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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
Ш у р н а л ъ  и з д а в а е м ы й  VI  О т д ' Ь л о м ъ

ИМПЕРАТОРСКАГО Р у ССЕАГО ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА.

Работа Ф редерика Беделля (Fr. Bedell) объ 
гагёренш магнитнаго потенщ ала въ а бсо -  

лютныхъ системахъ единицъ.
Известно, что замкнутый проводникъ, по которому 

идетъ постоянный токъ, эквивалентенъ, съ точки зрйшя 
вайшнихъ магнитныхъ дМствш, магнитному листку, 
контуръ котораго совпадаешь съ нроводникомъ тока, а 
сила равна силе тока.

Изъ этой эквивалентности Клауз1усъ заключилъ, что 
нзгёреше магнитнаго полюса можно определить при 
помощи равенства:
поверхность X  сила тока= магнитный мом ентъ=т? (1).

Если мы иримемъ электромагнитную систему еди- 
впцъ, то это равенство приведешь насъ къ измерешю:

m -F l 3/2t —\

I, е. какъ разъ къ такому же, какое находить Кларкъ 
Максвелль. Если же обратимся къ системе электроста
тической, то получимъ измереше:

М “̂Ь5/2 т~ *,
между темъ, какъ Максвелль нашелъ

Эта разница въ результатахъ, нолученныхъ Максвел- 
земъ и Клауз1усомъ и основанныхъ, повидимому, на 
вполне правильныхъ разеуждешяхъ, дала поводъ къ 
очень интересному диспуту, который полезно резюмиро
вать прежде, чемъ излагать взглядъ Ф. Беделля на из- 
itperie магнитнаго потенщала.

Дж. Дж. Томсонъ заметилъ, что эквивалентность тока 
в листка доказывается экспериментальнымъ путемъ 
только въ томъ случае, когда окружающая среда овла
деть магнитною проницаемостью, равною единице, и 
что въ случае, если проницаемость среды есть [х, ра
венство (1) надо заменить такимъ: 
цХ поверхность X  сила тока — магнитный моментъ (2).

Такъ какъ въ электромагнитной системе проницае
мость есть неопределенный числовой коэффищентъ, то 
это равенство обращается въ равенство (1), если при- 
мемъ эту систему единицъ и, следовательно, приводить 
ль тому измеренш, которое даетъ и Максвелль для маг- 
нитнаго полюса.

Но въ электростатической системе проницаемость 
рюгЬетъ измереше, определяемое выражешемъ

M°L 2 Т2,

я равенство (2) даетъ тогда для измерешя полюса

М“Г 1ЛП

какъ разъ такое же, какое К. Максвелль опредЬлилъ 
другимъ путемъ.

Но Елауз1усъ возражалъ на это, что если токъ и маг
нитный листокъ эквивалентны, то они могутъ заменять 
другъ друга и что, следовательно, изменеше проницае
мости среды, въ которой они находятся, должно иметь 
одинаковое вл1яше на действ1я тока и листка.

Съ своей стороны проф. Эвереттъ нашелъ измеренie, 
данное Максвеллемъ, исходя изъ закона действ1я тока 
на магнитный полюсь и изъ закона Фарадея. Отсюда 
онъ заключилъ, что разеуждеше Клауз1уса неверно, но 
въ чемъ заключается его ошибочность, онъ определить 
не могъ.

Фонъ-Гельмгольтцъ вмешался въ споръ только для 
того, чтобы указать, сколь мало достоверно доиуще- 
nie абсолютной эквивалентности листка и тока, и уста
новить, что на гипотезу Ампера-Вебера надо смотреть 
какъ на непроверенную и не вполне выясненную.

Д-ръ Лоджъ показалъ, что надо различать магнит
ную проницаемость той части пространства, которую 
занимаешь магнитный листокъ, эквивалентный току, и 
нропицаемость окружающей среды. Онъ установила что 
магнитный моментъ проводника, по которому проходить 
токъ, равенъ произведенш изъ силы тока на поверх
ность, ограниченную проводникомъ, и на магнитную 
проницаемость внутренняго пространства, и что онъ со
вершенно ее зависишь отъ проницаемости пространства 
окружающаго. Равенство (2), следовательно, сиравед- 
лнво въ томъ лишь случае, если jx принять за прони
цаемость внутренняго пространства.

Вследств1е этого различ1я проницаемостей двухъ ча
стей пространства, последнее возражеше Клауз1уса на 
разеуждеше Дж. Дж. Томсона было устранено и объ- 
яснеше разницы въ результатахъ, полученныхъ Клауз1у- 
сомъ и К. Максвеллемъ, найдено.

Изследоваше магнитнаго потенщала приводить, какъ 
показываешь Фр. Беделль, къ несоглашямъ, аналогия- 
нымъ темъ, когорыя послужили причиной предшество- 
вавшаго спора.

Магнитный потенщалъ въ точке, произведенный маг- 
нитомъ или токомъ, обыкновенно определяется равен- 
ствомъ:

т
магнитный потенщалъ отъ магнита =  У =  S — . . . (4), 
магнитный потенщалъ отъ тока =  У =  ЕШ . . . .  (5),
где ш есть магнитная масса, помещенная въ разстоя- 
нш г  отъ точки, для которой опредёляюшь потенщалъ, 
I — сила тока и й — телесный уголъ, подъ которымъ ви- 
денъ проводникъ изъ разематрнваемой точки.

Въ электромагнитной системе равенство (4) приво
дить къ измеренш

M1/2L 3'2T"
■ =  МГГЬ-тТ—:1 • (6)

для магнитнаго потенщала, пронзводимаго магнитомъ, 
а равенство (5) къ измеренш

у = : 1 а = м 4 - ь 1/ат —1 (7)
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для магнитнаго потенщала, производимого токомъ. Та- 
кимъ образомъ, видно, что изм’Ьрешя этихъ двухъ по- 
тенщаловъ одинаковы.

Если принять систему электростатическую, то ра
венства (4) и (5) даютъ измйрешя

т М1/2Ь 1/з „  1 ,
— — -----г-----=  M T L ' (8),

Y — Ш =  М "F L"i~T ^2 ..................... (9),

которыя несогласны между собой.
Итакъ, мы находимъ разницу, аналогичную той, ка

кая получается между измерешями магнитной массы, 
если за исходный пунктъ берется равенство (1).

Но если равенство (1) заменить равенствомъ:

V=rS
Pi

т
г ао),

где есть магнитная проницаемость внгыиняго про
странства, разница исчезаетъ.

Въ самомъ деле, такъ какъ магнитная проницае
мость въ электростатической системе имйетъ изм-йреше 
L ~ Зт 2, то последнее равенство даетъ измереше

Y = т - м  1 l Vi = Ш ^ Т -
IНГ L“ 2T2L (П ),

которая согласна съ измерешемъ (9).
Такъ какъ въ электромагнитной системе измереше 

магнитной проницаемости есть M°LCT°, то замена ра
венства (10) равенствомъ (5) не измЗшяетъ измерешя, 
найденнаго для магнитнаго потенщала магнита въ этой 
системе, и это измереше согласно съ измерешемъ по
тенщала отъ тока.

Эти разсуждешя показываютъ, что при изследованш 
потенщала, производи маго магнитомъ, надо принимать 
во внимаше проницаемость среды окружающей, между 
т'Ьмъ какъ, наиротивъ, эта проницаемость не им'йетъ ни
какого вл1яшя на величину потенщала отъ тока. (Если 
сравнимъ это последнее заключеше съ т'ймъ, какое вы- 
велъ д-ръ Лоджъ въ 1882 году, то увидимъ, что магнит
ный моментъ тока и магнитный потенщалъ, производи
мый этимъ токомъ, должны быть независимыми отъ маг
нитной проницаемости окружающей среды.

Итакъ, если принять теорш Ампера о строены маг- 
нитовъ, то кажется, какъ это замйтилъ первый Елау- 
з1усъ, что проницаемость окружающей среды должна 
оказывать одинаковое вл1яше на величину магнитнаго 
потенщала тока и магнитнаго потенщала магнита. Какъ 
же тогда объяснить, что изслйдоваше измерешя этого по
тенщала приводить къ изслйдовашю равенства (5), какъ 
общаго, и къ замене равенства (4) равенствомъ (10)?

Вотъ что говорить по этому поводу Фр. Бедель:
„Въ воздухгъ потенщалъ отъ тока можно вывести изъ 

начала эквивалентности замкнутаго проводника и маг
нитнаго листка такимъ образомъ: предположимъ, что 
ироводникъ зам^нень листкомъ, образованнымъ элемен
тарными магнитиками, оси которыхъ перпендикулярны 
къ поверхностямъ листка. Если г  и г ] суть разстояшя 
точки Р отъ двухъ полюсовъ одного изъ этихъ элемен- 
тарныхъ магнитиковъ, I — длина этого магнитика, а +  dm 
и — dm магнитныя массы полюсовъ его, то магнитный 
потенщалъ въ точке Р, производимый этимъ магнитомъ, 
есть

dm 
г' ‘ . . . .(12).

„Если длина магнита мала сравнительно съ разстоя- 
шями г  и г \  то г' можно заменить черезъ г  -)- ZCosa, 
где а есть уголъ, составляемый осью магнита съ пря
мою, соединяющею средину этого магнита съ точкой Р.

Тогда тгйемъ:

**=*•{-¥-г -р к й ) .

или, приблизительно,

dY =
Idm . Cosa

Но изъ эквивалент ости тока и магнитнаго листка 
въ воздух!* получаемъ

Idm — Id А ............................... (14),

где dA  обозначаетъ полюсную поверхность элементам 
наго магнита. Подставляя эту величину въ (13) и за
мечая, что

dACosa

где еШ есть телесный уголъ, подъ которымъ видна изъ 
Р полюсная поверхность, имйемъ:

dV =  ЫЙ и У =  Ш ....................... (15),

„Для среды иной, ч!*мъ воздухъ, уравнешя (12), (13) 
и (14) будутъ не точны, но уравнешя (15) остаются 
вполне справедливыми: Если есть магнитная прони
цаемость пространства впгъшпмо относительно простран
ства, занимаемаго магнитнымъ листкомъ, эквивалент- 
нымъ току, вместо (12) и (13) мы будемъ иметь

dV =
dm
Pir

dm
i v 7

1 IdmGosoc
Pi

„Если p.2 есть магнитная проницаемость простран
ства виутренняго, т. е. пространства, занятаго магнит
нымъ листкомъ, то вместо (14) мы будемъ иметь:

Idm — p J d A ........................ (171

„Представляя это въ (16), получимъ

dY = р2
Pi

MACosa р2
Pi

Ш  . . .  . (18)

и, следовательно,

V =  - ^ № ........................... (19).

„Таково выражеше магнитнаго потенщала въточй 
Р, производимаго токомъ силы I, проходящимъ по про
воднику, видимому изъ Р подъ т'йлеснымъ угломъ 2,  ̂
когда Из есть магнитная проницаемость пространства.  ̂
занимаемаго эквивалентнымъ ему воображаемымъ маг
нитнымъ листкомъ и ^  — проницаемость окружающей 
среды.

„Обыкновенно бываетъ, что р2 =  РА следовательно, 
въ изотропной среде магнитный потенщалъ, произво
димый токомъ, есть

Y =  I Q ................................... (20), |

т. е. не завиеитъ отъ магнитной проницаемости это! 
среды. I

Предохранители для центральны х! теле
ф он н ы х! станщй. ,

Въ Америке уже втечете несколькихъ летъ много | 
занимаются вопросомъ о предохранен1и центральных!. I 
телефонныхъ бюро отъ ударовъ молши и посдйдствы \ 
случайныхъ соприкосновен1й телефонныхъ проводовъ съ; 
проводами для передачи силы или для освещешя. Въ ■ 
этомъ направлены тамъ были сделаны обширные, много
численные и продолжительные опыты, показавпие, каш 
приспособлешя следуетъ считать наилучшими. Эти при- V 
способлешя состояли изъ трехъ главныхъ органовъ, 
могущихъ действовать совместно, или порознь:

1) громоотвода съ слюдяной прокладкой и воздуш- 
нымъ промежуткомъ;

2) плавящейся проволоки;
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3) скользящаго предохранителя, называемаго фран
цузами—„protecteur a glissement44, а англичанами—j,Sneak 
current arrester44.

Будучи применены вей вмйстй, эти предохранители 
даютъ наибольшую гарантш отъ нежелательныхъ слу
чайностей.

Предохранитель со слюдой и воздушными проме- 
жуткомъ состоитъ изъ двухъ угольныхъ брусковъ фиг. 1.

Фиг. 1.

товую трубку Т; Ъ и а — латунныя оправки, е — гайка, 
L — мельхюровая пластинка, сообщающаяся съ лишей; 
нижняя оправка ввинчена въ латунную пластинку. Про
волочка f  плавится, когда токъ, проходящш черезъ нее, 
достигнетъ силы, опасной для обмотокъ телефонныхъ 
аппаратовъ.

На фиг. 3 изображенъ скользяшдй предохранитель.

а и 6, раздйляемыхъ тонкой слюдяной пластинкой съ 
вырйзомъ— ш; д — углубленыще съ шарикомъ металличе- 
скаго сплава, плавящимся въ случай ноявлешя межд^ 
угольными брусками сколько пибудь продолжительной 
вольтовой дуги (напримйръ въ случай нродолжительнаго 
соприкосновешя телефонныхъ проводовъ съ проводами 
ря передачи силы или для освйщешя).

Опытъ показываетъ, что для обезпечешя разряда, 
въ случай, если разность потенщаловъ достигнетъ 350 
волыъ, толщина слюдяной пластинки должна быть не 
болйе 0,137 мм.

Вообще не слйдуетъ дйлать слюдяной слой толще 
0,137 мм.

Одинъ изъ угольныхъ брусковъ соединяется съ лишей 
или съ защищаемымъ аппаратомъ, а другой съ землей.

Предохранитель съ плавящейся проволокой пред- 
ставленъ на фиг. 2. Плавящаяся проволока закрйнлена

Фиг. 2.

между двумя стерженьками а и д и окружена стеклян
ной трубкой У, заключенной въ свою очередь въ эбони-

Фиг. 3.

А и С мельхюровыя пружины, между которыми зажи
мается коробка В, упирающаяся въ пружину А латун- 
нымъ кружкомъ j , а въ пружину С латунной трубкой 1г. 
Кружокъ j  и трубка h соединены между собой мельхю- 
ровой спиралькой изъ тонкой проволоки /Р, длиной около 
50 см. и сопротивлешемъ около 27 омъ. f  п fl мйсга 
припоя, а—кусочекъ припоя, очень легкоплавкаго, свя- 
зываюнцй механически трубку.А со стержнемъ dd.

В — эбонитовая покрышка;
г — стальная пружина;
Т — контактная пластинка, сообщенная съ землей.
1с — вырйзъ на грубкй h для номйщешя припая.
При прохожденш ненормальносильнаго тока спи

ралька ff1 нагрйвается, сплавъ а плавится и стержень 
d начинаетъ скользить въ трубкй А подъ давлешемъ 
пружины А и надавливаетъ на пружину г, приводя по
следнюю въ соприкосновеше съ Т.

На фиг. 4 изображено соединеше скользящаго предо-

Фиг. 4.

хранителя съ предохранителемъ со слюдяной пла
стинкой.

Ъ и Ъ'— угольные брусочки съ углублешями и кусоч
ками сплава д и д'\

Т — латунныя пластинки; 
т и т '— слюда;
а и а —угольные брусочки, надавливаемые пружинами
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с и с'. Остальныя обозначешя те же, что и на предъиду- 
щихъ фигурахъ;

г и г'— эбонитовыя пуговки для предупреждешя непо- 
средственнаго соприкосновешя пружинъ А и С, если В 
вынутъ;

Ё, Е', Е", Е ,п— изоляторы. ^
(L^lectricien, № 214.)

Д у г о в ы я  л а м п ы .
Новая лампа Элигю Томсона отличается простотой, 

регулярностью и остроумной разработкой деталей. Она 
сиещально предназначается для включешя по две въ цепь

постояннаго тока для 
лампъ накаливашя, на- 
пряжешемъ въ 100 — 
110 вольтъ. Регули
ровка производится 
двумя соленоидами, 
одинъ изъ нихъ С (фиг. 
5, 6) включенъ после
довательно, другой КК  
параллельно.Въ покое 
угли находятся въ со- 
прикосновенш. Въ на
чале, какъ только че
резъ угли и соленоидъ 
С начнетъ проходить 
сильный токъ, арма
тура соленоида I втя- 
ги в а ет ся  и п одни- 
маетъ, помощью ры
чага 3, соединенная 
съ ней въ I, раму L, 
вращающуюся на оси 
храпового колеса D, 
которое удерживается 
теперь неподвижной 
собачкой d. Такъ какъ 
х р а п о в о е  колесо D 
сцепляется помощью 
маленькой шестерни 
съ колесомъ Gr, кото
р ое с ц е п л я е т с я , въ 
свою  о ч ер ед ь , по
мощью шестерни съ 
кремальеркой верхня- 
го угледержателя, то 
изъ этого следуетъ, 
что при первомъ дви- 
женш I поднимается 
верхнш уголь и появ

ляется дуга. I будетъ подниматься до техъ поръ, пока 
сопротивлеше дуги не увеличится настолько, что черезъ 
к иройдетъ токъ, достаточный для притяжешя арматуры 
L, не смотря на противодейств1е пружины s, и не разъ
единить собачку d съ колесомъ D. Вследств1е этого при
тяжешя прервется ответвлеше въ К, проходящее че
резъ Ш ,% такъ что d соединится съ колесомъ D и по
следнее 'будетъ поворачиваться подъ действ1емъ веса 
угля каждый разъ на одинъ зубецъ, пока дуга не 
приметь нормальную длину. Если сила тока въ С до
статочно сильна, чтобы привести арматуру I въ сопри- 
косновеше съ штнфтомъ с, то упругость пружины s, 
увеличивающаяся вместе съ подъемомъ I, позволяешь 
урегулировать лампу съ точностью до долей вольта; если 
же I притягивается недостаточно и виситъ, такъ ска
зать, между своими крайними положешями, то регули- 

. ровка помощью То становится функщей положешя I, 
изменяющего натяжеше пружины s, т. е. отъ силы тока 
въ С и въ то же время отъ падешя потенщала въ дуге, 
какъ въ дифференщальной лампе. Изъ этого видно 
кромЬ того, что если I опустится на достаточную вели
чину, то она поднимаетъ арматуру Ni соленоида К по

фиг. 5 и 6.

мощью штифта z  въ раме S и отводить такимъ обра- 
зомъ собачку d , такъ что угли придутъ въ соприкосно- 
веше.

Если лампы включаются последовательно, то ихъ 
снабжаютъ еще прерывателемъ. Последнш состоитъ т 
соленоида М (фиг. 7), окруженнаго толстой медной

Фиг. 7.

трубкой Т, играющей роль успокоителя. Обмотка К' со
стоять изъ тонкой проволоки и включена параллельно 
бШ, такъ что если d окончательно нокинетъ D или 
только начнетъ слишкомъ сильно вибрировать вследоте 
недостаточной регулировки, то К' будетъ включено по
следовательно съ К и замкнетъ черезъ М12 контакта А. 
Токъ лампы пойдетъ тогда черезъ толстую проволоку! 
соленоида Mt и будетъ поддерживать контактъ А, пока 
угли не придутъ въ соприкосновеше и не будутъ шун
тировать токъ въ соленоиде М.

Если же хотятъ употреблять эту лампу отдельно и 
для переменнаго тока постояннаго напряжешя, то въ 
ней делаются изменешя, показанныя на фиг. 8. При 
опусканш пластинчатой арматуры I замыкается въ G 
помощью конца I рамы L цепь соленоида С2, соединен- 
наго съ электромагнитомъ К 2; въ С2 возбуждается на
веденный токъ, вследств1е чего >начинаетъ действовать 
К2 и собачка d, какъ и въ предъидущей лампе. Крой 
того, въ этомъ случае въ цепь лампы можно вклю
чить еще соленоидъ-успокоитель С3, окруженный же
лезной арматурой I и который ослабляетъ колебашя 
тока своимъ кажущимся сопротивлешемъ — сопротивле- 
шемъ и самоиндукщей.

Наконецъ, если потенщалъ цепи лампы довольно 
низокъ, то можетъ случиться, что при опусканш I ра
зомкнется цепь въ <#, когда потенщалъ этотъ достато-
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ченъ еще для поддержашя небольшой дуги, вслйдспие 
чего можетъ попортиться лампа, сгорать изолящя и

- 1

1
JY

)

1 *лвл». к
\\ " .. .

Фиг. 10.

ная цепь состоять, главнымъ образомъ, изъ железа, ч-Ьмъ 
достигается большая концентрация линш силъ.

При обыкновенныхъ соленоидахъ, если начертить 
кривую, принимая за ординаты притяжешя, а за абсциссы 
положешя арматуры въ соленоиде, то эта кривая будетъ 
иметь форму, представленную на фиг. 10. Изъ этой фи
гуры видно, что притяжешя увеличиваются приблизи
тельно для одной четверти хода арматуры, потомъ умень
шаются и м-Ьняютъ знакъ въ а, когда центръ арматуры 
переходить за центръ соленоида. Если арматуре при
дать коническую форму, то неправильности кривой зна
чительно сглаживаются, но въ точке а знакъ притя
жешя все-таки меняется; при новомъ же устройстве 
арматуры притяжеше всегда больше нуля, какъ показано 
на фиг. 11.

Наконецъ, придавая арматуре форму, аналогичную 
изображенной на фиг. 12, получимъ кривую съ значитель- 
нымъ постоянно увеличивающимся притяжешемъ (фиг. 
13), которое въ конце хода арматуры бываетъ наиболь
шими Сплошной чехолъ можетъ быть замйненъ однимъ

Фиг. 8 и 9.

проч. Для устранешя 
этого на арматуре I /  
устраивается изоли
рованный контактъ W  
между d и К, обыкно
венно находящейся въ 
соприкосновенш съ 
изолированной плас
тинкой N, соединенной 
съ К (ф. 9). Когда, при 
опусканш I и L подни
мается L', то W отде
ляется отъ N сейчасъ 
же после перваго раз- 
мыкашя цепи въ <#, 
чтобы вслФдъ затемъ 
замкнуть ту же цепь 
въ WN несколько ра
нее замыкашя въ d.

Дубрава и Донатъ 
применили недавно 
для своихъ лампъ осо

бый соленоидъ. Арматура его состоитъ изъ железнаго 
чехла, внутри когораго помещается железное ядро съ 
железной же шапкой. При такомъ расноложенш магнит-

Фиг. 12.

50 100 150 200  250  300

Фиг. 13.

или несколькими стержнями, концентрирующими лиши 
силъ въ оконечности; простой соленоидъ можетъ быть 
замененъ двойнымъ или тройнымъ. Во всехъ этихъ 
случаяхъ притяжеше получается более значительное и 
увеличивающееся до конца хода арматуры.

Въ лампе Дубрава и Доната применены два такихъ 
соленоида: одинъ изъ нихъ включенъ последовательно, 
другой—параллельно. Арматуры соединяются шнуромъ, 
перекинутымъ черезъ блокъ, и каждаа изъ нихъ при
крепляется къ одному угледержатедю.
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На фиг. 14 и 15 представлена лампа Броуна и Оф- 
форда. Угли соединяются шнуромъ, перекинутымъ че
резъ блокъ, и въ покое бываютъ разъединены. При про- 
хожденш тока соленоидъ въ ответвленш f  притягиваетъ 
свою арматуру и опускаетъ помощью рычага I арма
туру соленоида а, включеннаго последовательно, и ры- 
чагъ г тормаза Ц тормазъ при этихъ услов1яхъ позво- 
ляетъ сближаться углямъ подъ дМств1емъ ихъ собствен- 
наго в^са, вследств1е чего образуется дуга. Благодаря 
этому начинаетъ проходить токъ черезъ соленоидъ въ 
ответвленш а, который стягиваетъ тормазъ h и прекра
щ аем раздвигаше углей. После этого дуга поддержи
вается дифференщальнымъ действ1емъ обоихъ соленои- 
довъ. Колебашя ослабляются глицериновымъ успокоите- 
лемъ S.

На фиг. 16а и 166 изображена лампа Тэйлора обра- 
щеннаго типа, положительный уголь и регулирующей 
механизмъ находятся внизу. Угли соединены другъ c i  
другомъ перекинутымъ черезъ блоки шнуромъ и въ по
кое находятся въ соприкосновенш. Какъ только нач
н ем  проходить токъ, соленоидъ въ ответвленш С при
тягиваем свою арматуру и поднимаем помощью ЕЕ2 
раму F, вследств1е этого желобчатое колесо Н упи
рается въ свой тормазъ и останавливаетъ этимъ ходъ 
регулирующаго механизма, при этомъ помощью другого 
конца Н5 рамы F и шнура J угли раздвигаются на ве
личину, регулируемую штифтомъ F2. После образовашя

ноида въ ответвленш S], и арматура а включеннаго по
следовательно соленоида S соединяются неравнопле- 
чимъ рычагомъ L такимъ образомъ, что при лрохожде- 
ши тока а стягиваетъ тормазъ и увлекаетъ блокъ, ко
торый уже раздвигаем угли; колебашя смягчаются пру
жиной е и успокоителемъ D.

На фиг. 18,19,20 и 21 представлена лампа Джонса. Въ 
верхнемъ угледержателе имеется гайка с для винта 
сочленяющагося съ рычагомъ е арматуры f. При при- 
тяженш этой арматуры включеннымъ последовательно 
электромагнитомъ д образуется дуга; потомъ, по мере 
того, какъ увеличивается сопротивлеше дуги, начинаетъ 
притягивать свою арматуру Ш электромагнитъ въ от
ветвленш т ,  преодолевая сопротивлеше пружины и, 
пока не прервется цепь въ о После этого размыкатя

Фиг. 14. Фиг. 15.

дуги соленоидъ въ ответвленш I) поддерживаем ее, 
опуская помощью Di раму Ft, такъ что тормазъ Н 
ослабляется и позволяетъ углямъ сблизиться, при этомъ 
пружина колеса Н4 оттягивается шнуромъ J къ храпо
вому колесу Н2, которое постоянно натягиваем шнуръ J 
и не даетъ ему ослабевать.

Механизмъ лампы Маунтеня и Карью (фиг. 17) очень 
простъ п въ то же время проченъ. Арматура а± соле

пружина п  оттягиваем назадъ арматуру Ш 
и вращаем помощью собачки Тг головку j 
винта Ъ до техъ поръ, пока дуга не при
м ем  нормальную длину.

На фиг. 22, 23, 24 и 25 представлена лампа Купера 
съ неподвижнымъ фокусомъ. Она отличается остроум
ны мъ применешемъ воздушнаго регулятора А и удач
ной и элегантной конструкщей деталей. Пневматически 
или воздушный регуляторъ состоитъ изъ колокола А, 
двигающагося по направляющимъ а въ цилиндре В. 
Колокол ъ наполняется водою съ глицериномъ и сооб
щается съ атмосферой черезъ трубку Ъ и клапанъ С, 
управляемый арматурой электромагнита въ ответвле- 
нш К помощью рычага К2. При посредстве меха
низма ddxajd этотъ колоколъ соединяется съ верхнимъ
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Фиг. 166.

Фиг. 19.

*) Жшыя буквы а и S  ошибочно напечатаны безъ значковъ.
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Фиг. 22. Фиг. 24.
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угледержателемъ О, такъ что перем'Ьщешя посл'Ьдттяго 
будутъ вдвое больше. Этотъ угледержатель увлекаетъ за 
собой соленоидъ F, включенный последовательно, блокъ 
же d снабжается тормазомъ I, на рычагъ котораго J 
дЪйствуетъ соленоидъ К. Арматура 1с этого соленоида, 
уравновешиваемая отчасти пружиной К, снабжается для 
этой цели шейкой К4, которая регулируется такимъ 
образомъ, чтобы она действовала на рычагъ J и ослаб
ляла тормазъ непосредственно передъ открьтемъ кла
пана С. Наконецъ, для выпускашя воздуха изъ А при 
замене углей, клапапъ С можетъ быть открытъ рукой, 
помощью пуговки К 5.

Следовательно, тормазъ приводится въ действ1е 
электромагнито мъ въ ответвленш К при посредстве 
воздушнаго колокола А, благодаря чему получается за
мечательная плавность хода безъ всякаго особаго услож- 
нетя регулирующаго механизма, такъ что лампа эта 
особенно пригодна, повидимому, для случаевъ, когда 
невозможно избежать толчковъ и сотрясены, какъ, на- 
примеръ, на локомотивахъ.

(L’Eclairage Electrique).

Вода подъ высокимъ давлеш емъ какъ дви
жущая сила и выгоды ея примЪнешя для 

производства электрической энергш.
Применете падешя воды, какъ движущей силы, на

чалось еще въ незапамятный времена; применете же 
высокихъ напоровъ относится однако къ очень недав
нему прошлому. Первые опыты этого рода были сде
ланы около 1850 г. въ Швейцарш и Америке, но безъ 
успеха. Честь первой удачной попытки принадлежитъ 
Аристиду Берже. Около 1870 года онъ началъ строить 
свою бумажную фабрику въ Ланей (Is£re), которая рас
полагаете теперь гидравлической работой въ 3.000 силъ. 
Сначала онъ думалъ воспользоваться напоромъ только 
въ 200 м., это давало давлеше въ 20 кгр. на кв. сан- 
тиметръ,—такое громадное для того времени, что ни 
одинъ заводъ во Францш и Швейцарш не взялся строить 
первую турбину. Не смотря на первыя затруднешя, по
пытка превосходно удалась, и въ настоящее время за
водъ въ Гренобле строитъ турбины высокаго давлешя, 
отдача которыхъ достигаетъ 70 — 75°/0.

Ободренный первымъ успехомъ, Берже устроилъ вто
рой каналъ, который приводилъ воду подъ напоромъ въ 
500 м., и теперь въ Ланей есть три такихъ водопровода, 
давлете воды въ которыхъ равно 50 кгр. на кв. сан- 
тиметръ.

Въ последнее время устраиваются еще две гидра- 
вличеевдя установки, въ которыхъ напоръ еще больше. 
Одна въ Софт съ напоромъ въ 685 м. и другая въ Ша- 
парейлане съ напоромъ въ 612 м.; на последней мы 
остановимся несколько подробнее.

Воды ручья Le Cernon, спадающаго съ горы Granier, 
собираются на высоте 1.062 м. въ резервуаръ емкостью 
въ 3.000 м3. Оттуда оне проводятся на заводъ около де
ревни Шапорейланъ на высоте 450 м. Длина трубы 
равна 3.200 м. Въ верхней части, на иротяжеши около

2.000 м., внутреннш д1аметръ ея равенъ 350 мм., внизу 
онъ уменьшается до 300 мм. Толщина стенокъ наверху 
равна 4 мм., внизу же увеличивается до 12 мм. вЬсъ 
трубы на погонный метръ превосходитъ въ этомъ месте 
140 кгр.

Водопроводъ построенъ на расходъ при полной на
грузке въ 200 литровъ въ секунду. Потеря напора со- 
ставляетъ тогда 84 м., такъ что считая отдачу турбинъ 
въ 70%п на заводе будетъ получено 1.000 силъ.

Эта работа будетъ доставляться семью турбинами по 
185 силъ каждая при 360 оборотахъ въ минуту. Одна 
изъ турбинъ составляетъ резервъ.

Первая турбина построена заводомъ Brenier et Ney- 
ret въ Гренобле. Д1аметръ подвижного колеса, безъ ло- 
патокъ, равенъ 2,55 м.

Колесо вместе съ лопатками представляетъ одно 
целое и отливается изъ стали, поэтому устраняется вся
кая опасность поломокъ отъ действ1я центробежной 
силы. Скорость v  на периферш равна 48 м. въ секунду,

v
скорость воды v1 отъ 101 до 109 м., отношеше ~г изме
няется, смотря по потере напора, отъ 0,47 до 0,44.

Съ каждою изъ семи турбинъ будетъ соединенъ аль- 
тернаторъ системы Циперяовскаго. Два изъ нихъ уже 
установлены, остальные еще строятся. При полной на
грузке они дадутъ 25 амперъ каждый при 5.400 воль- 
тахъ. Токъ будетъ распредъленъ въ районе 30 кило- 
метровъ по кабелямъ сечешемъ въ 40 мм2. Рабочее на
пряжете будетъ 120 вольтъ.

Вода подъ высокимъ давлешемъ какъ движущая сила 
для электрическихъ центральныхъ станщй представляетъ 
двойное преимущество. Прежде всего турбины рабо- 
таютъ весьма постоянно. Кроме того, вследств1е не- 
значительнаго расхода воды для получены значительной 
работы, подобные источники даютъ возможность питать 
гораздо большее число лампъ, сравнительно съ распо
лагаемой постоянной работой. Действительно, стати
стика показываетъ, что среднее дневное действ1е цен
тральныхъ станцш для освёщетя и доставлешя дви
жущей силы въ течете дня, никогда не превосходитъ 
8 часовъ. Поэтому, если устроить резервуаръ, который 
могъ бы вместить две трети суточнаго расхода воды, 
то можно питать тройное число лампъ, что возможно 
при средней работоспособности. На этомъ основаны въ 
Шапарейлане и былъ устроенъ резервуаръ въ 3.000. м.

(L’Industrie Ё1.).

О Б 3 О Р ъ .
ФонограФичеекш 

т я  перем'Ьнныхъ то- 
ковъ С. Роллесона. —
Этотъ способъ состоитъ изъ 
двухъ операцы; на фиг. 26 и 
27 показаны схематически 
необходимые для этого при
боры. Первая операщя со
стоитъ въ записыванш на 
восковомъ цилиндре фоно
графа, а вторая въ увели
чены этой записи.

На фиг. 26 показанъ при- 
боръ для записывашя — а 
есть маленькш намагничен
ный стальной  стер ж ен ь ,

Скрепленный въ центре д1а- 
рагмы Ъ изъ тонкаго стекла. 

Недалеко отъ этого магнита 
находится электромагнитъ, 
состояний изъ пука тонкихъ 
железныхъ проволокъ, обмо- 
таннаго несколькими обо
ротами изолированной мед
ной проволоки. Черезъ этотъ 
электромагнитъ пропуска- 
ютъ изеледуемый токъ.

епоеобъ запиеыва-

Фиг. 26.
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Подъ дМств!емъ получающагося при этомъ поля на
чинаешь перемещаться магнитъ а и д1афрагма b. Эти 
перемещешя записываются на восковомъ цилиндре фо
нографа помощью рычага If, вращающагося около д и 
имеющаго на конце ocipie изъ сапфира.

Для увеличешя полученной записи снимается д1а- 
фрагма, а конецъ I рычага прикрепляется помощью 
проволоки d (фиг. 27) къ медной призме В, опирающей

ся на два неболыпихъ стеклянныхъ валика, лежащихъ 
на второй призме В'. Проволока постоянно натягивается 
пружиной или каучуковою нитью г. Обе призмы при
жимаются къ разделяющимъ ихъ валикамъ каучуковымъ 
кольцомъ п. Если вращать теперь восковой цилиндръ С, 
то рычагъ fl приведетъ въ движете призму В и валики 
будутъ перемещаться. На одномъ изъ нихъ укрепляется 
небольшое зеркало, на которое бросаютъ лучъ света; 
после отражетя лучъ падаетъ на шкалу. Движешя зай
чика на ней разсматриваются въ лупу.

Авторъ сдълалъ несколько пробныхъ опытовъ и они 
оказались очень удачными.

(L’ficlairage filectrique, № 10.)

Постоянный токъ отъ вольтовой дуги 
перем'Ъннаго тока. — Занимаясь опытами, амери- 
канецъ Фидеръ поднесъ конецъ обыкновеннаго полосо
вого магнита къ вольтовой дуге переменнаго тока и 
нашелъ, что онъ отталкиваетъ вольтову дугу, разбрасы
вая пламя на обе стороны отъ себя; если въ двухъ по- 
ловинахъ этого пламени расположить пару электродовъ, 
соединенныхъ съ обыкновеннымъ гальванометромъ, то 
получается токъ одного направлешя (фиг. 28); при пе-

переменнаго, хотя едва ли онъ можетъ получить какое 
либо практическое применеше. (The El. Engineer.)

Приборъ для изм'Ьретя разности Фазъ 
между электродвижущей силой и силой 
тока въ систем* перем*нныхъ токовъ.
П. Кардью.— Пусть Т есть перюдъ переменной 
электродвижущей силы, У действующее напряжете, J 

действующая сила тока. Энерпя бу- 
детъ измеряться выражешемъ

У. J. cos 2ъ -jjp.

Если замыкать цепь черезъ галь- 
ванометръ на очень короткое время 
въ перюды, синхроничные съ nepio- 
домъ электродвигательной силы и если 
эти замыкашя можно производить въ 
различные моменты перюда, то можно 
будетъ онределить и те моменты въ 
которые электродвигательная сила п 
сила тока проходитъ черезъ нуль. 

Промежутокъ между замыкашями можетъ заключать, 
впрочемъ, и целое число перюдовъ.

На этихъ основашяхъ построенъ приборъ для изм$- 
tрешя угла 2к Т  *

рестановке электродовъ въ пламени вольтовой дуги пе
ременяется также и направлеше тока, проходящаго 
чрезъ гальванометръ. Такимъ образомъ получается но
вый выпрямитель для получешя постояннаго тока изъ

Для этого приводится въ синхроничное движете съ 
альтернаторомъ деревянный цилиндръ. На поверхности 
цилиндра, параллельно оси, укрепляется медная поло
ска или проволока и соединяется съ осью или съ кон- 
тактнымъ кольцомъ.

На окружность цилиндра нажимаютъ две пружины 
или щетки, укрепленныя въ центре градуированнаго 
круга и снабженный указателями. Центръ круга совпа
д а ем  съ осью вращешя цилиндра. Эти пружины пред
назначаются одна для вольтъ У, а другая для силы 
тока J. Оне располагаются такимъ образомъ, что при 
вращеши цилиндра одновременно нажимаютъ на поло
ску на поверхности цилиндра, если указатель установ- 
ленъ на нуле. Это поверяется помощью элемента.

Соединешя делаются следующая. Одинъ изъ борновъ 
альтернатора соодиняется съ осью или съ контактнымъ 
кольцомъ подвижного цилиндра. Пружина У соеди
няется съ чувствительнымъ аперюдическимъ гальвано
метромъ и черезъ него съ другимъ борномъ альтерна
тора. Пружина J соединяется черезъ гальванометръ 
незначительная сопротивлешя съ другимъ борномъ аль
тернатора.

При измерены устанавливаютъ сначала кругъ и 
пружину У въ такое положеше, чтобы гальванометръ 
V оставался на нуле; потомъ устанавливаютъ пружину 
J такъ, чтобы гальванометръ J оставался на нул! 
Получившшся на лимбе уголъ будетъ нредставлять^ .

Такъ какъ измереше делается приведетемъ показа- 
шя къ нулю, то самоиндукщя гальванометра не вд1яетъ 
на результата. (L’ficlair. Ё1., № 9).

Элементы съ расплавленнымъ электро- 
литомъ и газовымъ депо ляризаторомъ Дж. 
Свана. — Если въ расплавленное хлористое соединеше 
какого нибудь металла погрузить соответствующий ме- 
лическШ стержень и цилиндръ изъ ретортнаго угля и 
потомъ соединить оба эти цилиндра проволокой, то 
появится токъ. Bcлeдcтвie электролиза соли угольный 
цилиндръ покрывается металлическимъ налетомъ, кото
рый уравниваетъ потенщалы электродовъ и токъ быстро 
прекращается. Для получешя постояннаго тока нужно 
растворять этотъ налетъ по мере его образовашя.

Авторъ испробовалъ несколько комбинащй для по- 
лучешя постояннаго элемента основаннаго на этомъ 
принципе. Металломъ служилъ свинецъ, деполяризато- 
ромъ хлоръ.

На фиг. 29 А представляешь железный сосудъ, В — 
расплавленный свинецъ, С — расплавленная смесь хло-
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рнстаго кал1я и натрш въ одинайовыхъ количествахъ. 
Въ первой камбинацш положительнымъ электродомъ 
служилъ цилиндръ D изъ ретортнаго угля, внутри ко- 
тораго циркулировалъ хлоръ. Замыкая цепь черезъ 
гальванометръ незначителыгаго соиротивлешя, авторъ 
получилъ токъ бол'Ье ампера, но который быстро ослабе
вала Во второй комбинацш (фиг. 30) положительнымъ

Рис. 29. Рис. 30.

электродомъ служилъ открытый съ обоихъ кондовъ 
угольный цилиндръ D. Замкнутый на гальванометръ съ 
сопротивлешемъ въ 1000 омъ, элементъ давалъ 0,3 вольта. 
При пропускаши хлора такимъ образомъ, что пузырки 
его поднимались вдоль стйнокъ цилиндра, электродви
жущая сила поднималось до 1.25 вольта, при замыканш

черезъ гальванометръ незначительнаго сопротивлешя 
получался токъ до однаго ампера въ течеши 3/4 — 1 часа. 
Элементъ дМствовалъ какъ вполне деполяризованный.

Рис. 32.

Въ двухъ посл'Ьднихъ комбинащяхъ (фиг. 31 и 32) 
смесь хлористаго кал1я и натр1я была заменена хлори-

стымъ свинцомъ, которая вместе съ свинцомъ помеща
лась въ фарфоровомъ или графитовомъ сосуде. Поло
жительный угольный электродъ D окружался фарфоро
вой трубкой (фиг. 31) или же покрывался опрокннутымъ 
фарфоровымъ сосудомъ (фиг. 32). Отрицательны?! элек
тродъ состоялъ изъ свинцоваго кольца или проволоки.

При комбинацш, показанной на фиг. 32, максималь
ная электродвижущая сила равнялась 1,25 вольта, а 
сила тока 0,9 ампера. Въ последней комбинацш электро
движущая сила колебалась между 0,94 и 0,96 вольта 
и достигала 0,98 вольта.

При изследованш элементовъ оказалось, что внут
реннее сопротивлеше, а следовательно и поляризащя 
уменьшается при увеличены силы тока, тогда какъ въ 
элементахъ съ жидкимъ элекгролитомъ наблюдается 
противоположное. (Ь’ЁсЫг. Ё1.. № 9.)

Новы© счетчики Шалленбергера для 
многоФазных'ь токовъ.—Въ виду постепенно 
увеличивающагося распространена примененШ много- 
фазныхъ токовъ, а главнымъ образомъ для установки 
на Шагарскихъ водопадахъ, выполняемой теперь ком- 
пашей Вестингауза, ея техникъ Шалленбергеръ выра- 
боталъ целый рядъ счетчиковъ по общему типу своего 
прежняго счетчика переменныхъ токовъ, поставивъ 
себе задачей скомбинировать приборы, зависяице чисто 
отъ индуктивныхъ действш многофазныхъ токовъ.

Многофазный уаттметръ состоитъ изъ тонкаго алю- 
мишеваго диска, снабженнаго для крепости утолщешемъ 
или ребромъ по кромке. Этотъ дискъ образуетъ подвиж
ную часть прибора, въ которомъ индуктируются токи 
Фуко подъ вл1яшемъ токовъ, проходящихъ по тремъ 
катушкамъ, одна изъ которыхъ расположена сверху, а 
две друпя снизу диска; верхняя катушка вводится въ 
ветвь вместе съ неиндуктивнымъ сопротивлешемъ, а 
две нижнихъ—непосредственно въ рабочую цепь, какъ 
показано на фиг. 33 и 34, изображающихъ схематически

расположеше прибора въ двухфазной и трехфазной це- 
пяхъ. Вообще катушки вводятся такъ, что разность фазъ 
токовъ въ нихъ бываетъ дополнешемъ къ углу отста- 
вашя рабочаго тока; пара силъ, съ какой оне дей
ств уютъ на диске, пропорщональна синусу угла, пред- 
ставляющаго разность фазъ токовъ въ нихъ, и следо
вательно косинусу угла отставашя токовъ въ рабочей 
цепи. Кроме того, пара силъ пропорцшнальна произве
денью тока ответвлешя на главный токъ, т. е. пронор- 
щональна передаваемой мощности.



252 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. № 18.

Край диска съ одной стороны проходить между по
люсами постоянныхъ магнитовъ, развивающихъ задержи
вающую силу, проиорщональную скорости вращешя.

Подобные приборы строются различныхъ типовъ, въ 
зависимости отъ ихъ назначешя. Они обладаютъ до
вольно большой точностью, благодаря отсутствш сколь- 
зящихъ контактовъ, легкости подвижныхъ частей и ма
лой скорости вращешя диска (не больше 40 — 50 обо- 
ротовъ въ минуту при полной нагрузке).

(The El. Engineer.)

Гальванометръ для техничеекихъ цЪ- 
лей. — Известная лондонская фирма Nadler Bros. Со 
построила недавно гальванометръ, который по своей 
компактной форме и удобству обращешя особенно при- 
годенъ для техничеекихъ лабораторш. Этотъ инстру
м е н т  изображенъ на прилагаемой фиг. 35 и состоитъ

Фиг. 35.

изъ двухъ эбонитовыхъ пластинъ, изъ которыхъ одна 
прикрепляется къ основанию гальванометра и соеди
няется съ другою помощью четырехъ винтовъ. Въ этихъ 
нластинахъ помещается четыре катушки, общее сопро- 
тивлеше которыхъ равно 5000 омъ. Соединеше кату- 
шекъ между собою и съ двумя зажимами производится 
помощью соединительныхъ винтовъ. Успокоеше стрелки 
производится сжатымъ воздухомъ.

На верху прибора располагаются два магнита со
единенные на подоб1е пожницъ. Нижнш изъ нихъ слу
жить направляющимъ, а верхшй употребляется для 
изменешя магнитнаго поля.

(Z. f. Elektrochemie, № 18.)

Коммутаторъ высокаго потенщала.—На 
фиг. 36 представленъ коммутаторъ новаго типа, выделы

ваемый одной бостонской фирмой (Hill Electric Со.) 
для перемённыхъ токовъ въ 1000 — 2000 вольтовъ и 
больше. Перерывъ производится быстро и коммутаторъ

Фиг. 36.

снабженъ предохранителемъ отъ искръ между противу- 
положными полюсами; лезв1я литыя медныя.

(The El. World.)

Виеяч1я жел'Ьзныя дороги Мюллеръ и 
Дитрихъ.—Берлинсше профессора Мюллеръ и Е.Дит- 
рихъ спроектировали недавно висячую железную дорогу 
новой системы.

Висяч1я железныя дороги, до сихъ поръ выполняв- 
нияся и проектируемый, подобно системе Лангена (фиг.37),

Фиг. 37.

имкютъ колеса и рельсы, расположенные выше центра 
тяжести вагона. Въ такихъ системахъ можно опасаться
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сильныхъ боковыхъ колебанш вагоновъ, могущихъ быть 
вызванными, напримйръ, неправильнымъ положешемъ 
рельсовъ, случайнымъ расположешемъ высшихъ точекъ 
рельсовъ, то съ одной, то съ другой стороны.

Въ систем й Мюллеръ - Дитриха этотъ недостатокъ 
уничтоженъ (фиг. 38 и 39). Полотно поддерживается стол
бами или арками при посредства средней раскосной 
балки А, поддерживающей рельсы посредствомъ поне- 
речныхъ брусьевъ В. Вагонъ поддерживается крайними

левыми колесами съ двойными ребордами и боковыми 
съ вертикальными осями. Внутреншя верхшя колеса 
служатъ для ноддержнвашя электродвигателя, въ случай, 
если онъ располагается наверху; въ нротивномъ случай 
нослйдшя колеса не нужны.

Равнодййствующая горизонтальныхъ реакцШ каж- 
даго вагона должна представлять равнодййствующую 
реакщй верхнихъ оиорныхъ колесъ и вйса вагона.

Поддерживающая балка, соединяющая столбы, под
вергается въ этой системй изгибу и крученш.

Изъ описашя системы Мюллера и Дитриха видно, 
что вагоны въ ней не должны подвергаться ооковымъ ка- 
чашямъ. Отклонеше верхнихъ оиорныхъ колесъ отъ се
рединной плоскости вагона должно быть таково, чтобы 
горизонтальная реакщя боковыхъ колесъ на самыхъ 
крутыхъ закруглешяхъ была больше нуля.
(Zeitschrift fur Elektrotechnik und Elektrochemie, № 16.)

Фиг. 38. Фиг. 39.

Телефонный установки безъ централь
ной станщ и.— Если требуется соединить между со
бой телефономъ нйсколько пунктовъ такъ, чтобы каж
дый данный пунктъ могъ пере
говариваться по желанш съ 
каждымъ изъ остальныхъ, то 
устраиваютъ, какъ извйстно, 
центральную станщю, гдй по
стоянно дежурящее лицо со- 
единяетъ но требовашю концы 
соотвйтственныхъ проводовъ.
Эта система, очень удобная при 
большой сйти, не выгодна въ 
неболыпихъ установкахъ въ 
частныхъ домахъ, фабрнкахъ 
и т. и.

Парижская фирма Деккертъ 
и Гомолка, по проекту инже
нера Е. Мюллера, обходится 
въ иослйднемъ случай безъ 
центральной станцш. Разсмот- 
римъ его систему для трехъ 
станций въ сйти.

Фиг. 40 иредставляетъ схе
матически чертежъ трехъ стан- 
цюнныхъ апиаратовъ и соеди- 
няющихъ ихъ проводовъ. Si,
S*, S3 — сигнальный звонокъ, 
tb t3 — ключъ съ двумя контак
тами, аи а2, «з — автоматический рычагъ, соприкасаю- 
пцйся съ контактомъ ти т2, т3, когда къ нему (рычагу) 
нодвйшенъ такъ называемый ручной микротелефонъ 
(что бываетъ при бездййствш прибора), и приходяшдй 
въ прикосновеше съ контактами с±си с2с2, съсг лишь

только микротелефонъ снятъ для употреблешя; TtM,, 
Т2М2, Т3М3 — микротелефонъ, sxp u s2p 2, s3̂ 3 — индук- 
щонная катушка съ двойной обмоткой, 0,2,3, 0,1,3 и

0,2,1 — концы проводовъ, которые могутъ соединяться 
съ х2, х 3 посредствомъ вращающагосл рычага; ири 
бездййствш х^ х2, х3 соединены съ 0. KZ — элементы 
Лекманше, обыкновенно отъ 2 до 5 на каждой стцнщи. 

Положимъ, начинаетъ разговоръ станщя Н-я съ 1-й.
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Соединяютъ х2 съ 1, нажимаютъ ключъ t2 на нижнш 
контактъ, вследств1е чего устанавливается токъ въ 
цкии — К станцш 11-й, £2, хи 1, 0, а19 tl9 w t, общш 
обратный нроводъ, Z станщи II; звонить. Лицо, на
ходящееся на станцш I, для подачи обратнаго сигнала 
просто нажимаетъ ключъ tu токъ направляется анало
гично первому случаю и звонить S2.

Тогда на обеихъ станщяхъ снимаютъ съ автомати
ческая рычага микротелефоны, и начинается разго- 
воръ. Токи при этомъ ироходятъ сл^дующимъ образомъ. 
Первичный токъ изъ К станщи II направляется чрезъ 
катушку s2p 2, микрофонъ М2, правый изъ контактовъ 
с2, а2 къ Z станщи II. Вторичный токъ изъ вторичной 
обмотки катушки s2p 2 въ телефонъ Т2, левый контактъ 
с2, рычагъ а2, обшдй обратный проводъ, рычагъ а1л ле
вый контактъ си телефонъ Т1? вторичную обмотку s±p u 
хи О, х2 и обратно въ катушку s2p 2. Первичный то^ъ 
на станцш I-й проходить такой же путь, какъ и на 
станщи 11-й. По окончаны разговора микротелефоны 
вешаются опять на автоматичесше рычаги, х2 соеди
няется съ 0. Все приходить въ первоначальное поло- 
жеше.

Для того, чтобы переговариваюпце не забывали, окон- 
чивъ беседу, возстанавливать соединеше хи х21 х3 съ 0, 
устраивается еще ветвь къ CDwZ, которая показана 
на чертеж!! только для станцш П-й; въ нее включены 
контактъ п, контрольный звонокъ между С и D, сопро- 
тивлеше w для ослаблешя тока и контактъ г\ послед
и т  скомбинированъ такимъ образомъ, что только тогда, 
когда вращающшся рычагъ соединяетъ х2 съ 0, пла
стинки его не соприкасаются между собой. Поэтому, 
если, повысивши микротелефоны на место, не уничто
жить соединешя х2 съ 1 или съ 3, появится въ ветви 
токъ и контрольный колокольчикъ начнетъ звонить.

Изъ описашя случая трехъ станцш ясно устройство 
установокъ и для большая ихъ числа.

(Zeitschr. f. Elektrot., № 2.)

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .
Семь нов'Ьйшихъ чудесъ свЪта, Ч. Кента.

Переводъ Д. Голова. Издаше Павленкова. Сиб. 1895 г.
Названная книга знакомить читателя съ истор1ей ве- 

ликихъ открыты XVII века, совершенно преобразив- 
шихъ промышленность текущая столеНя и неизмеримо 
расширившая область науки. Согласно съ своимъ 
заглав1емъ, она разделяется на 7 главъ, трактующихъ 
о паровой машине, электрическомъ телеграфе, фото
графы, швейной машине, спектроскопе и спектроскопы, 
электрическомъ освещены и телефоне съ микрофономъ 
и фонографомъ. Къ сожалешю, авторъ слишкомъ мало 
говорить о современном!, положены перечисленныхъ 
аппаратовъ и производству что значительно бы увели
чило интересъ книги; такъ, наир., статью о паровой 
машине, г. Кентъ заканчиваетъ описашемъ машины 
Уатта, лишь вскользь упоминая о локомотиве; подобною 
же неполнотой страдаетъ глава о швейной машине. 
Глава объ электрическомъ освещены снабжена описа- 
шемъ и рисунками магния - электрической машины 
Грамма и несколькихъ общеупотребительныхъ динамо- 
машинъ.

Сжатый и ясный языкъ автора, чкмъ, впрочемъ, 
отличается большинство англшскихъ писателей, значи
тельно способствуем тому, что книга читается легко 
и съ болыпимъ интересомъ. Переводъ сделанъ вполне 
удовлетворительно, если не считать несколькихъ ускольз- 
нувшихъ отъ внимашя переводчика шереховатостей.

Тецстъ иллюстрированъ рядомъ портретовъ вели- 
кихъ и малыхъ изобретателей и ученыхъ XVIII и XIX  
столеты и множествомъ интересныхъ рисунковъ, частью 
заимствованныхъ изъ общеизвестная перевода „Курса 
физиким Гано, выпущенная въ светъ темъ же издате- 
лемъ* ____________Д — нъ.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Electrician. № 890. Хивисайдъ— Электромагнитная 
Teopia (ирод.) Шоопъ (Schoop) — Сопротивлеше гальвани- 
ческихъ элементовъ. Вилькинсонъ — Прокладка подвод
н а я  кабеля. Дж. Дж. Томсонъ — Электрическш разрядъ 
чрезъ газы. № 891. Картеръ — Двигательная сила и ея 
регулироваше. Коуенъ — Эконом1я и аккумуляторы. 
Гоуэлль — Употреблеше аккумуляторовъ. Ирод. ст. Виль- 
кинсона. Джонсъ — абсолютное измеренie электриче
ск ая  сопротивлешя. № 892. Окончаше ст. Джонса. Прод, 
статей Хивисайда и Вилькинсона. № 893. Куперъ- 
Электро-химическ1я реакщи вовторичныхъ элементахъ. 
Макъ-Магонъ — Несколько опыговъ съ электромагнит
ными механизмами. Прод. ст. Вилькинсона. №894. Ру— 
Двухфазная установка на заводе Вейера и Ричмонда. 
Гольденъ — О магшггномъ гистерезисе. № 895. Адден- 
брукъ — Телефонная система на континенте. Брюссель
ская центральная электрическая станщя. Дьюаръ и Фле- 
мингъ — Термоэлектричесшя способности металловъ и 
сплавовъ между температурами кипёшя воды и жидкаго 
воздуха. № 896. Гольцъ — Teopin электростатической ма
шины съ двумя вращающимися въ иротивоположныя сто
роны дисками. Нрименеше электрической передачи энер- 
гы въ горномъ деле. № 897. Бенъ-Эмепбургъ — Изслкдова- 
Hie и разсчетъ альтернаторовъ. № 898. Деланэ — Бы
страя спгнализащя по кабелямъ. Электрическое осви
щ ете подводнаго тоннеля въ Глэсго. Магнитныя еди
ницы. № 899. Ночинь — Горизонтальный прожекторъ. 
Эллингтонъ — Заметки о гидроэлектрическихъ установ- 
кахъ въ городахъ. Дерръ — Аппаратъ для измерешя 
разности фазъ двухъ неременныхъ токовъ. № 900. Ад- 
денбрукъ — Телефоны въ Англы. Ведмеръ— Графически 
методъ изследовашя гармоническихъ кривыхъ. № 901. 
Куперъ — Разность фазъ при электролизе переменными 
токами. Действ1е азотной кислоты въ элементе Грове. 
№« 902. Витчеръ — Самоиндукщя въ броневыхъ кабеляхъ. 
Ппггъ — Локализпроваше неисправностей въцепи. Дж. 
Дж. Томсонъ — Электролизъ газовъ. № 903. Кампбель — 
Автоматическая компенсащя температурныхъ измкнешй 
въ катушкахъ точныхъ измерительныхъ приборовъ. Мин- 
чинъ — Магнитное поле отъ четырехугольная контура. 
№ 904. Пойнтингъ — Молекулярное электричество.
№ 905. Приссъ и Трогтеръ — Усовершенствованный пе
реносный фотометръ. Доклады, прочитанные въ Британ
ской ассощацы въ Инсвиче. №906. Троубр1умъ и Дуанъ— 
Скорость электри ческихъ волнъ. Доклады, прочитанные 
въ Британской ассощацы въ Инсвиче.

Electrical R eview  (bond). № 916. Эбароллъ -  
Однофазный двигатель переменная тока. Электричесюй 
трамвай въ Дублине. № 917. Электрическое освещеше 
Северная канала. Уайтуэллъ — Teopia трехфазнаго ге
нератора. № 918. Регулироваше скорости вагоновъ элек- 
трическихъ ж. д. Абсолютный измерешя электрическа- 
го сопротивлешя. № 919. Лоусъ и Варренъ — Вл1ян1е 
температуры на гистерезисъ. № 920. Центральная стан
щя въ Нанси. Чикагская электрическая городская ж. 
д. № 921. Электрическая тяга на подъездныхъ путяхъ. 
Адамсъ — Вл1яше поперечныхъ магвитныхъ потоковъ 
въ якоре динамо-машины. № 922. Адамсъ — Разсчетъ 
трансформаторовъ. Новыя формы нажимовъ. № 924. 
Гонкинсонъ — Вл1яше электрическая тока въ желЫ 
на его магнитныя свойства. №925. Электрическое сооб- 
щеше берега съ пловучимъ маякомъ. № 926. Моноци- 
клическая система. Экономичность дуговыхъ лампъ по
стоянная потевщала. № 927. Фридманъ — Обратная 
электродвижущая сила въ вольтовой дуге. № 928. Уголь- 
ныя щетки для сильныхъ токовъ* Точное измереше 
потенщала, тока и сопротивлешя. Электрическое сооб- 
щеше берега съ маякомъ. № 929. Фицжеральдъ — 0 н$- 
которыхъ современныхъ элементахъ съ большою элек- 
тровозбудительною силою. Рабоч1е расходы электриче
ской и кабельной ж. д. №№ 930 и 931. Доклады членовъ 
британской ассощацы.
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Electrical Engineer. № 378. Дуидексъ и дип- 
лексъ телеграфъ Дависа. № 379. Коксъ и Бэкъ — Зави
симость между разностью нотенщаловъ, электрическимъ 
сопротивлешемъ и трешемъ въ мкстк контакта щетокъ. 
№ 380. Аккумуляторы на телеграфной служба. Вин- 
словъ— Передача электрической энерпи на большое 
базстояше при 10.000 в. № 381. Указатель синхронизма 
Мерсона. Джексонъ — Выборъ трансформаторовъ. Опи- 
саше Благарской установки. № 382. Развит1е телефоны 
на болытя разстояшя въ С. Ш. Америки. № 383. Проч
ность фарфора, какъ изолятора. Т3л1яше электрическаго 
тока ва аллюмишеву проволоку. Нккоторыя примкне- 
flin аккумуляторовъ. № 384. Передача энергш въ Кот- 
тонвудк (Утахъ). № 385. Новая аккумуляторная батарея 
на Бостонской Эдисоновской станцш. Изолированные 
проводники и ихъ свойства.

E le e tr ic ie n .№  234. Жоленъ — Электричесше кабели 
съ циркулящею сухого воздуха. Свилокоссичъ — Элек- 
трпческШ барографъ. Электро-артографъ. Андреоли — 
Электролитичесше хлоръ и натры. № 235. С. Томп- 
сонъ — Асинхроничные двигатели съ вращающимися 
полями. Брунсвиккъ — Новая дуговая лампа „N. Е. С°.“

L’E c l a i r a g e  E l e c t r i q u e .  №15. Жанэ — О токахъ 
Фуко. Блондель — Опредклеше бредней сферической 
силы свкта. Коларъ — О формк равновктя нитеобраз- 
наго гибкаго проводника въ магнитномъ полк № 16. 
Пику — Вычислеше и построеше динамомашинъ посто
янная тока. Ришаръ — Механичесшя приложешя элек
тричества (прод.). Прод. ст. Еолара. Рейваль — Счет- 
чикъ электричества Грассо дляпостоянныхъ токовъ.№ 17. 
Муассонъ — Металлургическое лримкнеше электриче
ской печи. Буастель— Моноциклическая система Штейн- 
метца. Продолжеше статьи Колара. Гоохъ — Гидро-элек
трическая система Хохо и Лагранжа для металлурги- 
ческнхъ работъ. № 18. Брюнъ— Новыя изслкдовашя 
надъ двойнымъ электрическимъ слоемъ. Жакинъ — Элек
трическая ж. д. системы Кларэ и Вилльемье. Прод. ст. 
Пику. № 19. Пуанкарэ — Объ одномъ класса вторичныхъ 
элементовъ. Прод. статей Ришара и Пику. № 20. Пел- 
лисье — Электричесше трамваи въ Бостонк Гюйе — 
Индукщя въ броыевыхъ кабеля хъ. № 21. Рейваль — Но
вый микрофонъ Лаланда. № 22. Ганаппъ — Изслкдова- 
Bie динамо-машины двухполюсной пост. тока. Аубель — 
Явлеше Холля и измкреше магнитнаго поля. № 23. Абра- 
гамъ и Лемуанъ — Измкреше весьма большого нотен- 
адала. Джильбертъ — Синхроничные двигатели и Teopia 
Блонделя. Брюнсвикъ — Электрическая передача энер
пи въ мастерскихъ. № 24. Пику — Альтернаторы.

№ 26. Беделль и Крехоръ — Резонансъ въ цкпи тран
сформаторовъ. № 27. Ришаръ — Электрическое плавле- 
Hie металловъ. Риги — Получеше длинной искры на 
поверхности воды. № 28. Пеллисье — Электричесше ж. 
д. и трамваи. Саньякъ — Сопротивлеше при перемкн- 
номъ токк. № 29. Боше — Отдача электрическихъ стан
цш. № 31. Брюнъ — Электромагнитная Teopia свкта. Чп- 
колевъ — Роль регистрирующихъ аппаратовъ въ элек- 
тротехникк. Гессъ — Къ вопросу о гистерезиск въ д1элек- 
трпкахъ. № 32. Блондель — Нккоторыя обшдя свой
ства вращающагося магнитнаго поля. № 33. Блондель — 
Конгресъ въ Бордо Французской ассощацш для разви- 
ш  знашй. № 34. Брока — Опытное . изслкдоваше раз
рывной (disruptive) искры. № 35. Гессъ — Новый гар
моничный анализатора №» 36. Моренъ — Измкнешя 
камертона въ магнитномъ полк. Рейваль — Преобразо- 
ше угля въ графитъ. № 37. Жанэ — Электрохюоя. 
Брюнъ — Электричесшя установки въ Роттердамк. Ди- 
гэмъ — Теоретическое объяснеше герцовскихъ опытовъ. 
№ 38. Ценгеръ — Электродинамическая Teopia системы 
Mipa.

Р А З Н Ы Я  И З В ' Б С П Я .
Разным, новости. Мы слышали, что молодой мо

сковски физикъ, П. Н. Лебедевъ, извкстный своими 
работами по электрическимъ лучамъ малой длины волны 
(онъ дошелъ до 1 =  6 mm., благодаря чему ему удалось 
обнаружить явлеше двойного лучепреломлешя), въ на
стоящее время готовить къ печати популярное изложе- 
Hie вопроса объ электрическихъ лучахъ, доступное для 
лицъ гимназическаго образовашя.

— Главное управлеше почтъ и телеграфовъ предпо- 
лагаетъ, по слухамъ, приступить въ будущемъ 1896 году 
къ постройкк слкдующихъ новыхъ телеграфныхъ ли- 
нш въ Poccin: 1) отъ Киренска до Бодкйбинской резиден- 
цы золотопромышленниковъ Алекминскаго района,— 
пpoтяжeнieмъ 750 верстъ, 2) отъ Читы до гор. Акту, — 
иротяжешемъ 250 верстъ, 3) отъ Владивостока до Вла- 
дим1*ровки, Приморской области, — иротяжешемъ 200 
верстъ, 4) отъ Керки до Кемифа, Закасшйской области, — 
иротяжешемъ 114 верстъ и 5) отъ Асхабада до Гаудина, 
Закасшйской области, иротяжешемъ 45 верстъ.

(Новости).
— За послкднее время въ печати часто появлялись 

замктки о задержкахъ телеграммъ но сибирскимъ ли- 
шямъ. Главное управлеше почтъ и телеграфовъ, въ виду 
этого, вновь разъяснило во всеобщее свкдкше причины 
этихъ задержекъ — исключительный особенности этой 
лиши и неблагопр!ятныя услов1я минувшаго лкта: весьма 
сильныя п продолжительный грозы, заставляя преры
вать работу на телеграфк, разрушаютъ лиши цклыми 
участками, исправлеше которыхъ затрудняется боль
шими разстояшями въ Сибири и плохими путями сооб
щены. OTcyTCTBie же побочныхъ линiй (па протяжены 
5.630 верстъ, отъ Томска до Владивостока) и ведетъ за 
собой, въ случак неисправности какого-нибудь участка, 
задержки телеграммъ. „Въ виду сего и сообразно уве
личивающейся по сибирской лиши телеграфной кор- 
респонденцы за послкдше годы, главное управлеше 
почтъ и телеграфовъ приступило нынк же къ распоряже- 
шямъ по проведенш дополнительныхъ телеграфныхъ 
проводовъ, увеличенш числа скородкнствующихъ аппа
ратовъ и усилешю личнаго состава почтовотелеграф- 
ныхъ учреждены, при которыхъ эти лины могли бы 
отвечать своему назначены), какъ для внутренняя, такъ 
и международнаго телеграфная cooбщeнiя. Къ сожа- 
лкнш, необходимость высылки аппаратовъ и MaTepia- 
ловъ для развипя сибирской телеграфной скти, не 
только изъ Европейской Россы, но и изъ-за границы, 
требуетъ такого большого времени и такихъ денежныхъ 
затрать, что проектированный MkpoiipiaTia по улуч- 
шешю сибирскаго телеграфа возможно будетъ осуще
ствить лишь въ будущемъ году". (Прав. Вкстн.).

— Въ силу состоявшаяся соглашешя между нашимъ 
пославникомъ въ Пекинк и министрами богдыхана, а 
также на основаны заключенной въ августк 1892 г. 
русско-китайской телеграфной конвенцы, въ укр. Бахты 
имкютъ быть соединены русская и китайская телеграф- 
ныя линiи. Китайская лишя проведена уже до г. Чугу- 
чака, отстоящая отъ Бахтовъ въ 18 верстахъ. Нынк 
китайсшя власти законтрактовали, какъ сообщаетъ „Кир
гизская Стенная Газета", двадцать телкгъ для развозки 
столбовъ, которую предполагается окончить въ концк 
текущаго мксяца.

— Съ первыхъ чиселъ сентября век вагоны Фин
ляндской желкзной дороги освкщаются электричествомъ.

— Существующая съ 1878 г. въ Петербургк первая 
русская фабрика проводовъ и электрическихъ принад
лежностей М. М. Подобкдова (иерешедшая теперь въ 
руки товарищества на паяхъ), прыбркла на набережной 
Фонтанки, у Обуховская моста участокъ земли, гдк 
иредполагаетъ выстроить большую электрическую цен
тральную станцш.

— Вагоны С.-Петербургско-Варшавской желкзной 
дороги, въ покздахъ прямого заграничная сообщешя, 
а также покзда, курсируюшде между Варшавой и Пе- 
тербургомъ,будутъ освкщаться съ осени электричествомъ.
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при посредства аккумуляторовъ. Для заряжашя посл-Ьд- 
нихъ будутъ построены: электрическая станщя въ Виль- 
не, а затъмъ и въ Петербурге, — и тогда будетъ осве
щаться электричествомъ и вся Петербургская станщя 
этой дороги.

— Недавно по распоряженш начальника главнаго 
управлешя почтъ и телеграфовъ были произведены опыты 
переговоровъ по телефону между ст. Бологое и Москвою, 
давиле прекрасные результаты. Переговоры велись по 
телеграфнымъ проводамъ и переговариваюшДеся отлично 
слышали другъ друга.

— Директоръ главной физической и магнитной обсер- 
ваторШ академикъ Вильдъ сложилъ съ себя эти долж
ности и выёхалъ за границу. Вопросъ о его преемнике, 
какъ мы слышали, еще не решенъ окончательно, такъ 
какъ во главе выгаеназванныхъ обсерваторш долженъ 
стоять членъ академш наукъ.

— Почтово-телеграфное ведомство устраиваетъ на > 
Урале до сихъ поръ нигде не практиковавилйся видъ 
подвижного телеграфа. Въ сезонъ осеннихъ рыбныхъ 
промысловъ, следуя по реке вместе съ отрядомъ рыбо
ловства, почтово-телеграфное отделеше будетъ произво
дить свои операцш въ тъхъ станщяхъ, где будутъ открыты 
рыбные базары. Почту будутъ возить верховые казаки.

— Между Москвой и Рязанью устраивается теле
фонное сообщеше по телеграфнымъ проводамъ.

— Въ настоящее время решено уже установить теле
фонное сообщеше между Петербургомъ и Москвою, для 
чего будетъ приступлено къ постройке спещальныхъ 
проводовъ.

— 15-го сентября происходила проба разговора по 
телефону между Москвой и Петербургомъ, для чего на 
пассажирскихъ станщяхъ Николаевской жел. дор. были 
устроены два особые телефонные аппарата системы 
„Яшксонъ и К0 въ Стокгольме44. Разговоръ происхо- 
дилъ по обыкновеннымъ телеграфнымъ железнымъ про
водамъ, причемъ работы на телеграфныхъ аппаратахъ 
по одной половине проводовъ были нршстановлены, а 
по другой производились, для производства шума. Проба 
происходила съ И 1/2 час. вечера до I1/2 часа ночи, нри- 
чемъ получились, по словамъ „Русск. Вед.44, следуюшде 
результаты. Звонки слышны весьма отчетливо; разговоръ 
также слышенъ, но слова понять трудно, хотя по го
лосу возможно отличить говорящаго. Шума, происхо
дя щаго отъ действ1я телеграфныхъ проводовъ, почти 
совершенно не слышно, что и служитъ доказательствомъ 
тому, что телеграфные проводы нисколько не поме- 
шаютъ проложеннымъ рядомъ съ ними телефоннымъ 
меднымъ, по которымъ звукъ передается более ясно. 
Вообще результаты получились удовлетворительные. 
Опыты продолжаются и при нолученш более удовле- 
творительныхъ результатовъ будетъ приступлено къ 
прокладке особыхъ четырехъ медныхъ проводовъ. На 
каждой станщи будетъ поставлено но два телефонныхъ 
аппарата. Работы по устройству телефоновъ должны 
окончиться не позже 1-го мая. Телефонъ будетъ прави
тельственный и первое время будетъ служить надобно- 
стямъ исключительно казенныхъ учреждешй.

Н овое свойство алю м и н гя . Какъ известно чи- 
тателямъ „Электричества44, алюминш обладаетъ спо
собностью оставлять на стекле металличесше штрихи, 
Тоже свойство обнаруживается и при черчеши алюми- 
шевымъ грифелемъ на фарфоре, эмали, топазе, смарагде, 
корунде и на фалыпивыхъ алмазахъ,—вообще на веще- 
ствахъ, содержащихъ кремневую кислоту.

Настоящш алмазъ, какъ известно, содержитъ только 
углеродъ, и потому алюминш не будетъ чертить на 
немъ. Такимъ образомъ теперь есть вгьрное и простое 
средство отличать поддельные алмазы отъ настоящихъ; 
оно открыто г. Margot, нрепараторомъ физическаго 
института въ Генте. (Zeitschr. f. Elektrot).

O m m au eau ie  за м ер зш и х ь  т р уб ь  посредствомъ 
эл ек т р и ч ест ва . Въ последнюю жестокую зиму въ 
Лондоне (1895 г.) мнопя трубы—водопроводныя и сточ- 
ныя — неоднократно замерзали. Электричество тутъ 
не разъ выручало изъ беды. Лондонскш инженеръ 
Эдвардсъ съ успехомъ применилъ токъ высокаго на- 
пряжешя следующимъ образомъ. Онъ покрылъ прово
локу оболочкой, хорошо проводящей тепло, несгораемой, 
но не проводящей электричество; эту проволоку онъ 
нротаскивалъ черезъ трубы, нагревая ее токомъ, когда 
требовалось растопить ледъ. Сила тока была всего около 
4 амп., а время расплавлешя льда около 5 минутъ.

(Zeitschr. f. Elektrot).

В ел и ч а й ш а я  эл ек т р и ч еск а я  установка.Ш ъ- 
ское бюро патентовъ Фишера сообщаетъ въ Zeitschrift 
fur Elektrotechnik следующее. Въ штате Аризона (Соед. 
Штат. Амер.) намереваются построить громадную стан- 
цш  для добывашя электрической энерии лутемъ ути- 
лизировашя водъ Колорадо на разстоянш 30 клм. отъ 
ея устья. Станщя будетъ доставлять рабочую силу 
500 золотымъ, серебрянымъ и свинцовымъ рудникамъ, 
разбросаннымъ по кругу въ 50 клм. ращусомъ, а также 
снабжать ихъ водой. Более 200 миллюновъ гектаровъ 
земли будутъ орошаемы при посредстве энерии той же 
станщи. По предварительнымъ разсчетамъ река должна 
дать свободно 50.000 лошадиныхъ силъ.

Надеются, что черезъ два года по открытш станщи 
большое число заводовъ, занимающихся добычей метал- 
ловъ, иерейдутъ на электрическую работу отъ станщи 
р. Колорадо.

Н а м а гн и ч и ва ш е ст алън ы хъ  полось постони- 
ны м ъ и  перем гьнны м ь т оком ъ. Для намагничешя 
стальныхъ полосъ можно пользоваться переменнымъ 
токомъ динамомашины съ I -образнымъ якоремъ Си
менса присоединивъ концы обмотки ея къ зажпмамъ 
электромагнита, посаженнаго на ось машины и вращаю- 
щагося вместе съ ней. Стальную полосу ставятъ про- 
тивъ полюсовъ этого электромагнита, и тогда она исиы- 
тываетъ намагничиваше въ одномъ и томъ же напра- 
вленш, возрастающее отъ нуля до максимума и убы
вающее снова до нуля, причемъ такихъ перюдовъ въ 
течеше одного оборота будетъ два.

Намагничиваше постояннымъ токомъ рекомендуется 
производить следующимъ образомъ. Полосу помещаютъ 
надъ полюсами электромагнита и приводятъ ее въ бы
строе колебательное движеше посредствомъ эксцентри- 
ковъ или овальныхъ валиковъ, причемъ направлеше 
колебанья нормально къ полосе и къ плоскости полю
совъ электромагнита. (Zeitschr. f. Elektrot).

Т елеф онны й кабель  наибольш аго дгам ет ра— 
проложенъ отъ 38 улицы Нью-1орка къ острову Long- 
Island. Внешшй д!аметръ его 21/2'/, длина 15 миль и 
весъ 21,5 Т. Кабель содержитъ 20 проводовъ, состоя- 
щихъ каждый изъ одной жилки въ V*". Эти жилки по
крыты изолирующимъ слоемъ въ 20 проводниковъ 
такъ сгруппированы, что около каждаго изъ 4 прово
довъ, остальные 16 расположены парами и свиты около 
первыхъ. Все покрыто темной оболочкой изъ прома- 
сленаго джута, поверхъ которой расположены 22 же- 
лезныя оцинкованный проволоки.

Сверхъ этой брони наложенъ водонепроницаемый 
слой.

ПОПРАВКА.

Въ № 11 — 12, на стр. 157 (левый столбецъ, строка 
23) по ошибке сказано: ...и самъ Ленцъ... следуетъ чи
тать: и сыт Ленца.

Ответственный и спецгальный редакторъ А. И. Смирновъ.


