд-Ьнш о его 
конструкщй и составь- активныхъ массъ въ литера
туре еще не имъется. Емкость этого аккумулятора 
составляетъ будто бы 47 уаттъ-часа на I кило в-feca, 
при электровозбудительной силъ- 1,75—2,25 вольтъ и 
максимальной сштЬ тока 7 амперъ. Въ Йспанш уже 
образовалось общество для эксплоатащи новаго ак
кумулятора, пробный экземпляръ котораго работаетъ 
уже будто бы четыре года безъ всякой порчи **). 

*) Electr. Review, 1902, 51. 
**) Zeitschrift f. Elektrochemie, 1902, стр. 206. 
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№ 15—16. 

Н-вкоторыя новыя сведенья о своемъ никкелевомъ 
аккумуляторе сообщаетъ Эдисонъ *), по поводу про
шлогодней Ныо-1оркской выставки автомобилей, на 
которой фигурировали его аккумуляторныя пластины, 
продЬлавшья безъ какой-либо порчи Зюз миль пути 
по плохимъ дорогамъ. Сосудъ аккумулятора Эдисона 
состоитъ изъ тонкой листовой стали; для увеличенья 
прочности листы волнообразно изогнуты. Аккумуля-
торъ обыкновеннаго типа, емкости 200 уаттъ часовъ, 
заключаетъ въ себе 24 пластины, разм1;ровъ 9 3/ 8Х 
X33/4><Vio дюйма, и весит* 18 фунтовъ. Электровоз
будительная сила 1,3 вольта; разряженья доводятся 
нормально до 0,75 вольтъ; но, въ противополож
ность свинцовымъ аккумуляторамъ, даже полное раз-
ряженье, до нуля, не сопряжено съ опасностью порчи 
аккумулятора. Точно также аккумуляторъ перено
сит* безъ вреда ненормально сильное разряженье, 
до 20О амперъ. Такимъ образомъ преимуществами 
его являются, по словамъ Эдисона: неограниченная 
жизнеспособность; нечувствительность къ плохому 
обращенью; быстрота заряженья; отсутствь'е мест-
ныхъ токовъ; малый в4съ по отношенью къ емкости: 
и ,2 уатта на i фунтъ. Цена этихъ аккумуляторов* 
пока на 7з выше, ч'Ьмъ свинцовыхъ, главнымъ обра
зомъ изъ-за дороговизны матерьаловъ (напр., сталь 
для нихъ приходится выписывать изъ • Германия и 
платить пошлину въ 4о°/о цены); Эдисонъ надеется 
поэтому на значительное удешевленье своихъ акку-
муляторовъ въ ближайшемъ будущемъ. 

Въ заключенье укажемъ на новый: изоляцьонный 
матерьал* для аккумуляторов*, патентованный С. 
Kjaer'oM* (нем. прив. 122146). Торфянныя волокна, 
очищенныя отъ песку и т. п., сбиваются въ шерсть 
и подвергаются неполному обугливашю въ 40% сер
ной кислоте, затЬмъ промываются, прокатываются 
и прессуются продолжительное время между горя
чими плитами. Получается твердая масса, которая 
при вытягиваньи въ серной кислот* - набухает* и 
прьобртп-аетъ эластичность. 

Неорганичесше продукты. 

О з о н ъ. Технически озонъ для очистки питьевой 
воды производится въ настоящее время въ трехъ 
местах*: въ Висбадене, Падерборн-в и Шидам-ьз (Гол
ландия). Установки первыхъ двухъ городовъ, произ
веденный по способу Сименс* и Гальске, описывает* 
подробно Г. Эрльвейнъ **). Установка въ ВисбаденЪ-
Ширштейн-Ь заключаетъ въ себе 48 озонизаторовъ, 
разделенных* на 2 группы, каждая изъ 4 этажей по 
6 аппаратовъ. Каждый аппаратъ состоитъ изъ н-fc-
сколькихъ вертикальныхъ стеклянныхъ озонизащон-
нььхъ трубъ, заключенныхъ въ общемъ резервуаре съ 
охлаждающей водой, которая служитъ одной элек
трической обкладкой; резервуаръ отведенъ къ земле, 
такъ что случайное прикасанье къ нему не сопряже
но съ опасностью. Внутри стеклянныхъ трубъ нахо
дятся металлическье, закрытые съ обоихъ концовъ, 
ьщлиндры, соединенные съ вторымъ полюсом* источ
ника электричества. Разрядъ въ озонизаторахъ вы
зывается напряженьемъ 8ооо вольтъ, получаемыхъ 
трансформированьемъ тока 180 в. Насыщенье воды 
озоном* производится въ 4 реакщонных* башняхъ, 
разделенныхъ двумя вертикальными перегородками 
на 4 шахты каждая; шахты, четырехъ метровъ вы
шиной, засыпаны на половину гравьемъ. Въ каждой 
башне можно очистить въ часъ 42 куб. метра воды, 
для чего нужно пропустить чрезъ нее двойной объ
емъ озонированнаго воздуха. Очистка I куб. метра 
воды обходится въ ВисбаденЬ (при ы,ене угля въ 20 
марок* за * тонну, т. е. около 16 коп. пудъ) въ г 
ььфен. (ок. i коп.); въ томъ числе 0,4 пф. падаютъ на 
производство озона, i пф. на остальные техническье 

*) Electr. Rev. 1903, стр. 339. 
**) G. Erlwein, Zt. Elektroch. 1902, стр. 881. 

расходы, о,6 пф.—амортизацью и °/„. Пока подверга
ются очищенпо только 125 куб. метровъ воды въ часъ 
(установка расчитана на двойное количество), при
чемъ для озонизацш воздуха тратятся 27 лош. силъ, 
для приведешя въ ДЕЙСТВ ie насосовъ и другихъ ра-
ботъ—еще 23 лош. силы. 

Въ Шидаме (Голландья) озонъ для очистки воды 
производится въ аппаратахъ Vosmaer-Lebret, о кото
рыхъ известно только, что они заключают!, въ себе 
лишь одинъ д1электрикъ воздухъ, безъ стекла..*). 

Ф т о р ъ. РеакььДи окисленья электролитическим*, 
фторомъ или, точные, реакььДи электролитическаго 
окиелешя въ присутствьи выделяемаго первично то-
комъ фтора описываетъ Ф. Скиннеръ **). Такъ напри
мер*, сернокислый хромъ при электролизе въ при
сутствьи фтористоводородной кислоты окисляется въ 
хромовую кислоту гораздо легче, чемъ безъ нея; сер
нокислый кобальтъ выдЬляетъ на аноде при элек
тролизе въ присутствш фтористоводородной кислоты 
перекись кобальта Co., 0 3 , тогда какъ безъ фтора эта 
реакщя вовсе не совершается. Электролитически! 
фтор* облегчаетъ также окисленье органическихъ со-
единенш (бензола, нафталина), а потому возможно, 
что онъ прьобретаетъ значенье въ технике въ каче
стве переносителя кислорода. 

А з о т н а я к и с л о т а . Наиболее важнымъ собы-
тьемъ последнихъ летъ въ технике электрическаго 
производства неорганическихъ продуктов* являются 
опыты Bradley и Lavejay надъ полученьемъ азотной 
кислоты изъ воздуха, описанье которььхъ появилось 
въ минувшемъ году въ различныхъпатентахъ и журна
лахъ ***). Возможность прямого образовань'я окисловъ 
азота изъ кислорода и азота воздуха подъ действ1емъ 
электрической искры известно очень давно (откры
та она еще въ XV Ш ст. Кевендишемъ); въ конце 
минувшаго столетья, въ особенности после известной 
речи Крукса, задача получень'я азотной к. изъ возду
ха привлекла къ себе внимаше многихъ изеледова-
телей и ей посвященъ уже ьь,елый рядъ лаборатор-
ныхъ работъ. Но только съ опытами Брадлэя и Лов-
жой задача эта, насколько известно, впервые всту-, 
паетъ въ фазу техническаго изученья въ ьььирокихъ раз-
мерахъ, такъ какъ способъ названныхъ авторовъ изо-
брётенъ и вводится въ технику спецьальньлмъ обще-
ствомъ „Atmospheric Products С 0", у Ньагарскаго во
допада. 

Предварительныя изеледованья Брадлэй и Ловжой 
привели ихъ къ заключенью, что для успешнаго об-
разованья окисловъ азота изъ кислорода и азота не
обходимо: 1) чтобы длина электричестой искры на
ходилась въ опредЬленномъ, неизменномъ отношенш 
къ объему проходящаго въ единицу времени воздуха 
(т. е. чтобы температура последняго въ области ре
акции оставалась по возможности постоянноь!); 2) что
бы электрическье разряды носили вполне опреде
ленный характеръ; для образованья азотной кислоты 
не годятся ни разрядная (диеруптивная искра, ни 
обыкновенная дуга, ни тихш разрядъ, а только бы
стро следующее другъ за другом*, возможно корот-
кье и TOHKie и возможно быстро затухающее дуто-
образные разряды, сила тока въ которыхъ не пре-
вышаетъ 0,01 ампера. Этимъ условьямъ отвечаетъ 
следующьй аппаратъ. Въ закрытом* стоячем* же
лезном* цилиндре (1,54 метра высоты и 1,гЗ м. въ 
поперечнике) вращается вокругъ вертикальной оси 
стальной валъ со скоростью 500 оборотовъ въ мину
ту, сообщаюпцйся съ положительным* полюсом* 
источника электричества. На этотъ валъ насажены, 
одно надъ другим*, 2З металлическихъ кольца, каж
дое изъ которыхъ несет* на себе въ горизонтальной 
плоскости 6 радьальныхъ металлическихъ спицъ, подъ 

*) Н. van-t'Hoff, Zeitechr. f. Elektroch. 1902, стр. 30. 
**) E. Skinner, Zt. anorg. Ch. 1902, т. 33 стр. 25. 

***) Америк, пат. 709867 и 709868 отъ 30 IX 1902. 
A. Baiuville, L'Electricien 1902. См. тамже F. Baber, Zt. 
Elektrochenrie 1903, стр. 382. 
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угломъ 6о° другъ къ другу; свободные концы спицъ 
заканчиваются тонкими (въ о,1 мм.) платиновыми 
иглами. На однихъ уровняхъ со спицами въ ст-вн-
кахъ цилиндра расположены противоположные элек
троды, соединенные все параллельно съ отрицатель-
нымъ полюсомъ, также въ шесть вертикальныхъ ря-
довъ по 23 въ каждомъ. Эти электроды представ
ляютъ собой неболыше платиновые крючки, ок. Ч2 мм. 
толщины, свободные концы которыхъ (12 мм. длины), 
обращенные къ игламъ спицъ, загнуты внизъ: въ 
стёнкахъ жел-взнаго цилиндра они изолированы фар
форовыми трубочками. Каждый разъ, когда игла 
приближается на кратчайшее разстоянье ( i мм.) къ 
крючку, между ними образуется дуга, которая бла
годаря вращешю вала со спицами тотчасъ же рас
тягивается, утоньшается и, на длине ок. 15 стм., об
рывается. Расположенные другъ надъ другомъ круги 
спицъ сдвинуты между собою на уголъ 2,5°. Поэтому 
электрическье разряды возникаютъ не во всехъ 23 
плоскостяхъ одновременно, а последовательно отъ 
одной къ другой. При каждомъ обороте вала возни-
каетъ 2З X 6 X 6 — 828 духовыхъ разряда, т. е. въ ми
нуту 414000. Для того чтобы отдельныя дуги каж
даго контакта при такомъ быстромъ следованш одна 
за другой не сливались вместе, а каждая возможно 
быстро затухала и оставалась „индивидуальной", 
токъ къ контактнымъ крючкамъ приводится чрезъ ле-
жащдя въ масле индукщонныя катушки. Аппаратъ 
питается постояннымъ токомъ (переменный даетъ 
значительно худгше результаты) напряжетя 10—15 
тысячъ вольтъ и силы I ампера, такъ что сила тока 
въ каждой дугв составляете только о,ооЗЗ—0,004 ам
пера. Этотъ токъ дается непосредственно динамома-
шиной постояннаго тока особой конструкщи. Чрезъ 
аппаратъ пропускается воздухъ съ быстротой и 1 / , 
куб. метра въ часъ; при выходе изъ аппарата онъ 
содержите въ себе 2,5 0 / 0 двуокиси азота; если послед
няя целикомъ можетъ быть превращена въ азотную 
кислоту, то это отвечается полученью 65 гр. кисло
ты на i электр. лош.-часъ ам. трате 15,4 лош.-часовъ 
на I кило кислоты. Предшественники Брадлэя и Лов-
жой, Мс Dongall и Howies получали, на i электр. 
лош.-часъ, только 25 гр. азотной кислоты изъ возду
ха и 49,2 гр. изъ воздуха обогашеннаго кислоро-
домъ *). Для того чтобы металлическья части аппа
рата, приходящья въ прикосновенье съ окислами азо
та, возможно мало ими разъедались, обрабатывае
мый воздухъ предварительно высушивается. 

Затрудненья, которыя еще предстоите преодолеть 
электрохимическому производству азотной кислоты 
изъ воздуха, заключаются главнымъ образотъ въ даль
нейшей, химической обработке содержащаго дву
окись азота воздуха. При поглощенш этой двуокиси 
известью получается, какъ известно, не чистая азот
нокислая соль, а смесь ея съ азотистокислой, а такъ 
какъ последняя представляетъ собой для растеши 
ядъ, то эта смесь не можетъ заменить селитры для 
удобрешя. При промывке двуокиси азота водой съ 
избыткомъ кислорода воздуха получается азотная 
кислота, но только крепости до 55°/о, т. е. слишкомъ 
мало крепкая для производства взрывчатыхъ ве
ществъ. Съ устранешемъ этихъ затруднешй электри
ческому полученью азотной к. изъ воздуха несомнен
но предстоите громадная будущность. 

Г и д р о к с и л а м и н ъ . Основываясь на очень 
интересныхъ изслЬдовашяхъ Ю. Тафеля **), фирма 
С. Boehringer & Soehne взяла привилдегью на элек
тролитическое полученье гидроксиламина путемъ воз-
становлешя азотной кислоты: 

N 0 3 H + ЗН 2 = N H 2 . ОН -f- г Н 3 0 . 

Возстановлеше производится у катодовъ изъ оло
ва или амальгамированнаго свинца; при употребле-

*) Electian World. 1092, т. 40. стр. 289. 
**) J. Tafel, Zt. anorgau. Chemie 1902, т. 31, стр. 289. 

нш же катодовъ изъ меди азотная к. возстанов-
ляется не въ гидроксиламинъ, а только въ амм)'акъ. 

Такъ какъ избытокъ азотной кислоты разрушаете 
гидроксиламинъ, то реакщя производится такъ, что 
электролизу (въ аппарате съ д1афрагмой) подвер
гается 500/0-ная или 20°/о-ная соляная кислота, а 
крепкая азотная к. приливается настолько медлен
но, чтобы она успевала вся возстановляться у като
да въ гидроксиламинъ. Жидкость во время электро
лиза охлаждается до 200; плотность тока бо — 120 
амперъ на I кв. метръ. До сихъ поръ гидроксила
минъ особаго техническаго значешя не имелъ. Если 
полученье его будетъ достаточно дешево, то онъ мо
жетъ получить значеше для производства антрани-
левой кислоты, являющейся важнымъ продуктом-!, 
для получешу искусственнаго индиго. 

Г и д р о с у л ь ф и т ъ или водородосернистый на-
трш NaflSO.,, имеюшдй довольно важное значенье въ 
красильномъ деле (для приготовленья индиговаго 
куба), легко образуется при электролитическомъ воз-
становленьи двусернистокислаго натр1я (бисульфата). 

Для полученья хорошихъ выходовъ А. Франкъ 
описываетъ следующш способъ электролиза *). Въ 
катодномъ отдЬленш электролизатора помещается 
растворъ бисульфита, содержащей 33,7 Г Р- S 0 2 въ 
литре, въ анодномъ—растворъ поваренной соли уд. 
в. 1,042. Выборъ последняго раствора имеете по 
словамъ автора существенное значеше; если, напри
меръ, вместо поваренной соли въ анодной камере 
находится серная к., то, благодаря более быстрому 
передвиженью водородныхъ юновъ последней, въ ка
тодной камере образуется не водородосернистая 
соль, а свободная кислота, которая очень легко и 
быстро разлагается. Поэтому, тогда какъ съ солью 
полезное действье тока достигаете 89 ,3° / 0 , съ кисло
той въ анодной камере оно составляете въ первый 
часъ только 5 3 ° / 0 , а во второй падаете до 3 ° / 0 ! Плот
ность тока у катода 14,4 амп. на i кв. дцм., напря
ж е т е 2,3 вольта. 

П е р с у л ь ф а т ы (надсернокислыя соли). Какъ 
известно, электролитическое образоваше хлорновато-
кислыхъ солей изъ солянокислыхъ чрезвычайно об
легчается присутствьемъ въ электролизуемомъ рас
творе небольшаго количества хромокислой соли. 
Мюллеръ и Фридбергеръ **) нашли теперь, что 
эта соль содействуете также получений персульфа-
товъ при электрическомъ окисленш сернокислыхъ 
солей. Въ этомъ случае оказывается возможнымъ 
обходиться безъ дьафрагмы, благодаря чему напря
ж е т е тока, требуемое для окислешя сернокислаго ам-
монья ( N H 4 ) 2 S 0 4 въ персульфате аммонья (NH 4 ) 2 S 2 0 8 , 
сокращается съ 8 до 5,9 вольтъ, при полезномъ дей
ствш тока 8о°/ 0 . Необходимо только постоянно ней
трализовать образующийся у катода свободный ам-
мьДкъ серной кислотой. При подобномъ же электро
лизе сернокислаго кал1я полезное действье тока со
ставляете, однако, только 3 5 ° / 0 . 

Щ е л о ч и и х л о р ъ . Въ этой, достигшей уже 
столь высокаго развит1я, области прикладной элек-
трохимш въ мйнувшемъ году не появилось ничего 
существенно новаго и важнаго. Брошё и Рансонъ взя
ли привилепю ***) на способъ получешя каустической 
соды (едкаго натра) электролизомъ сернистаго на-
тр1я Na2S. Электролизъ производится въ снабжен-
ныхъ дьафрагмой аппаратахъ; катодныя камеры за
ключаюсь въ себе 20%-ный растворъ поваренный со
ли, анодныя — растворъ съ ю % поваренной соли и 
Зо°/0 сернистаго натр1я. Выделяемая токомъ у же-
лезныхъ анодовъ сера растворяется съ образовашемъ 
многосернистаго натрья (4S -+- Na2S = Na2S5) и, пока 
содержанье въ растворе сернистаго натрья не па-

*) A. Frauk, нъм. прив. 128861. 
**) Е. Muller и Friedbergen, Zt. fur Elektrocliemie. 1902, 

стр. 230. 
***) A. Brocket и G. Ransom, нъм. прив. 133186. 
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даетъ ниже i 3 ° / 0 , у анодовъ не происходитъ ни оки-
слешя сЬрнистаго натр1я въ серноватисто- или с-вр-
нокислый, ни выде.лешя свободной серы, такъ что 
поверхность анодовъ остается совершенно чистой. 
При плотности тока 5 амперъ на i кв. дцм. и тем
пературе 40—5°^о требуемое напряжете составляете 
только 1,5 вольта. Такое низкое напряжеше и воз
можность употреблять железные аноды составляютъ, 
конечно, преимущества способа Брошё и Рансона 
пред* электролизомъ поваренной соли; но необхо
димость предварительно изготовлять сернистый на
грей и потери его въ видЬ многосЬрнистой соли за-
ставляютъ сильно сомневаться въ практической при
годности этого способа. Скорее уже онъ можетъ по
лучить применеше для производства едких* барита 
и стронщана, согласно другой прилепи тт^хъ-же ав
торов*, изъ съчэнистыхъ барита и стронщя. 

Привилепи на электролитическое производство 
щелочей и хлора были еще взяты въ минувшемъ го
ду Le-Sueur'OM* (амер. прив. 6925З1) , Эдсеномъ и 
Вальдерманомъ (нем. прив. I3OII8), Гантлемъ (амер. 
прив. 690141 и 690365) и др. 

Описашя же раньше известных* электролитиче-
скихъ способов*, производства щелочей и хлора дали: 
J. Kershaw (Electrician. 1902, т. L, стр. 1З8, 219 и З05), 
Е. Walker (Eng. Min. J. 1902, т. 7З, стр. 471), Н. Borns 
(Zt. fur Electroch. 1902, стр. 214), К. Pietrusky (Che-
mische Zeitschrift 1902, стр. 595), Rhodin (Electrochem. 
Zt. 1902, т. IV, стр. 7) и J. Richards (Electrochemical 
Industry, 1902, стр. 420). 

Х л о р н о в а т и с т о и х л о р н о к и с л ы я с о-
л и. Важное значеше для производства этихъ про-
дуктовъ имеют* изслътювашя Форстера и Мюллера *). 
Lorenz и Wehrlin еще 2 года назадъ нашли, что при 
замене обыковснныхъ платиновых* анодовъ анодами 
изъ такъ называемой платинированной платины (т. е. 
платины, покрытой платиновой чернью) напряжеше 
тока при образованш хлорноватисто и хлорнокислаго 
натр1я понижается на о,6 вольта. Фбрстеръ и Мюл
лер* попробовали сочетать это явлеше съ извест
ным* д-Ьйств1емъ хромовокислыхъ солей, и, действи
тельно, электролизуя растворы поваренной соли въ 
присутствш хромовокислаго кaлiя (2,5 гр. К ; С г 0 4 въ 
i литре) съ анодами изъ платинированной платины 
получили результаты въ 2 — 3 раза лучпие, чемъ уда
валось получать до сихъ поръ. При употребленш 
28% раствора поваренной соли полезное дейсл-Bie 
тока составляло: для накоплешя въ растворе 3°/о ак-
тивнаго хлора 99°/о> для 3,85% х л о р а - 8 7 % 5 причемъ 
напряжете не превышало, 3,6 вольта. Съ ю 0/" раст-
воромъ соли полезное действ1е тока для 2,3%, актив-
наго хлора составляло 95°/о, П Р И напряженш 4,7 влт. 
TaKie л<е прекрасные результаты получились при 
производстве хлорноватокислой соли. Въ этомъ слу
чае, въ отлич1е отъ приготовлешя хлорноватистокис-
лой (белильной) соли, следуете заботиться еще о 
томъ, чтобы реакщя жидкости все время оставалась 
слабокислой (по теорш Форстера образоваше хлорно
ватокислой соли происходитъ подъ действ!смъ сво
бодной хлорноватистой кислоты на хлорноватисто-
кислую соль, по уравнение: 2HOCl-\-NaOCl=Na03Cl-\-
-\-2iiCl). Поэтому къ электролизуемому раствору не
обходимо прибавлять отъ времени до времени не
много соляной кислоты, но не больше того, сколько 
нужно, чтобы кислотность жидкости была 0,025 нор
мальной; при бол1,е сильной кислотности свободная 
хлорноватистая кислота улетучивается и теряется. 
Ч'акимъ способомъ авторамъ удалось довести полез-
ноа действие тока до 98V0, при напряженш 3.66 влт. 
(и плотности тока 1170 амперъ на I кв. метр*). Прак
тическим* неудобством* предлагаемаго авторами спо
соба работы является еще только то обстоятельство, 
что платиновая чернь сравнительно легко отлагается 
съ поверхности платиновых* анодовъ (Фбрстеръ и 

*) F. Forster u. Muller, Zt. fur. Elektrochemie 1902, 
стр. 8. 

Мюллер* платинировали свои аноды, электролизуя 
ими—какъ катодами - растворъ изъ ю гр. Р£С£СН2 и 
о,с8 гр. уксуснокислаго свинца въ Зоо куб. стм., при
чемъ плотность тока не должна превышать 3,3 амп. 
на i кв. дм.). 

Э. Валькеръ описываете*) аппарате Аткинса для 
производства хлорноватистокислаго натр1я (жавеле
вой воды), работающш на золотыхъ пршскахъ Mount 
Morgan Grube, въ Квинслэнде, где растворы этой 
соли смешиваютъ съ серной кислотой и выделяе
мым* при этомъ хлором* пользуются для извлече-
шя золота. Аппарат* Аткинса представляет* собой 
корытообразный деревяный сосудъ, 3 метровъ длины, 
выложенный изнутри угольными плитами, которыя 
служатъ анодами. По оси сосуда вращается деревя
ный, обитый листовымъ свинцомъ валъ—катодъ. Элек
тролизу подвергается ю°/ 0 растворъ поваренной соли, 
токомъ силы юоо — 1500 амперъ, при напряженш 
3—4 вольте. 

Для -избЬжанГя потерь тока при двуполюсной его 
передаче въ ихъ известных* аппаратах* для изго-
товлешя белильных* растворов*, Гаасъ и Эттель за
ставляют* циркулировать жидкость не как* раньше 
чрезъ отверс.п'я въ промежугочныхъ двуполюсныхъ 
электродах*, а чрезъ длинныя, узк1я трубы, сооб
щающий друг*, съ другом* смежныя камеры и пред
ставляющая большое сопротивлеше току **). 

Акц. Общ. бывш. Шуккертъ и К 0 опубликовало ***) 
некоторыя данныя относительно своихъ аппаратовъ 
для производства белильныхъ растворовъ. Аппараты 
строятся двухъ типовъ: i) болыше, на 500—iooo ам
перъ, для бумажныхъ заводов*; 2) меныше, на 50— 
150 амперъ, для текстильной промышленности; эти 
последше могутъ быть непосредственно включаемы 
въ обыкновенную п о вольтовую проводную систему 
электрическаго -освБщешя. Изъ ю"/ 0 растворов* по
варенной соли, безъ прибавки хромовокислаго кал1я 
и съ обыкновенными, не платинированными анодами, 
получаются втечете ю часовъ: съ 50 амперами З40, 
съ 1500 амперами—нею литров* белильной жидкости 
съ 2 ° / 0 активнаго хлора. При одинаковыхъ затратахъ 
энергш те же аппараты даютъ: съ 1 5 ° / 0 растворомъ 
поваренной соли—3"/0, съ 20%—4—4' VA) хлора. Числа 
эти значительно уступаютъ числамъ Форстера и 
Мюллера, но не следуете забывать, что здесь мы 
имеемъ результаты действительно технической ра
боты, а не только лабораторныхъ опытовъ. ТЬже са
мые аппараты фирмы могутъ служить, если электро-
лизъ производится при нагреваши, также для про
изводства хлорноватокислыхъ солей. 

Обзоръ современнаго электролитическаго произ
водства хлорноватокислыхъ солей даете J. Kershaw 
въ Electrical Review, 1902, т. 41 стр. 4З5. 

П р о д у к т ы , и з г о т о в л я е м ы е в ъ э л е к 
т р и ч е с к о й п е ч и . Въ технике производства каль-
цш-карбида въ минувшемъ году не появилось ничего 
заслуживающаго внимашя. Теорш образовашя кар
бида въ электрической печи посвящены интересный 
работы Ротмунда и Жэна *****). Реакщя образо-
вашя карбида изъ извести и угля (C«0-f-3C=CaC 2-(-
-f-CO) представляетъ собой эндотермическую, обра
тимую реакшю, сопровождающуюся поглощешемъ 
105З50 калорШ; температура обращешя лежит* при 
обыкновенных* yoioeinx* при 1620". Другими сло
вами, ниже этой температуры карбид* не образуется, 
а, наоборот*, готовый карбид* превращается окисью 
углерода въ известь и углеродъ. При 15600 Ротмунду 
действительно удалось осуществить эту обратную 
реакщю окислешя карбида въ известь. Но, какъ во 
всякой обратимой реакцш, температура обращешя 
реакщй образовали и распадешя карбида зависитъ 

*) Е. Walker, Eng. Min. Journ. 1902, т. 74, стр. 680. 
**) F. Oettel и Haas, нъм. прив. 130345. 

***) Zt. fiir Elektrochemie, 1902, стр. 421. 
****) V. Rothmund, Zt. Elektroch. 1902, стр. 348. 
**•*) G. Gin, Zt. f. Elektroch. 1902, стр. 397. 
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отъ давлешя принимающего участия въ реакши газа, 
т. е. окиси углерода. Чт>мъ ниже это давлен'е, темъ 
более низкая температура уже достаточна для того, 
чтобы вызвать образован'е карбида; такимъ образомъ, 
уменьшая давлеше окиси углерода, Ротмундъ могъ 
получить карбидъ уже при 15700. 

Изсл-Бдоваше Gin'a касается реакцш, которыя 
происходитъ въ карбидной печи. Обыкновенно реак-
1цю образовашя карбида выражаютъ уравнешемъ. 

СаО 4- ЗС = СаС 2 + СО. 

ЛСэнъ обращаетъ внимаше на то, что эта реакщя 
не объясняете ни наблюдаемаго въ карбидной печи 
выдълен]я свободнаго кислорода, ни появлешя па-
ровъ кальщя (которые осаждаются на холодныхъ 
частяхъ печи въ виде известковой пыли). Свободный 
кислородъ, выделяющшся въ области наиболее вы
сокой температуры печи, образуется вслъдств'е дис-
сощащи окиси углерода, такъ что карбидъ образует
ся здЬсь по уравнение: 

2 С а О -f- 4 С = гСаС, - | - 0 2 . 

Въ области же болЬе низкихъ температуръ обра • 
зовавппйся карбидъ вступаете въ реакщю со сво
бодной еще известью, наприм1;ръ по уравнению: 

С « С „ - ) - 2 С а О = З С а + 2 С О . 

Эти реакцш объясняютъ также тотъ факте, что 
въ практике приходится всегда брать несколько 
больше извести, чъмъ требуется по общепринятому 
уравненда. Изел-вдовашю реакцш превращешя въ 
электрической печи аморфнаго углерода въ графитъ 
посвящена работа Борхерса и Могенбурга *). Какъ 
известно, это превращеше совершается такимъ об
разомъ, что аморфный углеродъ образуете сперва съ 
металлическими окисями (которыя всегда содержатся 
въ качестве зольныхъ частей) соответствующее кар
биды, а эти разлагаются при дальнзйшемъ нагрева-
нш на металлъ и углеродъ, выделяющшся при этомъ 
въ виде графита. Такъ какъ освобождаюпцйся изъ 
карбида металлъ вновь образуетъ карбидъ съ другой 
порщей аморфнаго угля въ менее горючемъ пояс-};, 
этотъ карбидъ въ свою очередь диссощируетъ и т. 
д., то незначительной примеси металлическихъ оки
сей достамочно. чтобы вызвать полное превращеше 
аморфнаго угля въ графитъ. По изеледовашямъ Бор
херса и Могенбурга лучше всего способствуете этому 
превращешю окись алюмишя, такъ какъ металличе-
CKift алюминш обладаете большей летучестью, чъмъ 
друпе металлы, о которыхъ здъеь можетъ быть р-Ьчь, 
и потому легче проникаете последовательно чрезъ 
все слои угольной массы. Хуже идетъ превращение 
аморфнаго угля въ графитъ подъ д-Бйств1емъ окиси 
марганца, еще хуже—въ присутствш окиси железа 
или борной кислоты, которую некоторые изобръта-
тели предлагаютъ для графитизащи угля. —Что ка
сается техническаго производства искусственнаго гра
фита (по способу Эчсона), то оно непрерывно воз
растаете: въ 1897 году было его произведено 162З82 
фунта, въ 1900 г.—860750, въ 1901 г.—2500000 ф. Более 
половины всего этого количества находитъ себе при-
мънен'е для электролитическаго производства щело
чей и хлора **). Подробный статьи о производстве 
графита и карборунда въ электрической печи см. 
Pietrusky, Chemische Zeitschrift 1902, т. I I , стр. 41, и 
Richards, Journ. Frankl. Just. 1902, стр. З21 . 

Интересной и многообещающей технической за
дачей является примънеше электрической печи для 
производства стекла. Въ этомъ направленш, какъ 
можно судить изъ опубликованныхъ въ минувшемъ 
году данныхъ ***), уже достигнуты некоторые yen-fe-

*) W. Borchers и Mogenburg. Zt. f. Elektroch. 1902, 
стр. 743. 

**) 'Eug. Min. J. 1902, т. 73, стр. 858. 
***) Zt. f. Elektrohemie, 1902, стр. 419. 

хи. Брюссельское акц. общество „l.'industrie verriere 
et ses derives", прюбръвшее патенты Беккера и Фбль-
кера, производите опыты въ довольно широкихъ, 
заводскихъ разм-Ьрахъ въ Платтенберге, где имъется 
энерпя 2000 л. силъ. Первоначальный способъ Бек
кера состоялъ въ томъ, что стеклянная смесь пла
вилась жаромъ нътколькихъ электрическихъ дугъ, 
въ печи, подъ которой иыълъ видъ лестницы; сту
пени этого пода были выдолблены, каждая заклю
чала въ себе отдельную дугу и плавящаяся масса 
спускалась по нимъ последовательно сверху внизъ. 
Дальнейшая обработка сплавленной массы произво
дилась въ горшкахъ, которые нагревались извнъ, 
углемъ или генераторнымъ газомъ. Фблькеръ пред
ложилъ нагревать стеклянную массу, включая ее, 
въ качестве сопротивлешя, въ цт>пь электриче
скаго тока. Опыты названнаго общества въ Плат-
тенбургЬ производятся по комбинированному спо
собу Becker-Volker'a. Измельченная стеклянная смъгь 
сперва сплавляется на Беккеровской лестнице, а за
темъ шовъ нагревается дальше прямымъ действ1емъ 
тока. Насколько велики достигнутые уже успехи, 
видно изъ того, что вначале на i кило стекла тра
тилось 4 лош. силы-часа, теперь же только — i ' / 2 . 

. Обзоръ „электрохимш высокихъ температуръ" 
опубликовали R. Hutton и J. Petowel въ Electrician, 
1902. т. L, стр. Зо8 и З49. О полезномъ дейетвш тока 
въ электрическихъ печахъ см. статью Richards'a въ 
Transactions of The American Electrochemical Society 
1902, I I , стр. 51. 

{Окончанге елгъдуетъ). 

НАУЧНЫЙ ОБЗОРЪ. 
Новый родъ лучей Блондло. Въ нашемъ 

журнале (см. Э-во, 1902 г., № 24) помещенъ былъ от
чете о работе Блондло по определешю скорости рас-
пространешя рентгеновскихъ лучей при помощи дей
ствия ихъ на искру. Эта скорость была найдена рав
ной скорости света. Производя дальнейпия изелт.-
довашя, Блондло наткулся на рядъ новыхъ, интерес-
ныхъ явлешй. Прежде всего оказалвсь, что исходящее 
изъ фокусъ трубки Х-лучи поляризованы, такъ какъ 
действ1е фокусъ-трубки на искру зависитъ отъ ихъ 
взаимнаго положешя. Когда электроды трубки, напр., 
располоясены вертикально, то искра значительно 
оживляется. При вращенш ихъ въ плоскости, пер
пендикулярной къ линш, соединяющей фокусъ-труб-
ку съ искрой, действ]'е лучей ослабеваете и наконецъ 
почти становится равнымъ нулю, когда электроды 
искрового промежутка расположены перпендику
лярно къ первоначальному положенно. Явлеше это 
вполне напоминаете поляризащю света. Далее, за
ставляя лучи проходить черезъ кварцъ или сахаръ, 
легко получить вращеше плоскости поляризащи со
вершенно такъ же, какъ и для световыхъ лучей. 
Точно также действуете стопка слюдяныхъ пласти-
нокъ. Одна слюдяная пластинка, помещенная подъ 
угломъ 45° къ плоскости наилучшаго действ1я лучей, 
уничтожаете прямолинейную поляризащю и искра 
оживляется при любомъ положенш электродовъ иск
ры. Вставлеше второй пластинки слюды, ось кото
рой лежитъ перпендикулярно къ оси первой возста-
новляетъ прямолинейную поляризащю. Такое же дей-
C T B i e оказываетъ компенсаторъ Бабине. Отсюда слЬ-
дуетъ, что вставлеше слюдяной пластинки на пути 
лучей обусловливаете эллиптическую поляризащю 
ихъ. Но въ такомъ случае для Х-лучей должно су
ществовать двойное преломлеше въ слюде, а следо-
довательно, a fortiori, и обыкновенное преломлеше. 
Сдвлавъ такое умозаключеше, Блондло решилъ по
пробовать на опыте доказать это преломлеше. Лучи 
отъ фокусъ-трубки пропускались чрезъ две верти-
кальныя щели и кварцовую призму. Маленькая искра 
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была расположена сбоку отъ прямого хода лучей, 
такъ что не обнаруживалось совершенно ихъ д-Ьй-
с т в 1 я . Однако, при надлежащемъ повороте призмы 
искра весьма заметно оживлялась, при удаленьи приз
мы или дальн-вйшемъ ея поворачиваши искра снова 
становилась бледной. Опытъ ставился еще иначе. 
Лучи заставляли падать на искру, которая заметно 
оживлялась; заттшъ на ихъ пути вставлялась призма 
и искра мгновенно ослабевала. Перемещая ее затЬмъ 
по направленью къ основанью призмы, можно было 
достигнуть снова положенья, при которомъ обнару
живалось действье лучей. Когда была доказана пре
ломляемость лучей, то уже легко было сконцентри
ровать ихъ при помощи кварцевой линзы. Действи
тельно, получился ясно ограниченный фокусъ. Да
лее было доказано отраженье лучей отъ полирован
ной поверхности и разсеянье отъ матовой. Однако, 
все эти опыты убедили Блондло, что онъ имеетъ 
дело не съ рентгеновскими, а съ какими то новыми 
лучами, аналогичными сввтовымъ. Действительно, 
все, самымъ тщательнымъ образомъ поставленные 
опыты доказывают-!,, что Х-лучи неспособны прело
мляться или отражаться. Опыты эти не оставляютъ 
никакого сомнешя, а потому Блондло и заключилъ, 
что имеетъ дело съ новой радьакцьей. То, что онъ 
принялъ вначале за поляризащю Рентгеновскихъ лу
чей, было на самомъ деле поляризащей новыхъ лу
чей, но отделить ихъ отъ первыхъ было фактически 
невозможно до опытовъ съ преломленьемъ и отра-
женьемъ. Антикатодъ рентгеновской трубки испус-
каетъ, повидимому, не одинъ родъ новыхъ лучей: пу
чокъ, выходящьй изъ призмы, довольно значительно 
растянутъ и представляетъ целый спектръ. Средней 
показатель преломленья этихъ лучей для кварца бли-
зокъ къ 2. Близость этого показателя къ показателю 
2,18 для кварца остаточныхъ лучей отъ каменной 
соли, наблюденныхъ проф. Рубенсомъ въ свете Ауэ-
ровской горелки, заставила Блондло попробовать 
найти въ томъ же источнике открытые имъ новые 
лучи. Попытка его увенчалась полнымъ успехомъ. 
Ауэровская горелка была заключена въ железную 
трубу съ узкою щелью. Противъ этой щели было уста
новлено окошечко, закрытое листкомъ алюмишя. 
Окошечко было устроено въ железномъ ящике, аб
солютно непроницаемомъ для световыхъ лучей, куда 
и помещена была Ауэровская горелка. Передъ око-
шечкомъ, на разстоянш 26,5 см. отъ него была уста
новлена двояко-выпуклая кварцевая линза съ фокус-
нымъ раз.стояшемъ 12 см. для желтыхъ лучей. За 
линзой помещалась маленькая искра. При разстоя
нш ея гЗ,9 см. отъ линзы определился ясный и стро
го ограниченный фокусъ, который можно было опре
делить съ точностью до З—4 мм. Вычисляя показа
тель преломлешя новыхъ лучей, (которые онъ пред-
ложилъ называть п— лучами) Блондло получилъ какъ 
среднее 2,93. Опыты съ другой линзой дали 2,94. 
Кроме этого фокуса были найдены еще три, соот
ветствующие лучамъ съ показателями: 2,62; 2,44 и 2,29. 
Испытывая проницаемость различныхъ веществъ для 
n-лучей, Блондло нашелъ, что лучи проникаютъ сво
бодно чрезъ листы меди и латуни толщиною 0,2 мм., 
серебра—0,1 мм., стали—0,05 мм., чрезъ пластинку 

! стекла при толщине 0,1 мм., слюды—0,15 мм., исланд-
скаго шпата—4 мм., параффина—i см. и т. д. Совер
шенно непроницаемы: свинецъ при слое въ 0,2 мм., 
платина въ 0,4 мм. и вода. Проницаемость металловъ 
для n-лучей обусловливаетъ резкое различье между 
ними и лучами Рубенса. Найдя n-лучи въ горелке 
Ауэра, Блондло решилъ изследовать, не испускаютъ 
ли ихъ и другья светящаяся тела. Действительно 
оказалось, что ихъ испускаетъ газовое пламя и на
каленное -до красна серебро. Повидимому, излучение 
n-лучей свойственно цЬлому ряду раскаленныхъ све
тящихся телъ, но разные источники даютъ лучи раз-
личнаго рода. Какъ уже было сказано въ горелке Ауэ
ра преобладаютъ лучи съ показателемъ преломленья 
больше 2 для кварца. Между темъ въ лучахъ, испус-

каемыхъ антикатодомъ Рентгеновской трубки, попа
даются также лучи съ показателемъ 1,52. Повидимо
му, новые лучи должны быть помещены въ спектре 
между самыми короткими изъ наблюденныхъ элек
трическихъ волнъ и длинн-Ьйшими инфра-красными. 
Эти лучи не дБйствуютъ совсемъ на фотографиче-
ческую пластинку и неспособны самостоятельно воз
буждать фосфоресценщю или флуоресценщ'ю. Одна
ко, крайне интересно, что, если поместить слабо 
фосфоресцирующее тЬло въ фокусе n-лучей, давае-
момъ линзой, то фосфоресценщя немедленно начи
наетъ усиливаться; въ этомъ отношении n-лучи по
хожи на красные и инфра-красные лучи. Этимъ свой-
ствомъ Блондло воспользовался для обнаруженья су
ществованья n-лучей въ свете солнца. Для этого онъ 
поместился въ абсолютно темной комнате, окно ко
торой было закрыто толстыми дубовыми ставнями, 
освещенными снаружи непосредственно светомъ 
солнца. Помещая на продолженьи пути солнечныхъ 
лучей слабо фосфоресцирующее вещество, легко бы
ло заметить усиленье фосфоресценции. ПомЬщенье 
на пути лучей свинцовой пластинки или просто руки 
немедленно ослабляетъ фосфоресценщю. Испускае
мые солнцемъ n-лучи могутъ быть сконцентрированы 
при помощи двояко-выпуклаго стекла, причемъ даютъ 
несколько ясно определенныхъ фокусовъ; они отра
жаются отъ полированныхъ поверхностей и разеви-
ваются матовыми, словомъ обладаютъ теми же свой
ствами, что и n-лучи, испускаемые рентгеновской 
трубкой, горелкой Ауэра и т. д. Недавно Блондло 
нашелъ еще способъ для обнаружешя этихъ лучей— 
это пламя газа, выходящее изъ очень тонкаго отвер-
ш я . Пламя это, совершенно синее и слабо светя
щееся, становится ярче и белве подъ вл1яньемъ п-лу-
чей. Испускаемые солнцемъ n-лучи дЬйствуютъ так
же и на пламя. И такъ неизвестная часть спектра 
между электрическими колебаньями и лучами Ру
бенса, какъ калсется, заполняется новыми лучами 
Блондло, но за то опять сгущается мракъ надъ за
гадочными рентгеновскими лучами. 

(Comptes Rendus). 

Магнитный гистерезиеъ при большой 
частоте тока. Зависитъ ли поглощаемая магнит-
нымъ гистерезисомъ энергья (въ одномъ цикле 
намагничиванья) отъ быстроты цикла? Вопросъ этотъ 
уже не разъ разрабатывался учеными, но до сихъ 
поръ не получалъ определеннаго решенья. Варбургъ 
и Гбнигъ, а также Танакадате утверждаютъ на осно
ванш своихъ опытовъ, что чемъ короче циклъ нама-
гничивашя, темъ меньше поглощаемая его гистере
зисомъ энерпя; Винъ, наоборотъ, что . поглощеше 
энергьи возрастаетъ съ быстротой циьсла; наконецъ, 
по Боргману, Эвершеду и другимъ потеря энергьи 
при каждомъ цикле намагничиванья не зависитъ отъ 
его быстроты. Въ виду такихъ противоречш проф. Ги 
(Ch. Guye), вместе съ В. НеггГекГомъ, предпринялъ 
новое изследоваше этого интереснаго вопроса. При
чиной разногласьй различныхъ ученыхъ является 
здесь, главнымъ образомъ, трудность вполне устра
нить токи Фуко или точно измерить ихъ вльянье на 
протекаше изучаемаго процесса. Действительно, токи 
Фуко съ одной стороны уменьшаютъ магнитное поле 
внутри железа, съ другоьг—поглощаютъ часть энер
гьи тока. Такъ какъ оба эти действья стоятъ въ за
висимости отъ ц-Ьлаго ряда факторовъ: насыщенья, 
магнитной проницаемости, частоты намагничььваю-
щаго тока, проводимости поперечника проволоки 
и т. д., то появлеше токовъ Фуко сильно затрудняетъ 
изученье потерь энергьи отъ собственно гистерезиса. 
Ги и Герцфельдъ позаботились поэтому о возможно 
полномъ устранении токовъ Фуко, а съ другой сто
роны пользовались особымъ термическимъ спосо
бомъ измеренья потерь энергьи. Две совершенно 
одинаьсовыя тонюя железныя проволоки были рас
положены симметрично внутри и вдоль по оси двухъ 
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длинныхъ намагничивающихъ катушекъ; эти прово
локи составляли две ветви болометра. Каждая ка
тушка заключала въ себе две одинаковыя параллель-
ныя обмотки, соединенный между собой коммутато-
ромъ такъ, что магнитный дъйств!я ихъ могли или 
взаимно складываться или, наоборотъ, уничтожаться. 
ВсЬ четыре обмотки были включены последовательно 
въ цепь одного и того же альтернатора, такъ что 
чрезъ нихъ протекалъ одинъ и тотъ же токъ. Опыты 
производились следующимъ образомъ. Коммутаторы 
обеихъ катушекъ устанавливались такъ, что магнит
ный действ1я обёихъ обмотокъ каждой катушки 
взаимно уничтожались и въ системе болометра уста
навливалось равновесие. Затемъ въ одной изъ обмо
токъ одной катушки токъ коммутировался, т. е. въ 
катушке вызывалось магнитное поле; благодаря ма
лому поперечнику проволоки нагреваш'е ея отъ ги
стерезиса (и токовъ Фуко) совершалось и достигало 
своего максимума очень быстро; по той же причине 
реакщя намагничиваемой проволоки на намагничи-
вающш токъ практически изчезала. Въ каждой серш 
опытовъ сила намагничивающего тока оставалась по
стоянной, частота менялась отъ юо до 1200 nepio-
довъ. Сила магнитнаго поля была 56,6; 37,7; 18,9 и 
9,4 абсолютныхъ (C.G.S.) единицъ. Проволоки были 
чстырехъ калибровъ: т.) 0,0374 стм.; 2) 0,02385 стм.; 
3) 0,0155 стм. и 4) о,оо38 стм. 

Если предположить, что энерпя, поглощаемая ги
стерезисом'!, одного цикла намагничивашя, не зави
ситъ отъ быстроты цикла и что магнитная индукщя 
чрезъ сечете железной проволоки распределена 
равномерно и не зависитъ отъ частоты намагничи
вающего тока (это последнее допущеше молено сде
лать въ виду малыхъ поперечниковъ проволокъ и 
слабыхъ насыщеш'й), то поглощаемая въ единицу 
времени энерпя у выражается уравнешемъ: 

у — An -)- Ви 2 ( i ) , 
где п—частота тока, А—поглощеше энерпи однимъ 
цикломъ гистерезиса, В—константа поглощешя энер
пи токами Фуко. Прямые опыты показали следую
щее. При сильныхъ насыщешяхъ въ двухъ более 
толстыхъ проволокахъ I) и 2) ординаты нейденныхъ 
кривыхъ (для поглощаемой энергш) выше, чемъ тео-
ретическ1я ординаты уравнешя (i), т. е. токи Фуко 
своей реакцией уменьшают-!, индукщю въ железе темъ 
сильней, чЬмъ больше частота тока. Въ проволок-]; 
3) фактическая кривая точно совпадаетъ съ теорети
ческой, т. е. токи Фуко настолько здесь слабы, что 
не изменяютъ магнитной индукщи при различной 
частоте тока. Наконецъ, въ семой тонкой проволоке 
4) величины поглощаемой энерпи при изм -вненш ча
стоты тока выражеются прямой, т. е. токи Фуко 
зд-Ьсь пректически исчезеютъ, е А—потеря энерпи 
одного цикле—действительно предстевляетъ собой 
постоянную величину, не зевисящую отъ частоты 
тока. При слабыхъ нееыщешяхъ грефичсск1я погло-
щешя энерпи приблилсеются къ прямымъ также и 
въ проволокехъ 1—3. Такимъ образомъ, опыты Ги и 
Герцфельда подтверждаютъ независимость потери 
энерпи цикла намагничивашя отъ его быстроты. 

(С. R., т. CXXXVI). 

Электрическая дуга между ртутными 
Электродами. Въ февральской книжке „Verhand-
lungen deutschen physikalichen Gesellschaft" J. Stark 
описываетъ интересный явлешя, сопровождаются 
электрическую дугу между ртутными электродами. 
Если поверхность ртутнаго аноде совершенно чиста, 
то дуга распределена на ней равномерно; на ртут-
номъ же катоде появляется расширяющийся кверху 
световой пучекъ, основаше котораго занимаетъ на 
поверхности катода лишь несколько квадр. милли-
метровъ; вся остальная поверхность ртутнаго кетода 
остается темной, т. е. токъ, если и истекаетъ отсю
да, то лишь въ очень незначительной степени; у ос
нования еввтового пучка поверхности ртути углуб

лена. Если дуга не находится въ магнитномъ полт, 
то основаше катоднаго пучка очень быстро и непра
вильно перемещается по поверхности ртути. При 
магнитномъ поле перпердикулярномъ къ току дуги 
движете катоднаго пучка прекращеется; верхняя 
часть его (текже кекъ и сама дуга) отклоняется по 
тому-же направленно, по какому отклонялся бы вся-
кш проводникъ; корень же пучка перемещается въ 
обратную сторону. При этомъ онъ еще больше углу
бляется во ртуть, а именно темъ больше, чемъ силь
ней магнитное поле; при поле 5000 единицъ и токъ 
3 амперъ получается углублеше въ 15 мм. 

Измънеше электропроводимости селена 
подъ дъйств1емъ нвкоторыхъ веществъ, 
подвергавшихся дъйств1ю озона. Vincent въ 
1899 году нашелъ, что каучукъ, гуттаперча и камфо
ра, будучи подвергнуты дёйствно озона, прюбретаютъ 
способность действовать на фотографическую плас
тинку и что эта способность обусловливается обра
зующейся въ нихъ съ озономъ перекисью водорода 
(самъ озонъ на фотографическую пластинку не дей
ствуете). Съ другой стороны, Aubel несколько поз
же открылъ, что перекись водорода испускаете, ра
диант, подъ действ4емъ которыхъ электрическое со
противлеше селена довольно сильно уменьшается. 
Имея въ виду оба эти явлешя, Aubel изеледовалъ 
теперь влiянie на электропроводность селена ве
ществъ, подвергавшихся действпо озона, т е. содер-
жащихъ въ себе, по опытамъ Vincent'a, перекись во
дорода. Пластинка краснаго каучука обрабатывалась 
втечете 12 минуте струей сухого озона и помеща
лась затемъ въ фарфоровую кюветку, заключавшую
ся въ свою очередь въ деревянномъ ящике; на кры
шку ящика помещался селеновый элементе съ со-
противлешемъ 599000 омъ; по истеченш 15 минуть 
сопротивлеше селена было только 556000 омъ; когда 
после этого между селеномъ и ящикомъ вдвигался 
экранъ изъ латуни, сопротивлеше вновь увеличива
лось, чрезъ часъ оно было 56З000 омъ; на следуюппй 
день оно достигало почти сво_ей первоначальной 
величины. Подобнымъ же образомъ обработанная 
озономъ камфора уменьшила сопротивлеше селена 
съ 591000 омъ до 510000 омъ; обратное возрастете 
сопротивлешя после вдвигаш'я метеллическего экрана 
совершалось текже очень медленно. 

(С. R. т. CXXXVI). 

Магнитныя свойства земной атмосферы. 
Фарадей, открывши"! магнитныя свойства кислорода 
и показавшш, что его магнитная воспршмчивость 
уменьшается съ повышешемъ температуры, восполь
зовался этимъ для объяснешя известной суточной 
перюдичности земного магнетизме: движете солнца, 
вызывеющее неравномерное нагреваше воздуха, вле
чете за собой перемещеше магнитныхъ линШ. Объ
яснена Фарадея, принятое большинствомъ ученыхъ, 
не подвергалось до сихъ поръ количественной про
верке. Эту задачу взялъ теперь на себя Ш. Нор-
меннъ. Такъ какъ малая магнитная воспршмчивость 
нижнихъ слоевъ воздуха была-бы еще недостаточна 
для того, чтобы перемещешя магнитныхъ лиши 
сколько-нибудь отвечали действительно наблюдае
мой суточной перюдичности земнаго магнетизма, то 
Фарадей высказалъ предположеше, что верхше слои 
атмосферы, благодеря своей более низкой темпера
туре, обладеютъ значительно большей магнитной 
воспршмчивостью, чемъ нижше. Это предположеше 
Норманнъ подвергнул!, численной пров-врк-b, поль
зуясь формулой Кюри для магнитной воспршмчи-
вости газовъ и наблюдешями Teisserenc de Boit нодъ 
температурой различныхъ слоевъ земной атмосферы. 
По формуле Кюри магнитная воспршмчивость газовъ 
к выражается уравнешемъ: 
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где В —константа, Р—давлеше газа, Т—его абсолют
ная температура. При i8° Ц. и обыкновенном* ат
мосферном* давлении магнитная воспршмчивость 
воздуха равна -|-0,027.10—6. Изъ наблюдет й Teisse-
renc, произведенных* съ регистрирующими воздуш
ными шарами-зондами. Норманн* вычислилъ высоты 
атмосферы, на которыхъ средняя температура со-
ставляетъ — 2 5 ° , — 4 о0 и— 50 0, а отъ этихъ высот*, на 
основанш формулы Лапласа,— соответствующая имъ 
давлешя атмосферы; наконецъ, подставивъ найден
ный такимъ образомъ величины Р и Т въ формулу 
Кюри, Норманнъ получилъ сл'ЬдуюцгДя величины для 
магнитной воспршмчивости различн1,1хъ слоев* зем
ной атмосферы: 

-

i8° 
25° 
40° 
50» 

pq 

о 
бюо 
8200 

юооо 

=3 S 
КГ* 
760 
351 
261 

к а 

Z и н - - -

-у- 0,027.10 " 6 

0 , O I 7 . I O " в 

0,074.10 " в 

0,009" ю "* 

Таким* образомъ, въ противоположность допу
щению Фарадэя,магнитная воспршмчивость воздуха въ 
верхнихъ слояхъ не только не увеличивается, но, на-
оборотъ, еще значительно уменьшается по сравне
ние съ нижними. Возможно-ли въ такомъ случае объ
яснять суточную перюдичность земного магнетизца 
изменешями магнитной восприимчивости воздуха 
подъ д1;йств1емъ движения солнца? Предполагая да
же, что магнитная воспршмчивость земной атмосфе
ры съ высотой не уменьшается, а везде равна 
0,027.11—6, и представляя атмосферу въ видт. верти-
кальнаго цилиндра, посреди котораго находится маг
нитная игла (въ действительности игла находится, 
конечно, не посреди, а у основашя цилиндра, что еще 
уменьшает* индукшю), максимальная индукщя была 
бы Н' = Н ( i + 4~R), т. е. увеличеше земного магнит
наго поля подъ действ1емъ атмосферы была бы рав
но Н X 4^^- Францш, например*., где Н = 0,466 
С. G. S., это вл]'ян1е атмосфер*! было бы только 
0,466 X 4 я X 0,027.10-" = 0,0000001412. Суточное дви
жете солнца может* только уменьшать эту величи
ну; другими словами максимальное ДБЙств1е солнца: 
полное уничтожеше магнитной воспршмчивости зем
ной атмосферы—могло бы изменить земной магне
тизм* только на 0,000000(412 абс. единицы, т. е. на 
величину, совершенно недоступную прямым* изме-
решямъ даже съ наиболее чувствительными прибо
рами. Такъ какъ действительно наблюдаемая суточ
ная перюдичность земнаго магнетизма составляетъ 
въ среднемъ ок. 0,00021 абсол. един., т. д. въ 1500 разъ 
больше этой величины, то объяснеше Фарадея долж
но быть признано недостаточным*. (С. R XXXV). 

Объ изм'Ьренш магнитной силы поля. 
В* Electrician'e Сирль описывает* новый спо
собъ измерешя силы магнитнаго поля. Для измере
ния тока намагничешя онъ употребляетъ Вестонов-
скш милливольтметр*, къ которому параллельно 
приключен* соответствующш шунт*. Милливольт
метр* въ этомъ случав гораздо удобнее, по мненно 
автора, чемъ амперметр*, такъ какъ пользуясь раз
личными шунтами, можно измерять токъ въ доволь
но широкихъ пределах*,. 

Для того, чтобы вольтметръ вместо тока намаг
ничешя показывал* бы прямо силу магнитнаго по
ля, нужно последовательно съ нимъ для уменьшешя 
чувствительности ввести сопротивлеше, выбранное 
такимъ образомъ, чтобы показашя вольтметра были 
бы кратными магнитной силы, соответствующей дан
ному току. Схема соединешй представлена на фи
гуре 15. Здесь I железное кольцо, покрытое на

магничивающей обмоткой, концы которой присоеди
нены къ коммутатору К. Въ цепь кроме того введены 
сопротивлеше R и S—шунтъ принадлежащей милли
вольтметру; А и В суть зажимы шунта. Милливольт-
метръ присоединенъ къ концам* CD черезъ сопро-
тивлеше Q, о которомъ было сказано выше. Значе-
Hie и способъ присоединения этого сопротивлешя Q 
станутъ понятными изъ следуюшаго примера. 

Положим*, что мы имеемъ обмотанное железное 
кольцо съ 17 витками на сантиметр* окружности. Си
ла магнитнаго поля, следовательно, будет* на ампер*. 
4" X 17 , 
—— или 21,.57 гаусса, так* что для получешя 
магнитнаго поля в* 5 гауссов* требуется 0,234 ампе
ра; при томъ шунте который у насъ имеется пусть 

Фиг. 15. 

ток* въ о ,г34 ампера даетъ на вольтметре отклоне
ше, положим*, въ 117 делешй Теперь найдем* экс
периментальным* путем*, какой длины кусок* неп-
зильберовой проволоки нужно ввести последователь
но съ вольтметромъ, чтобы уменьшить его, отклоне-
Hie до 50, и изъ этой проволоки сделаем* постоян
ное сопротивлеше для последующих* опытовъ. При 
такомъ устройстве мы прямо получаемъ силу маг
нитнаго поля, разделив* показанш вольтметра на 
ю. Нужно здесь заметить, что включение сопротив-
лешя последовательно съ вольтметромъ изменяет*, 
силу тока въ главной цепи, но, вообще, это измене-
Hie можно уменьшить, включая въ главную цепь 
большое сопротивлеше и въ то же время увеличи
вая батарею. 

Такимъ способом*, весьма легко при помощи соот-
в1;тственнаго реостата получать силу магнитнаго по
ля определенной величины какъ 0,5 г,о 1,5 и т. д. 
гауссов*. А зная силу магнитнаго поля, для кото
раго определяем*, величину магнитнаго индукцш мы 
можемъ легко нанести на бумагу кривыя для Н и В. 
Такимъ образомъ этотъ способъ значительно облег-
чаетъ изучение железа в* отношеши его проницае
мости и гистерезиса. (Electrician. № 1З08, 190З г.), 

О Б З О Р Ъ . 
Новая система контактныхъ жел-вз-

Н Ы Х Ъ дорогъ. „Electrical Review"(L.) сообщает* объ 
новой изобретенной Коттрелемъ (главный инженер* 
Ливерпульских* городских* дорогъ) Вудкокомъ и 
Вальтерсомъ контактной системе для электрическихъ 
железных* дорог*. Эта система въ особенности при
годна въ техъ случаяхъ, когда электрическая тяга 
производится совместно съ паровой, и при том*, яв
ляется весьма безопасной, такъ какъ пространство, 
занимаемое контактами едва равно 7% всей длины 
пути, и контакты находятся подъ напряжешемъ толь-
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ко тогда, когда надъ ними проходитъ вагонъ или по-
•Ьздъ. Большимъ преимуществомъ этой системы яв
ляется то, что на скрещешяхъ не нужно делать осо
бых* приспособлен^, а поставить только контакт* 
въ середине скрещенья. Устройство этихъ контак-
товъ изображено на фиг. 16. Серпообразный контактъ, 
съ котооымъ соприкасается токособиратель прохо-

Фиг. 16. 

дящьй черезъ всю длину вагона или поезда уравно
вешен* съ противовесом*, и соединенъ посредствомъ 
рычага съ приспособлешемъ включающимъ этотъ 
контактъ въ питающую иДшь. Весь этот* прибор* 
привинчивается къ шпалам* и окружается еще де
ревянной покрышкой, чтобы обезопасить дорожный 
персонал* отъ соприкосновен!я съ контактом*. Мож
но обойтись также и безъ приспособлешя для вкльо-
ченья тока, если оказывается возможнымъ держать 
постоянно контактъ подъ начряжешемъ. Контакты 
размещены на такомъ разстоянш, чтобы токособи
ратель вагона прежде чемъ сойти съ однаго контак
та пришелъ бы уже въ соприкосновенье съдругимъ. 
При более длинныхъ поЬздахъ, понятно, двигатели 
питаются током* уже более чем* съ двухъ контак-
товъ. Форма соприкасающихся поверхностей контак
та и токособирателя выбрана такой, чтобы при обо
ихъ направленьяхъ движенья и при большихъ скоро-
стяхъ контактъ происходилъ бы безъ толчковъ. На 
фиг. 17 схематически представлено устройство пря-
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Фиг. 17. 
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мого пути и скрещенья. Рельсы обозначены черезъ 
А, пятающьй кабель черезъ С, места присоедиььешй 
контактовъ къ питающему кабелю черезъ В, и самые 
контакты черезъ D. 

Эта система можетъ быть соединена и съ дорож
ными сигналами такимъ образомъ, что участокъ пу
ти, лежащш позади сигнала лишен* тока до техъ 
поръ, пока сигналъ поднятъ. (El. Rev. L ) . 

Получение гелая изъ рад!я. Въ статье о 
новейшихъ изследованьяхъ радюактивныхъ веществъ 
(см. Э-во за iqo3 г. № i3 стр. 177) было приведе
но мненье Рутерфорда, что гель'й могъ бы явиться 
последним* результатом* дезинтеграиди радья, неак
тивным* и уже больше неизменяющимся остатком* 
после всех* превращеньй радья. Мысль эта, построен
ная на довольно шаткихъ основань'яхъ была чрезвы
чайно смелой и даже неожиданной. Однако, повиди

мому, она не принадлежитъ къ числу безшьодныхъ 
фантазш и праздныхъ измышленьй. Только что по-
явивш1яся работы лорда и лэди Гюггинсъ, а затем* 
Рамзая и Содди подтверждаютъ предвиденья Рутер
форда. Супруги Гюггинсъ изследовали спектръ рад1я 
въ холодномъ состоянш. Известно, что радьй въ тем
ноте светится. Вотъ этотъ слабый, испускаемый ра-
дьемъ светъ супруги Гюггинсъ попытались разложить 
на составныя части при помоьци спектроскопа. По
лученный слабый спектръ был* отброшен* на фо
тографическую пластинку; экспозицья продолжалась 
72 часа. По истеченш этого времени на пластинкъ 
появился рядъ линш, которыя супруги Гюггинсъ при
знали принадлежащими гелььо. Однако более подроб
ный изслЬдоватя показали, что этотъ спектръ го
раздо ближе подходитъ къ спектру азота, получае
мому при пропускали чрезъ последньй искрового 
разряда. Только все линш немного смещены въ сто
рону. Во всякомъ случае этотъ спектръ совершенно 
не соответствуетъ полученному Демарсэ спектру ра
дья при искровомъ разряде. Первое сообщенье г-дъ 
Гюггинсъ о существовань'и линш гелья въ холодномъ 
спектре радья произвело значительнуьо сенсащю; од
нако, второе сообщеше сделало опять вопросъ о ге
ль'й открытым*. Но почти въ то же время появилась 
интересная работа Рамзая и Содди, которая, пови
димому, устраняетъ сомненья въ происхождень'и ге
лья изъ радья. Въ первомъ своем* опыте Рамзай и 
Содди растворяли въ воде 20 млгр. бромистаго радья 
и изследовали выдБляюьшеся при этом* газы. Изъ 
них* удаленьь было последовательно кислород*, во
дород* и углекислый газъ и тогда остатокъ при про
пускали электрическаго разряда далъ спектръ, со-
держащьй линью 1) 3 и друпя линш гелья. Этотъ 
опыт* былъ повторенъ несколько разъ съ различ
ными образььдми рад1я и давалъ каждый разъ одина
ковый результатъ. Второй опытъ состоялъ въ сле-
дуьощсмъ. Максимальное количество эманандй, полу-
ченныхъ отъ 50 мгр. бромистаго радья было пропу
щено при помощи струи кислорода чрезъ U-образ- > 
ную трубку, охлаждаемую жидким* воздухомъ. Эма-
наць'я сгущалась и кислород* выкачивался насосомъ. 
После вторичной промывки кислородомъ жидкьй 
воздухъ удалялся и спектръ эманащй изследовался. 
Никакихъ следовъ гелиевых* линьй не оказалось и 
самый спектръ былъ соверьиенно новый, еще мало 
изследованный экспериментаторами, но, повидимо
му, принадлежаыььй эманащямъ. Трубка съ эманацья-
ми оставлена была въ покое на 4 дня, а затем* сно
ва было произведено изследованье спектра. Теперь 
совершенно отчетливо появилась ярЩя гел1евыя ли
нш. На следующей день линш стали гораздо яснее 
и появились более слабый^ линьи гел1я. Вторичный 
опытъ далъ совершенно такье же результаты. Опы
ты Рамзая и Содди представляютъ громадный инте
рес* и, если ихъ наблюдешя получатъ дальнейшья 
подтвержденья, то многое въ современныхъ физиче-
скихъ, и особенно химическихъ воззреньяхъ должно 
будетъ кореннымъ образомъ измениться. Пока, ко
нечно, приходится еще ожидать дальнейшихъ ра-
ботъ. Крайне интересно также, но пока совершенно 
необъяснимо явленье, подмеченное супругами Гюг
гинсъ. Повидимому, радьй еще много таить въ себт> 
сюрпризов*. (Phil. Mag.). 

О деревянныхъ стержняхъ изолято-
ровъ для очень высокихъ напряженш. 
До сихъ поръ въ Америке почти на всехъ воздуш
ных* линь'яхъ высокаго напряжешя употреблялись 
деревянные стержни для изоляторов*, такъ какъ 
считалось, что они увеличиваьотъ общую изоляцдьо 
сети. Стержни делались изъ акащи, дуба или эвка
липта и для того, чтобы они могли лучше сопротив
ляться вреднымъ атмосфернымъ д.ейств1ямъ,'ихъ про
питывали различными способами асфальтомъ, пар-
рафиномъ или льняььымъ масломъ. Хотя способы 
пропитывашя и матер1алы для этого очень разнооб-
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разны, но на дтзл"ь ВСЕ деревянные стержни со стек
лянными или фарфоровыми изоляторами даютъ оди
наково хоронпе результаты для напряжешй до 25— 
Зоооо вольтъ. Всё болт;е или менее серьезные слу
чаи при такихъ напряжешяхъ происходили не по 
ВИНЕ стержней, а или потому, что изоляторы были не
доброкачественны—пористые или надтреснутые, или 
вслёдствье особыхъ климатическихъ условШ. По мнъ-
тю же докладчика, успешность опытовъ при этихъ 
напряжешяхъ объясняется величиной изоляторовъ, 
изолящ'я же стержней играла очень малую роль. 
Изоляторы тъхъ же конструкторовъ для 46000 и вы
ше вольтъ уже не даютъ такихъ хорошихъ резуль-
татовъ. Гораздо большую роль играетъ форма изо
ляторовъ и расположеше изолирующихъ поверхно
стей, ч-вмъ толщина и качества стекла и фарфора. 
Такъ, при удачно выбранной форме, потеря черезъ 
поверхность, даже при очень тяжелыхъ услов1яхъ, 
въ изоляторахъ для ioooo, 20000 или Зоооо вольтъ 
оказалась очень малой и почти не было случая за-
горашя стержней. 

Но стержни горятъ иногда и при гораздо низ-
шихъ напряжешяхъ въ мЬстностяхъ, где бываютъ 
густые туманы или вблизи химическихъ заводовъ. 
Авторъ указываетъ установку въ 440 вольтъ, где, не 
смотря на то, что изоляторы были поставлены юооо 
вольтовые, гореше стержней--не редкость. Причи
на-близость химическаго завода, чему доказатель-
ствомъ служитъ то обстоятельство, что гореше не 
случается во время доисдей. 

Впрочемъ, гореше при низкихъ напряжеш'яхъ во
обще редкое явлеше и, разъ известна причина, по
правимое. Другое ДЕЛО—гореше при4оооо—50000 воль
тахъ. Докладчикъ приводитъ 3 линш, где онъ про-
изводилъ наблюдешя надъ горЬшемъ стержней: на 
двухъ установлены изоляторы Socke въ 28 ст. (фиг. 
18 и 191, на третьей—изоляторы Redlands (фиг. 20). На-

Фиг. 18 

пряжеше въ первой линш отъ 45000 до 50000 влт., 
въ третьей—до ЗЗооо вольтъ. Стержни изоляторовъ, 
изображенныхъ на фиг. 18 и 19 эвкалиптовые, выва
рены въ льняномъ масле. На фиг, 19 видна фарфоро
вая муфта надетая на стержень. Изоляторъ, изобра
женный на фиг. 20 съ железнымъ стержнемъ, на ко
торый надеты: снизу—фарфоровая втулка, сверху— 
дубовая, съ нарезкой. 

Три изолятора типа ф. 18 на одномъ и томъ же стол
бе загорелись съ одной и той же стороны—со сто
роны, обращенной къ сырымъ ветрамъ, при чемъ 
загоралась всегда верхняя часть стержня, наиболее 
тонкая, что можно объяснить темъ, что нижняя часть 
лучше проводитъ токъ, идущдй по поверхности, и по

фиг. 19. 

тому мснЬе нагревается. Очень вероятно, что пыль 
и туманы увеличиваюсь проводимость изолятора и 
нижней части стержня, тогда какъ верхняя часть 
стержня, будучи покрыта изоляторомъ, более сохра-
няеть первоначальныя качества. 

Во всехъ изоляторахъ типа, изобрал<сннаго на 
фиг. 20, совершенно одинаково горитъ нарезка дубо-

Фиг. 20. 

вой втулки; эта нарезка вдобавокъ, даже и тогда, 
когда не наблюдалось горешя, портилась отъ упо-
треблешя настолько, что втулку можно было вынуть 
съ небольшимъ усшпемъ безъ вращешя. 

На основанш даже однихъ этихъ данныхъ можно 
сказать, что будущность не за деревянными, а за же
лезными стержнями, особое же внимайте должно 
быть обращено на лучшее приспособлеше самихъ 
изоляторовъ къ данному напряжешю. 

(LWectricien, 190З). 
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Э л е к т р и ч е с к а я л а м п а д л я б ы с т р а г о п е -
ч а т а ш я Ф о т о г р а Ф и ч е с к и х ъ с н и м к о в ъ . Ап
парат* этотъ—изобретенье фотографа Стевенса, пе-
чатаетъ съ громадной быстротой, и въ то же время 
очень просто и практично, снимки съ полученных* 
обыкновеннымъ путемъ негативовъ. Негативное изоб
раженье освещается дуговой лампой, въ данномъ слу
чае съ закрытой дугой—вь 500 свЬчей. Печатающьн 
становится спереди аппарата и только вкладываетъ 
черезъ известные промежутки времени, более или 
менее продолжительные, смотря по ясности негатива, 
бумагу для снимковъ въ раму. Порядокъ печатанья 
следующей: Рама открыта, педаль находится въ пе
редней стороне аппарата; печатающш вкладываетъ 
въ открытую раму бумагу и отводитъ педаль ногой 
къ задней сторонЬ; движете педали передается пру
жине, надавливающей на крышку рамы — крышка 
опускается и закрывает* раму. Въ тоже время это 
движенье педали открываетъ задвижку-экранъ подъ 
негативомъ, вследствье чего негативъ свободно под
вергается ДБЙСТВЬЮ света дугового фонаря. Въ зави
симости отъ характера негатива, действье света про
должается отъ полу до цЬлой сеьсунды, после чего 
печатаьощш придвигаетъ педаль опять къ передней 

Фиг. 21. 

стороне аппарата, задвижка закрывается, крышка 
рамы моментально открывается и бумага автомати
чески выкидывается изъ рамы. Особый счетчикъ от-
мЬчаетъ число копьй. Аппаратъ этотъ въ работе 
около года, даетъ отъ 8оо до 850 копь'й въ часъ. 
Общьй видъ прибора изображенъ на фиг. 21. 

А К К у м у Л Я Т О р ъ Э д и с с о н а . Отрицательный 
электродъ этого аккумулятора состоитъ изъ окиси 
кобальта. Но такъ какъ это веьцество не обладаетъ 
достаточной проводимостью къ нему прибавляютъ 
проводящее вещество въ виде ртути, меди или се
ребра. Для этой цели окись кобальта смешиваютъ 
съ окисью ртути въ пропорцьи 25 : iooo. Чемъ больше 
прибавлять меди къ ртути, темъ более повышается 
активность пластины, но темъ самымъ увеличивается 
и ея цена. Смесь эта спрессована въ виде пластинъ 
и помещена въ рамки изъ никеллированной стали. 

Положительнымъ электродомъ служитъ пластина изъ 
окиси никксля, а электролитомъ—2о°/ 0 растворъ ще
лочи. Средняя разность потеныдаловъ при разряде 
равна i , io вольта. Проьь,ессъ происходит* следую
щим* образомъ: при заряде окись кобальта перехо
дит* в* чистый металл*, но раньше этого приме-
шанныя окиси (меди или ртути) превращаются въ 
металлъ и обезпечиваютъ этимъ хорошей контакт* 
между частичками кобальта. Обратно при разряде 
кобальт* первый переходит* въ окись, въ то время 
какъ примесь (мЬдь и ртуть) остаются до конца въ 
виде металла и обезпечиваютъ хорошьй контакт*. 
(Eel. Е1. 190З г.). 

П е р е д а ч а Ф о т о г р а ф и ч е с к а г о и з о б р а ж е 
нья на р а з с т о я ш е п р и п о м о щ и э л е к т р и ч е 
ства. Для практическаго выполненья идеи основать 
телефотографью на известных* свойствах* селена 
(способность терять электрическое сопротивлеше 
подъ дЬйствьемъ света) представлялось значительное 
затрудненье: устройство преемника позволяющаго пре
образовать весьма слабые электрическ1е токи въ све
товые лучи, интенсивность которыхъ изменилась бы 
соответственно интенсивности этихъ слабыхъ токовъ. 
Мы здесь опиьььемъ методу, предлагаемую Корномъ, 
которая даетъ довольно удовлетворительные резуль
таты. Фотографическая пленка а (фиг. 22) прьемника 
вращается передъ маленьким* окошечком* с (0,25 мм. 
X 0,25 мм.) в* пустой трубе 6, подобно тому как* 
валик* фонографа вращается перед* мембраной. При 
посредстве токов* очень большой частоты (токи 
Тесла) можно въ трубке 6 произвести световыя ра-
дь'аьц'и, которыя дадутъ след* на фотографической 
пленке. Эта последняя двигается синхронно съ фо
тографической пленкой отправителя, которая силь
но освещенная узким* пучком* проходит* передъ 
пластинкой селена. Соответственно различным* от-
тенкамъфотографьи селенъ получаетъ различное осве
щенье, и электрическье токи отъ постоянной батареи 
К черезъ селенъ D и проводъ F передадутся къ труб
ке b и будутъ регулировать въ ней силу световых* 

Фиг. 22. 

радьацьй следующим* образомъ: действующи элек
тродъ е трубки Ъ соединяют* черезъ стрелку галь
ванометра со вторичной обмоткой трансформатора 
Тесла, как* это показано на рисунке. Токи, прохо-
дяьцье черезъ обмотку гальванометра будутъ более 
или менее отклонять стрелку, и въ зависимости отъ 
этого будутъ удлиняться искровые промежутки и 
тЬмъ самымъ ослабляться токи Тесла и световыя 
радьащи. 

Теперь остается только усовершенствовать изго
товленье селена, что позволитъ достигнуть большей 
скорости передачи, чемъ въ настоящее время. (Пол
часа для портрета въ 12X16 см. въ отправителе и 
3X4 см. въ прьемнике). (Electricien 1903 г.). 
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Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я . 
A. Righl und В. Dessau. Die Telegraphie ohne 

Draht. Braunschweig. Vieweg und Sohn. 190З. 
А . Р и г и И Б. Д е е е а у . Безпроволочная теле

графия. Брауншвейгъ Фивегъ и Сынъ 190З г.—VIII-j-
481 стр. съ 258 рис., ц-вна 12 мар. ( = 6 р.). 

Всего семь летъ прошло со времени изобртгтешя 
безпроволочнаго телеграфа, но уже за этотъ корот
к и промежутокъ времени накоплено огромное коли
чество свъд-ьшй, литература вопроса чрезвычайно 
разрослась. Объ обширности ея свид-втельствуютъ 
размеры и содержаше разбираемой книги. Авторы 
задались цълыо представить исторически очеркъ 
развит1я телеграфа безъ проводовъ и современное 
его состояше. Однако, въ своей книге они исходите 
изъ того, несколько страннаго предположешя, что 
читатели ея абсолютно незнакомы не только съ без-
проволочной телеграф!'ей, но вообще не имеютъ ни 
малейшаго представлешя о какихъ бы то ни было 
электрическихъ явлешяхъ. Такое предположенное за
ставило ихъ посвятить первую часть книги (ц-Ьлыя 
4 главы) изложение самыхъ элементарныхъ положе-
Hift электростатики и электродинамики. Не смотря 
на весьма хорошее излолсеше этихъ основныхъ на-
чалъ, нельзя не признать эту часть излишней: чита
тель, обсолютно незнакомый съ электричеством!,, не
многое изъ нея вынесетъ вслт,дств1е сжатости и крат
кости изложешя,— для огромнаго уже большинства 
читателей, обладающихъ некоторыми сведешями по 
электричеству, вся эта часть является безусловно 
безполезной. Вторая часть посвященаэлектрическимъ 
колебашямъ. Не следуете здесь, конечно, искать ма
тематической ихъ теорш. Изложеше все время ВПОЛ
НЕ популярное, нельзя увидеть почти ни одной фор
мулы. Авторы остаются все время на эксперимен
тальной почве и эта сторона вопроса изложена весь
ма хорошо. Отдельная глава этого отдела посвяще
на радюкондукторамъ, о которыхъ приводится мно
го любопытныхъ св-вдёшй. TpeTift отд-влъ посвященъ 
собственно безпроволочной телеграфш - Здесь изло
жены системы Попова, Маркони, Брауна, Слаби и др. 
Чрезвычайно интересныя свътгьшя приведены въ гла
ве I этого отдела, которая посвящена изложению по-
пытокъ устроить телеграфш, основанную на индук
щи. Здесь приведено множество интересныхъ исто-
рическихъ справокъ о производившихся въ этомъ 
направленш опытахъ, въ большинстве случаевъ мало 
извёстныхъ, но весьма любопытныхъ. Сл-вдуюшдй 
отд-Ьлъ посвященъ телеграфш при помощи ультра-
фюлетовыхъ лучей, световой телефонш и поющей 
дуге. Наконецъ, въ особомъ добавленш подробно из
ложены опыты телеграфш на далек1я разстояшя, 
произведенные Маркони во время его путешеств1я 
въ Петербург-!.. Книги, подобный разбираемой, име
ютъ обыкновенно интересъ минуты. Вопроеъ о без
проволочной телеграфш такъ быстро развивается, 
столько появляется ежедневно новыхъ о т к р ь т й , на-
блюдешй и усовершенствовашй, что черезъ годъ эта 
книга будетъ уже несомненно устаревшей и далеко 
не будетъ давать картины состояния вопроса о без
проволочной телеграфш. Но приведенный въ ней цен-
ныя исторически указашя несомненно сохранятъ 
свой интересъ. Крайне ценны также ссылки на ли
тературу, приведенныя въ конце каждой главы. Въ об
щемъ, книга читается легко и съ интересомъ и ее 
только можно порекомендовать всемъ желающимъ 
ознакомиться более подробно съ ncTopieft и совре-
меннымъ состояшемъ телеграфш безъ проводовъ. 
Трудно только согласиться съ высказываемою авто
рами мыслью, что безпроволочной телеграфш не 
следуетъ и думать въ настоящее время о борьбе со 
старыми способами телеграфирования по проводамъ. 
Недостатки безпроволочной телеграфш не такъ уже 
велики и съ каждымъ днемъ становятся все менее 
и менее, а одновременно возрастаютъ и ея удобства. 
Въ борьбе съ прежнею системой победа въ конце 

концовъ будетъ всетаки, повидимому, на стороне без
проволочной телеграфш. (J. М. 

Die Montage elektriseher Licht-und Kraf-
tanlagen, Ein Taschenbuch fiir Elektromonteure, 
Installateure und Besitzer elektriseher Anlagen von 
H. Pohl Ober-Ingeneur. Hannover. Verlag von Gebrii-
der Janecke 190З. Preis M. 4,40. 

У с т р о й с т в о у с т а н о в о к ъ э л е к т р и ч е с к а г о 
ОСВЪЩбМя И п е р е д а ч и раООТЫ. Практическое 
руководство для установщиковъ и владельцев!, элек
трическихъ устройствъ. Г. ПОЛЬ, инженеръ. Гано-
веръ. 190З г. 272 стр. въ 16 д. л. съ З28 фигурами въ 
тексте. 

Въ немецкой электрической литературе за по
следнее время можно отметить несколько книгъ, дь-
лающихъ честь ихъ составителям!, за ихъ обстоя
тельность, ясность изложешя, а главное за прекрас
ное погшмаше кругозора и нуждъ техъ лицъ, для ко
торых-!, оне написаны. Мы тутъ говоримъ главнымъ 
образомъ о книгахъ практическаго характера, пред-
назначенныхъ для установщиковъ и машинистовъ. 
ПослЬ целаго ряда капитальных!, теоретическихъ 
сочинешй по всемъ отраслямъ электротехники стали 
появляться всевозможный практичесюя руководства. 
Если мы по реценз1 'ямъ на страницахъ „Электриче
ства" вспомнимъ всю эту массу всевозможныхъ руко
водству календарей ' и справочныхъ книгъ, то мы 
увидимъ, что все оне страдаютъ однимъ общимъ не-
достаткомъ—несоотв-Ьтств1емъ между ихъ содержа
щем!., иногда очень обстоятельнымъ, и той целью, 
которой они должны служить. Во всехъ „практиче
ских!." руководствахъ мы найдемъ пространные от
делы по теорш, электрическимъ измерешямъ, ма-
шиностроеш'ю, найдемъ даже фотометрическ1я кри-
выя въ изложенш, указывающемъ на большую эру-
ди]цю автора, практическихъ же свёдешй мы не 
найдемъ. Если начинающш техникъ по нимъ захо-
четъ составить хотя бы проектъ электрическаго осве-
щешя и затемъ привести его въ исполнеше, то 
кроме такихъ указашй, какъ напр. сколько люксовъ 
нулено принимать для даннаго рода помещенш на 
i кв. метръ площади его, что ему, очевидно, не при
годится въ данномъ случае, а также кром-fe целой 
массы рисунковъ предохранителей, роликовъ и даже 
образцовъ художественной бронзы, онъ ничего не 
найдетъ. Довольно много изъ такихъ книгъ, къ со
жаление, переведено на русскш языкъ. 

За последнее время характеръ подобныхъ книгъ 
сталъ меняться. 

Разсматриваемая нами книга инженера Поль пред
ставляетъ собой пр1ятное исключеше среди извёст-
ныхъ намъ практическихъ руководствъ и мы думаемъ, 
что не впадемъ въ преувеличеше, если будемъ счи
тать ее лучшей изъ нихъ. Инженеръ Поль, очевидно, 
предполагаете, что его читателямъ известно что та
кое амперъ, вольтъ, динамомашина, аккумуляторъ, 
предохранитель и пр. Трактуя объ устройстве элек
трическаго освещешя, онъ совершенно не говорить 
о твхъ принципахь и практическихъ методахъ, на 
основанш которыхъ строятся, напр., динамомашины 
и не загромождаетъ книги ненужными фотограф1ями 
вевхъ типовъ динамо, двигателей, трансформаторовъ 
и проч. Его книга не есть учебникъ по электротех
нике, на что обыкновенно похожа первая часть мно-
гихъ справочныхъ книгъ, а практическое руковод
ство, объясняющее какъ собираются машины на ихъ 
фундаментахъ, какъ собирается доска, устанавли
ваются аккумуляторы, какъ прокладывается сеть 
проводовъ, когда KaKie ролики могутъ быть допущены, 
когда друпе, какъ ролики закрепляются къ стенамъ 
и проч, а также на что нужно обращать внимаше 
передъ пускомъ всей установки въ ходъ, каюя сле
дуетъ произвести измерешя и пр. Также изложены 
довольно полно причины неисправности машинъ и 
двигателей. Заканчиваете онъ свою книгу очень об
стоятельно составленнымъ наставлешемъ какъ устраи-
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вастся электрическое освт>щен!е г.ъ особенно небла-
гопр1ятныхъ пом4щен1яхъ , какъ химическихъ фабри-
кахъ, конюшняхъ, помещешяхъ, содсржащихъ раз-
личныя кислоты, въ помЬщен1яхъ, въ которыхъ хра
нятся или изготовляются взрывчатыя вещества или 
пропитанныхъ влагой. Для полноты приведемъ крат
кое оглавлеше этой книги по отдтзламъ: приведете 
въ дтзйств1е динамомашинъ; аккумуляторы; уравни
тели, преобразователи и трансформаторы; параллель
ное соединеше динамомашинъ; распределительный 
доски; измерительные приборы; предохранители, 
автоматы, громоотводы; провода; воздушные провода; 
кабели; освёщете; электродвигатели; устройство уста-
новокъ въ горномъ деле; устройство электрическаго 
освъщешя въ особенно неблагопр]ятныхъ услов1яхъ. 

Книга написана простымъ языкомъ, вполне по
пулярно и снабжена большимъ количествомъ всякаго 
рода очень наглядныхъ схемъ. Начинающим!, техни-
камъ и установщикамъ она принесетъ несомненную 
пользу. Г. III. 

Schaltungrsarten und Betrlebsvorschlften 
elektrischer Licht und Kraftanlagen unter Verwendung 
von Akkumulatoren. Zum Gebrauch fur Maschinisten, 
Monteure und Besitzer elektrischer Anlagen, sowie fur 
Studierende der Elektrotechnik. von Alfred. Kistner. 
Berlin. Julius Springer. 1901. 

Схемы включешя и наставления для 
ухода за электрическими установками съ 
аккумуляторами. Руководство для машини-
стовъ, установщиковъ, владельцевъ электрическихъ 
устройствъ и студентовъ. А. Кистнеръ. Берлинъ. 
1901 г. 2 Ю стр. въ 8 д. л. съ 81 фигурами въ тексте. 
Цена 4 марки. 

Разсматриваемое руководство содержитъ целый 
рядъ практическихъ наставленш для ухода за уста
новками, на которыхъ установлены аккумуляторы. 
Сначала авторъ говоритъ о случаяхъ пользовашя 
аккумуляторомъ, о разсчсте потребнаго числа эле
ментовъ, затемъ о динамомашинахъ, применяемыхъ 
для заряда аккумуляторовъ, объ устройстве элемент-
ныхъ коммутаторовъ, о переключателях!, и автома-
тахъ. Этотъ отделъ, не содержа ничего лишняго, 
служитъ необходимымъ введеш'емъ къ дальнейшему, 
равно какъ и следующее неболыш'е параграфы о со-
отношешяхъ между емкостью батареи аккумулято
ровъ и мощностью динамо и о подзарядке отдель
ныхъ элементовъ. Главная часть книги (144 стр.) со
держащая изложеше схемъ соединешя машинъ съ 
аккумуляторами и наставлешя для ухода за динамо 
и аккумуляторами, распадается на четыре основныхъ 
отдела, сообразно способамъ, применяемымъ въ 
практике для включешя аккумуляторовъ: I) Уста
новка съ динамомашинами, могущими повышать на
п р я ж е т я для заряда аккумуляторовъ (динамо съ 
повышешемъ напряжетя) и простымъ элементнымъ 
коммутаторомъ. II) Установки съ динамо съ повы-
шетемъ напряжетя и двойнымъ элементнымъ ком
мутаторомъ. I I I ) Установки съ добавочными динамо-
машинами и IV) Установки съ соединешемъ акку-
мутаторовъ въ два ряда. Эти четыре главныхъ отдела 
распадаются соответственно на подъотделы, сооб
разно тому применяется ли динамо шунтовая, или 
компаундъ, большой или малой емкости батарея и 
проч. Все эти отделы снабжены прекрасными схе
мами включешя и самыми подробными наставле-
шями для пуска машинъ въ ходъ, заряда аккумуля
торовъ, перехода отъ заряда къ разряду, отъ осве-
щешя машинами къ освещешю отъ аккумуляторовъ 
и къ параллельной работе динамо и аккумуляторовъ, 
сообразно тому, когда все эти комбинащи допустимы. 
Изложете книги вполне понятное и по ней всякш, 
даже совершенно не знакомый со схемами включе-

н1 я аккумуляторовъ, можетъ легко освоиться со своей 
установкой и научиться уходу за ней, ибо наставле-
шя доведены до идеальнаго совершества—указано 
прямо по схеме, что въ такомъ-то случае следуетъ 
такой-то рубильникъ включить, другой выключить, 
машину пустить въ ходъ и пр. Вообще книга заслу
живаете самаго широкаго распространешя. 

Г. Ш. 

НОВЫЯ к н и г и . 
Инж. А. Г . Коганъ. Средняя стоимость 

оольшихъ паровыхъ электрическихъ цен
тральныхъ станщй. Часть I . Строительный ра
боты и оборудоваше котельнаго отделешя. Отдель
ный оттискъ изъ журнала „Электрическая Энерпя". 
Москва. 190З г. 28 стр. въ 8 д. л. 

РабочГй проводъ электрическихъ же-
лъзныхъ дорогъ. В . Михайловъ. Москва 
190З г. 65 стр. въ 8 д. л. Цена I руб. 

Elektrische Schweissmaschinen. System 
Thomson. Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft. Union 
Elektricitats-Gesellschaft. Berlin. Mai 1903. 

Moderne Gesichtspunkte fur den Entwurf 
Elektrischer Masehinen und Apparate von 
Dr. F . Niethammer. Mit. 2З7 in den Text gedruck-
ten Abblldungen. Munchen und Berlin. Druck und 
Verlag von R. Oldenburg. 190З. 192 стр. въ 8 д. л. 

Каталогъ технической литературы кни-
жнаго магазина К Л. Риккера. С.-Петербургъ. 
190З г. 640 стр. въ 8 д. л. 

Cyanid-Processe zur Gold grewinnung* von 
Manuel von Uslar unter Mitwirkung von Dr. Ge-
org Erlwein. Mit 30 Fig. und i3 Tab. im Text und 
3 Tafeln. Halle a. S. W. Knapp. 190?. 100 стр. 

Die Versorgung1 der Stadte mit Elektri-
citat. von Oskar von Miller. Zweites Heft. Mit 
З52 Textabbild. und 14 Planen. Stuttgart. A. Bergstras-
ser. 190З. 428 стр. Ц. 18 мар. (9 рб.). 

Grundriss der reinen und angrewandten 
Elektrochemie von P. Perchland. Dr. phil. Mit 54 
Figuren im Text. Verlag von W. Knapp. 271 стр. въ 8 
д. л. Ц. 5 м. ( = 2 рб. 40 к.). 

Traite pratique des Installations d'ec-
lairag'e electrique. Adaptation franchise de l'ouv-
rage de MM. Herzog* et Peldmann par H. Boy 
de la Tour. Paris. Cn. Beranger Editeur. 548 стр. въ 
4 д. л. Ц. 25 фр. ( = ю руб.). 

Handbuch der Elektrochemie. Elektro-
magrnetisehe Aufbereitung: von F. Langrgruth. 
Verlag von W. Knapp. Halle a. S. 190З. 64 стр. ЦЬна 
3 мрк. ( i p. З5 к ) . 

Handbuch der Elektrochemie. Specielle 
Elektrochemie von Dr. H. Danneel. Lieferung 1. 
Verlag von W. Knapp. Halle a. S. 190З. 80 стр. Цена 
3 мрк. ( i p. З5 к.). 

Elektrochemische Uebung'saufg'aben fur 
das Praktikum sowie zum Selbstuntierricht. 
von Dr. F. Oettlel. Verlag von W. Knapp. Halle a. 
S. 190З. 5З стр. Цена 3 мрк. ( i p. 3s к). 

РЕДАКТОРЪ А . И . СМИРНОВЪ. 
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