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Аргонъ — вновь открытая составная часть 
нашей атмосферы.

19-го (31-го) января 1895 года, на нервомъ публич
ном! засёдаши Лондонскаго Королевскаго Общества, 
при огромномъ стеченш публики (было до 1000 чело- 
вЬкъ), лордъ Рэлэй и профессор! Рамзай сообщили все, 
что известно объ аргоне, вновь открытой составиой 
части земной атмосферы.

Открыт1е аргона принадлежит! собственно лорду Рэ- 
лэю. Во время своихъ пзследовашй над! плотностями 
различных! газов!, он! замЬтилъ, что азот!, получен
ный из! химических! соедивенШ, и азотъ, добытый из! 
атмосферы, нмеютъ разлнчныя плотности; разница была 
слишком! значительной и настолько постоянной, что ее 
нельзя было приписать ошибкам! опыта. Об! этом! 
лордъ Рэлэй тогда же (1892) сделал! сообщете; осо
бенно заинтересовался этнмъ раз.ытемъ профессор! 
xnMiii Рамзай, который, получнвъ отъ Рэлэя позволеше 
заняться этимт. предметом!, вскоре выд-Ьлилъ изъ атмо- 
сфернаго азота новый, болёе тяжелый, чЬмъ азотъ, газъ, 
действуя на азотъ воздуха раскаленным! магн1емъ. На
писав! объ ЭТОМ! Рэлэю письмо, ОН! нолучилъ отъ по
следняя OTBliT!, ГД'1> ТОТ! нисалъ, что тоже выдйлилъ 
этотъ газъ, но ннымъ нутемъ, именно—электрической 
искрой. Съ т’Ьхъ норъ оба ученых! совместно продол
жали свою работу; предварительное сообщеп1е было ими 
сделано на съезде Британской Ассоц1ацш въ Оксфорд!; 
въ август!; 1894 года. Такова nciopin этого замечатель- 
наго открыт1я.

Химнческ1й азотъ, т. е. азотъ, полученный изъ хими
ческих! соединенШ, имЬетъ въ среднем! нзъ большого 
числа определены!, сделанных! съ различными образ
цами, плотность, отвечающую при 0 3 =  16, N3 =  13,9954. 
Другими словами: одннъ лнтръ химическаго азота ве
сить 1,2505 грамма; между тЬмъ какъ атмосферный 
азотъ въ томъ же объеме веснтъ 1,2572 грамма. Разница 
такимъ образом! весьма значительная. Очищался азотъ 
самыми различными путями: какъ пропускатемъ надъ 
накаленными металлами (железом! н медью), такъ и хо
лодным! путемъ, нропускашемъ черезъ водную закись 
железа. При этомъ получались всегда одни и тё же 
числа какъ для химическаго, такъ и для атмосфернаго 
азота. Полученный изъ азотистаго магшя—соедннешя, 
происходящий) при поглощенш раскаленным! магшемъ 
азота — азотъ воздуха далъ отвечавший химическому 
азоту числа; следовательно, магшй изъ атмосфернаго 
азота ничего, кроме чистаго азота, не отнимает!.

Когда впервые было замечено различ1е в!;совъ раз
ных! образцов! азота, пытались объяснить его нечисто
тами азота; но это объяснеше оказалось несостоятель
ным!: искусственная ирпмесь различных! газовъ къ 
азоту, затемъ очищеше горячим! нлн холодными пу
тем!—всегда давали для азота нрнведенныя выше числа. 
Пришлось допустить, что либо къ химическому азоту 
ирнмешанъ новый, более легшй газъ, либо къ атмос
ферному—более тяжелый. Хнмичесшй азотъ неможетъ

быть смесью; если бы существовали два азота, необхо
димо было бы допустить две азотныя кислоты, что 
прямо невозможно. Смесью можетъ быть только атмос
ферный азотъ. Диффуз1ей—какъ это будетъ описано ниже— 
можно еще больше увеличить весь атмосфернаго азота 
против! химическаго; это—прямое доказательство при- 
сутств1я въ атмосферном! азоте болёе тяжелой примеси.

Здесь уместно заметить, что собственно первым!, от
крывшим! аргонъ, является англшсшй ученый Бэвендишъ, 
первый указавипй на составь воздуха изъ кислорода и азо
та. Онъ опнсываетъ, между прочимъ, такой онытъ. Желая 
убедиться, одинъ ли только азотъ заключается въ ли
шенном! кислорода, углекислоты и воды воздухе, онъ 
ввелъ въ трубку несколько кислорода н сталь пропу
скать электрпчесшя искры черезъ смесь газовъ, пока 
весь азотъ не соединился съ кислородомъ. Когда затемъ 
кислородъ быль поглощенъ, въ трубке остался неболь
шой пузырекъ газа; на основашн теперешних! данных! 
можно заключить, что это быль именно аргонъ.

Чтобы выделить аргонъ изъ атмосфернаго азота, надо 
нослЬдшй какъ нибудь поглотить. Известно, что мнопя 
тела съ нимъ соединяются, напрнмеръ: магшй, строн
ций, барШ, алюмишй, боръ, водородъ, кислородъ н т. д. 
Самымъ лучшпмъ „поглотптелемъ" азота является рас
каленный до-красна магшй. Вводимый въ трубку съ 
раскаленным! магшемъ азотъ постепенно поглощается 
имь; одна трубка моа1етъ поглотить до 8 литровъ азота. 
Образующейся азотистый магнш представляет! изъ себя 
вещество грязно-оранжеваго цвета.

Предварительные опыты надъ выдЬлешемъ аргона 
производились двумя способами: 1) пропускалась черезъ 
смёсь атмосфернаго азота и кислорода въ присутствш 
щелочи электрическая искра, получавшаяся отъ 5 эле
ментов! Грове после прохода тока черезъ соответ
ственной величины Румкорфову спираль. При этомъ са
мымъ выгодным! разстояшемъ между электродами 
является 5 миллиметров!; иоглощеше ндетъ тогда со 
скоростью 30 куб. с .въ часъ. Такимъ путемъ получено: изъ 
50 куб. сайт, воздуха 0,32 куб. с. несоединявшагося съ ки
слородом! газа; въ другомъ опыте нзъ того же количества 
воздуха—0,76 к. с. газа; изъ 5 к. с. воздуха—0,06 к. с., т. е. 
количество полученнаго газа всегда было приблизительно 
пропорщонально количеству взятаго воздуха. Когда на
копилось достаточное количество газа, спектроскоп! 
показалъ спектръ, пе принадлежащий какому нибудь 
известному элементу. 2) Аргонъ получался также про- 
нускашемъ азота (атмосфернаго) надъ раскаленным! 
магшемъ. При этомъ получился газъ, плотность которая 
оказалась равной 20,0, содержаше его въ атмосферё 
равно приблизительно 1% всей массы воздуха но объему.

Было уже упомянуто о диффузш газовъ воздуха. 
Ирпборомъ служилъ патмолизаторъ“ Грэма. Онъ состо
ит! изъ 12 пористыхъ глиняныхъ трубокъ, одннъ ко
нец! которых! открыть, а другой соединен! съ аспира
тором!; совокупность трубокъ помещена въ замкнутую 
съ обоихъ концов! стеклянную трубку, соединенную съ 
насосомъ. Действ1е прибора таково: при выкачнванш 
изъ трубки воздуха, онъ входить въ нее черезъ порн- 
стыя трубки; более тяжелыя составили части атмосфе
ры остаются въ нихъ и проходятъ въ аспираторъ, изъ
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котораю вода течетъ такнмъобразомъ,что въ него входить 
не более 2% всего воздуха. Литръ полученнаго отсюда 
азота в^Ьсиль па 0,0037 и 0,0033 грамма болЬе литра 
обыкновеннаго атмосфернаго азота. Отсюда вытекаетъ, 
кань уже раньше указано, непоколебимое заключеше, 
что атмосферный азотъ есть смесь.

Изъ хнмнческаго азота ни одиимъ изъ вышеприведен- 
выхъ способовъ не нолучается аргонъ.

Получеше аргона въ большомъ масштабе производи
лось обоими способами. Предпочтительнее первый спо- 
собъ—нронускаше электрической искры въ см1.сь атмос
фернаго азота и кислорода въ присутствш щелочи. При 
этомъ изъ 7925 куб. сант. воздуха получилось въ конце 
концовъ, после двухнедельна™ проиускашя искръ— 
65 куб. сант. аргона, спектръ котораго показалъ полное 
OTcyrcTBie азота.

Разъ аргонъ былъ нолучепъ въ сколько нибудь зна- 
чнтельиомъ количестве, возможно было начать изучеше 
его свойствъ.

Плотность аргона, полученнаго кислородными пу- 
темъ, т. е. пропускашемъ электрнческихъ искръ въ 
смесь атмосфернаго азота и кислорода, оказалась рав
ною 19,7; полученнаго же магшевымъ путемъ—равною 
около 20,0; самыми вероятными числомъ является для 
плотности величина 19,9; высшая плотность, которая 
была наблюдена, равиа 20,38; но это число но всей в е 
роятности неверно.

Спектръ аргона былъ сиещалыю изученъ Вшшямомъ 
Круксомъ. При 3 мм. давлешя онъ представляется наи
более яркими; между лишями особенно выдаются двЬ 
въ красномъ конце спектра; вообще сиектръ при этомъ 
давленш богатъ красными н желтыми лучами. Ирнсут- 
CTBie небольшого количества азота въ аргоне не вре
дить спектру иоследняго; при платиновых?» электродахъ 
азотъ поглощается платиной, н черезъ некоторое время 
является чистый сиектръ аргона. Если давлеше умень
шается, то при 1/я мм. упругости спектръ изъ краснаго 
переходить въ сишй, искра является прекраснаго сталь- 
ного синяго цвЬта, и линш спектра являются совер
шенно отличными отъ лишй краспаго спектра. Красная 
искра дается положительным'!,, а синяя—отрицательными 
разрядомъ. Въ еннемъ спектр!; 119 лишй, въкрасномъ— 
80; всего—199; изъ нихъ, но всей вероятности, 26 являют
ся общими. Удалось спектральными путемъ доказать прн- 
cyTCTBie аргона въ воздухе: но мерз того, какъ азотъ 
соединялся съ кнелородомъ н потомъ поглощался пла- 
тпной, давлеше оставшихся газовъ все уменьшалось; 
вдругъ искра изъ желтаго азотнаго цвета перешла въ 
сишй; какъ разъ въ этотъ моментъ была снята фото- 
граф1я спектра аргона, который оказался схожими съ 
ранее полученными спектрами. Ни одна лишя спектровъ 
другнхъ газовъ и наровъ не совиадаетъ съ лишямн 
снёктровъ аргона.

Растворимость въ воде для аргона довольно значи
тельна: въ одномъ опыт!)—на 100 объемовъ воды рас
творилось 3,94 объема аргона, въ другомъ—4,05 объема. 
Следовательно растворимость, его въ 2*/2 раза больше 
растворимости азота и приближается къ растворимости 
кислорода. Это было подтверждено добытыми изъ дож
девой воды азотомъ, литръ котораго весилъ на 24 мил
лиграмма больше литра атмосфернаго азота.

Критическая температура аргона определена нро- 
фессоромъ Ольшевскими и оказалась равной въ сред- 
немъ нзъ семи наблюденш—121°; критическое давлеше 
равно 50,6 атмосферами. При пониженш температуры 
давлеше уменьшается; точка кнпешя жндкаго аргона 
при атмосферномъ давленш—186,9°; при—189,6° аргонъ 
замерзает?, въ прекрасные кристаллы, а при дальней- 
шемъ охлажденш — въ непрозрачную твердую массу. 
Удельный вФсъ жндкаго аргона при температуре кипе- 
щя равенъ приблизительно 1,5. Это самый тяжелый газъ 
въ жидкомъ состоянш; къ нему приближается жндкш 
кислородъ—уд. в. 1,124; жндкш азотъ имеетъ уд. весь 
0,885. По критической температуре аргонъ занпмаетъ 
четвертое место. (Водородъ, кр. т. — 220°, азотъ — 146,0°, 
окись углерода — 139,5° и аргонъ — 121°).

Химическихъ соединент аргонъ абсолютно ни съ 
чемъ не образуетъ. Были попытки соединить его съ раз

ными веществами, съ которыми соединяется азотъ, но 
оне оказались неудачными. До спхъ поръ, но крайней 
мере, аргопъ единственное тело, ни съ чЬмъ не соеди
няющееся. Именно поэтому п дано ему назваше аргонъ; 
оно происходить отъ греческаго слова аёруо?, недея
тельный.

Такова сумма свойствъ аргона. Къ перечисленными 
свойствами надо прибавить еще отногаеше теплоемко
стей. Отношеше это было вычислено изъ опредёлешя 
скорости ирохождешл звука въ аргоне, и найдено рав
ными 1,65.

......................................К З  (С ,-С ,) , , тг
Но формуле Клауз1уса g  =  — -----’ т,3'° К есть

интрамолекулярная энерпя частицъ, Н—ихъ общая ки
нетическая энерпя, Ср—теплоемкость при постоянпомъ 
давленш, С»—теплоемкость при постоянномъ объеме. 
Подставивъ сюда величину отношешя теплоемкостей 
С к
q ~ — 12/з, получимъ g  =  1 или К =  Н, т. е. кинети
ческая энерпя одна существуетъ въ аргоне; интрамо
лекулярной эиергш нЬтъ. Такое же свойство имЬюти 
еще только пары ртути; какъ тутъ, такъ и для аргона 
это указываетъ на одноатомное строеше газа, т. е. что 
частица его состоять изъ одного только атома. А от
сюда вытекаетъ следств1е первостатейной важности: 
разъ у аргона частицы состоять изъ одного только ато
ма, аргонъ можегъ быть только элементомъ, или смесью 
элементовъ, но не соединешемъ, иотому что у всякаго 
соединешя въ частице minimum 2 атома.

Мы видели выше, что плотность аргона приблизи
тельно равна 20. Отсюда частичный вЬсъ (а вместе съ 
тёмъ и атомный) аргона, но закону Авогадро, будстъ40. 
Смесь аргонъ или нетъ? Тотъ факта, что у аргона на
блюдается двойной спектръ, указываетъ, какъ кажется, 
на смЬсь, хотя и у азота, наир., замечаются 2 спектра, 
въ зависимости отъ давлешя; у кислорода известно да
же 3 спектра. Наоборотъ, постоянный критичесшя дан- 
ныя, постоянный температуры кииЬшя и замерзан1я 
говорятъ за ue-смесь. Примени на время, что аргонъ не 
смесь элемснтовъ,а элементъ. Тогда ему совершенно петь 
места въ иерюднческомъ законе Менделеева: уже имеет
ся элементъ съ атомными весомъ 40, именно—кальцш. 
Выходить, что нужно или отбросить систему Менделе
ева, нлн признать, что аргонъ есть смесь элементовъ. 
Первое предиоложеше принять трудно—даже невоз
можно: все до енхъ поръ открытые со времени ноявле- 
шя перюднческой системы Менделеева новые элементы 
всегда находили въ ней место. Остается вторая гипотеза— 
что аргонъ есть смесь. Въ такомъ случае, по мненно 
Рэлэя и Рамзая, можно думать, что аргонъ еостоитъ нзъ 
двухъ элементовъ: элемента съ атомными весомъ 37, 
который встанетъ въ VIII группе за хлоромъ, и эле
мента съ ат. в. 82, за бромомъ (80). Перваго элемента 
пришлось бы взять 93,3%, второго 6,7°/0, чтобы соста
вить смесь съ атомными весомъ 40. Во всякомъ случае 
это только гипотеза.

Въ заключенie скажем?., что нечего удивляться опи
санными свойствами аргопа. Ртуть образуетъ разлагаю
щаяся на жару соединешя; н попытки заставить соеди
ниться съ че.чъ нибудь аргонъ можно приравнять по
пытками соединить съ чЬмъ выбудь пары ртути при 
800°. Что же касается физнческаго состояшя аргона, 
то ведь совершенно неизвестно, почему углеродъ—съ 
атомными весомъ 12 — твердое тело, а азотъ — съ ат- в.
14 — газъ. Можно только предположить, что это зависши 
отъ простоты или сложности частицы. Недеятельность 
аргона достаточно объясняет. то обстоятельство, что 
аргонъ открыть только теперь.

Во всякомъ случае, это—одно изъ велнчайшихъ от- | 
крытш въ области химш за иосл'Ьдшс годы, теми более, : 
что оно сначала было нредсказаио и потомъ осуще
ствлено. Подобный открытия гораздо важнее случай- 
ныхъ открытии; предсказан ie и затемъ открьгпе аргона 
можно приравнять открытию тйхъ элементовъ, суще- 
ствоваше которыхъ было нредсказаио па осповаиш пе- 
ршдическаго закона- 27. Шеншуткинъ.
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Практичешя замЪтки для электриковъ- 
любителей.

№акъ сделать самому амперметръ и вольтметръ.
Эти практичесгае приборы столь просты по устрой

ству, что опи окажутся по силамъ каждому любителю. 
Здесь мы ириведемъ возможно ясное н подробное оии- 
canie вострое ilia нрпборовъ, чтобы каждый читатель 
могъ воспользоваться этими опнсашсмъ и действительно 
выделать хорошо' действуюпйе приборы; возможность 
такого построешя испытана на практике. Въ механн- 
ческомъ OTHomeHin uoerpoeuie обоихъ приборовъ тожде
ственно, за исключешемъ одной или двухъ второстепен- 
ныхъ подробностей, какъ увиднмъ ниже; действительная 
разница заключается въ обмоткахъ и въ пхъ положены!
ВТ. цепи.

Прежде всего надо нршбрести кусокъ латунной 
трубки съ внутреннимъ д1аметромъ въ 38 мм.; въ отдЬ- 
лаиномъ виде опъ долженъ быть въ 367» мм. длиной. 
НагрЬваютъ эту трубку до вншнево-краснаго калешя и 
опускаютъ въ воду, чтобы отжечь ее. Надо осторожно 
сплющить ее, какъ показано въ с1чешн на фнг. 1 
(пунктирный кругъ обозначает’!, ея первоначальную 
форму). Следуетъ заметить внимательно все указанный 
па чертежахъ разрезы въ мм.; о ннхъ въ тексте не 
упоминается. На каждомъ конце нросверлнваютъ и на- 
йезаютъ но шести дырокъ А  для винтовъ въ 1 '/а мм. 
Какъ разъ въ средней точке одной стороны нросвер- 
лпваютъ сквозную дыру К  въ 8 мм. и по две мень- 
пшхъ сквозныхъ дыры С съ каждой стороны въ 12,7 
мм. отъ центра дыры В, нарезавъ пхъ для вннтовъ въ
2 мм. Чтобы образовать иомещен1е для обмотки, на 
этотъ сердечникъ одЬваютъ кольца изъ листовой латуни 
въ 1,5 мм. толщиной. Два на концахъ (В  на фиг. 1 и 
фиг. 2) просверливаются для шести винтовъ, которыми 
они крепятся къ концамъ сердечника. Два среднихъ Е  
одеваются на сердечникъ и слегка припаиваются для 
закреплешя на месте.

У амперметра есть разница въ этихъ двухъ кольцахъ: 
они бываютъ не плоскими, какъ у вольтметра, а съ не- 
болыинмъ выдавленнымъ углублешемъ съ одной сто
роны. Вследств1е этого остается место для вывода на
чала медныхъ лентъ, служащихъ обмоткой, изъ-подъ 
катушки внаружу. Размеры и форму углублешя можно 
видеть на фиг. 2. Эго углублеше приходится на задней 
сторон'! сердечника и идетъ отъ его средняго отвер
т я  В.

Подвески делаются изъ листовой латуни въ I1/» мм. 
тщательно отожженной; ихъ вырубаютъ зубиломъ и от- 
делываютъ наиилкомъ. Подвеска на передней стороне 
бываетъ длиннее (фиг. 3), чемъ на задней (фиг. 4), хотя 
one обе одинаковы по С’Ьчетю. Въ пожкахъ А  про
сверливаются дыры для винтовъ, которыми оне кренятся 
къ сердечнику. Въ центре каждой подвески просверли
вается и нартаается о т в е р с т  В  для винта въ 2,4 мм., 
иредназначаемаго для регулировашя движений прибора; 
въ этомъ винте съ его нарезаннаго конца просверли
вается дыра въ 3/4 мм., глубиною въ l ’/s мм.; кроме 
того винтъ снабжается маленькой стопорной гайкой 
(фиг. 5).

Ось, на которой качаются стрелки и указатель, де
лается изъ стальной проволоки въ 2,2 мм. съ обоими 
топко и гладко заостренными концами (А  на фиг. б). 
Отрезавъ проволоку (немного длиннее, чемъ требуется 
окончательно), тщательно опиливаютъ ее напильникомъ 
съ каждаго конца до требуемой длины, какой должна 
быть отделанная ось. Ее можно вставить въ патронъ 
токарнаго станка и гладко заострить при умеренной 
скорости вращешя мелкимъ нанильникомъ, заканчивая 
отделку на точильномъ камне. OcTpie должно быть въ
3 мм. длиной. Изъ латуннаго стержня вытачиваются 
маленыбя муфточки или втулки для стре.юкъ и указа
теля. Муфточка, поддерживающая стрелки, просверли
вается насквозь для оси (А  на фиг. 7). На фиг. 6 по
казано ея место (В) между стрелками въ сеченш. Муф

точка для указателя (В  и С на фиг. 7) бываетъ не
сколько другой формы; отверст1е для оси просверли
вается ближе къ одной сторон! и коицснтричио съ нпмъ 
вытачивается выстунъ па задней стороне. Въ этомъ 
выступе высверливается от в ер ст  для стопорпаго винта 
въ I 1/» мм.

Две стрелки, показанный въ сеченш въ С на фиг. 
6 к въ плане на фиг. 8, делаются изъ листа лучшей 
пружинной стали въ 3/« мм. толщиной, просверливаются 
въ средней точке, какъ ноказапо на фиг. 8, и тща
тельно пригоняются на латунпую муфточку, на ея вы
ступы; собственно говоря, пригоняется муфточка къ от
в е р т я  мъ въ стрелкахъ, причемъ излишняя толщина у 
выступовъ спиливается наиилкомъ. Накладываютъ на 
ось временно то, что можно назвать якоремъ (въ ме- 
ханнческомъ смысле, а не магннтномъ), и точно урав- 
новешнваютъ ее такимъ образомъ, чтобы она не оста
навливалась дважды въ какомъ ннбудь одвомъ положе
нии Уравновешенie можно произвести точио только на 
нризматическнхъ остр1яхъ. Отъ совершенства этой части 
работы зависитъ точность прибора. Нросверлнваютъ въ 
оси чрезъ муфточку два взаимно периенднкулярныхъ 
о т в е р с т  (якорь конечно еннмаютъ съ оси), какъ пока
зано па фшг. 7 (Е  и F) и фиг. 1 (F  и Н), и нарезаюгъ 
ихъ для вннтовъ въ l'h  мм. Тщательно делаютъ на
резку на куске латунной проволоки въ I1/* мм. на раз- 
стояши 22 мм. отъ конца; надо принимать болышя пре
досторожности, чтобы не скрутить проволоку. Ввинчи- 
ваютъ ее въ от в ер ст  на нижней стороне муфточки, 
обмакнувъ въ мягкш припой. Отрезаютъ излишекъ про
волоки за нарезкой и обравннваютъ конецъ, исправляя 
нарезку, если ее испортили прп обр’Ьзаиш. Этотъ винтъ 
иоддержнваетъ гайку G, фиг. 1, для перестановки урав- 
иовешивающаго груза. Этотъ грузъ н гайка изъ латуни 
показаны на фиг. 9.

Указатель следуетъ делать изъ алюмишя, если 
можно достать полоску отъ листа этого металла, а иначе 
можно взять латунь. На фнг. 10 показанъ указатель въ 
плане и сеченш. OcTpie следуетъ дЬлать возможно тон
кими н закрашивать его въ черный цветъ. Его паде- 
ваютъ на муфточку съ нередией стороны и закрепля
ют ъ такъ же, какъ и стрелки. Теперь все это можно 
одеть на ось н точно уравновесить, какъ это делали 
съ якоремъ.

Шкала вырезается изъ меди ио рад1усу въ 25 см., 
образуя дугу въ 120°. Можно взять н латунь, но не сле
дуетъ употреблять какой либо намагничивающийся ме- 
таллъ. Она должпа быть въ 17> мм. толщиной. Перед
нюю сторону делаютъ гладкой и нросверливаютъ на 
каждомъ конце о т в ер ст  А, фиг. 11, для винта въ 3 
мм. Переднюю сторону нокрываютъ четыре раза б’Ьлой 
эмалью н иодвергаютъ дей ство  горячаго пара. Если 
эмали достать нельзя, то можно просто взять белую 
краску (безъ нагревашя въ иарахъ). Поддерживающая 
стойки и шайбы А, В  и С, фиг. 12, вытачиваются изъ 
латуни. Отверсйя въ D  нарезаются для винтовъ въ 
43/4 мм., поддерживающнхъ шкалу на мёсте. Шайба В  
просверливается въ трехъ точкахъ Е  для маленькихъ 
латунныхъ шуруповъ въ 21/4 мм. Стойка А  расклепы
вается въ обеихъ шайбахъ. Дв’1; стойки изъ фибры 
(фиг. 13) просверливаются но своей длине отъ нижняго 
конца, но не насквозь до верхняго: каналъ А  кончается 
въ точке С и здесь пересекается каналомъ 2?, про
сверленными сбоку недалеко отъ конца. Въ случае, если 
две катушки соединяются параллельно, следуетъ также 
просверливать второй каналъ сбоку ниже и въ 12 мм. 
надъ шайбой, какъ и В. На пижнемъ конце делается 
нарезка и между муфточкой на стойке и задней стен
кой футляра прокладывается шайба.

Коробку или футляръ для прибора можно, конечно, 
делать ио своему вкусу. Можно, напримеръ, взять для 
этого красное дерево въ 20 мм. толщиной. Передняя 
рамка или крышка делается въ 22X17 см. внутри и 
6372 мм. вышиной нодъ стекломъ; ее делаютъ подвесной 
на крючкахъ или иетляхъ. Заднюю стенку следуетъ делать 
нзъ нЬсколькихт, склеенныхъ междусобой деревянныхъ 
дощечекъ, расположенныхъ попеременно такъ, чтобы 
волокна дерева были взаимно перпендикулярны; если
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же она делается изъ одного куска, то па концахъ надо 
врезать въ нихъ планки для устранешя всякаго короб- 
лешя. Она должна быть не меньше 25 мм. толщиной.

На фиг. 14 показано сЬчеше коробки: А —задняя 
стенка, В — нижняя сторона рамки, С —заплечикъ, I) — 
стекло, Е — зажпмъ, который можно купить готовымъ. 
Маленыпл ножки, которыми кренится весь мехаипзмъ 
къ задней стенке, делаются изъ латуни въ 1*/г мм. 
(фиг. 16) и привинчиваются къ сердечнику снаружи и

загЬмъ къ ножке задней подвески; А —отверсйе для 
винта, С—отверстие для просовыванш отвертки и В — 
отверс'1'ie для шурупа.

До иаматывашя проволоки надо собрать весь при- 
боръ, чтобы посмотреть, приходятся ли всЬ части и 
сделаны ли он!:, какъ следуетъ. Убедившись въ удо
влетворительности выделки и пригонки частей, сни- 
маютъ съ сердечника все, за исключешемъ коледъ D  
и Е, фиг. 1, и тщательно складываютъ въ закрытую
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коробку. Въ двухъ среднихъ кольцахъ следуетъ про
сверлить oTBepciie назадпей стороне въ 3 мм., заткнуть 
его лробкой изъ фибры, обрФзавъ ее за-подъ-лицо съ 
латуннымъ кольцомъ и затъмъ просверлить чрезъ се
редину фибры отверсие въ 3/< мм., какъ иоказано въ 
С на фиг. 2, если две катушки соединяются последо
вательно.

Обматываше прпборовъ крайне просто. Если взять 
сначала вольтметръ, то на его сердечнике должно быть 
столько проволоки, чтобы ея сопротивлеше было не

много больше, чЬмъ у одной лампы пакаливашя вг ( 
цени, пли же надо вводить последовательно съ обмот-1 
кой катушку сопротивлешя изъ тонкой нейзильберной | 
проволоки. Эту проволоку следуетъ свивать открытыми | 
спиралями и протягивать между шиферными поддерж-; 
ками вне коробкн прибора, такъ какъ отъ нихъ бу- j 
детъ выделяться теплота.

Намъ нужно будетъ 100 гр. проволоки въ 0,25 мм, f 
д1аметромъ. Мы не израсходуемъ всю эту проволоку, но } 
надежнее приготовить немного больше, чФмъ требуется; i

i
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будетъ виолпФ прпгодпа мФдная проволока, обви
тая одннмъ слоеиъ бумажной пряжи, если люби
тель будетъ наматывать ее осторожно. На сердечнпкъ 
надо одевать кожапыя прокладки, плотно прижимая 
ихъ къ боковымъ кольцамъ, а самый сердечннкъ обвер
тывается слоемъ асбестовой бумаги. СтрФлки должны 
отклоняться слФва направо, чтобы указатель двигался 
по шкалФ вправо.

Мы будемъ впускать токъ вт. правый зажимъ, такъ 
какъ это удобнее. Принявъ это во впнмаше, прпсту- 
наемъ къ обмоткФ. Въ отверст1е чрезъ сердечннкъ 
вставляется деревяппал ось, которая затФмъ ставится 
между центрами токарнаго станка, какъ для обточки. 
Проволока должна быть на катушкФ, одФтой на какую 
ннбудь ось, чтобы она могла свободпо вращаться. На
чинают!. съ нередняго пространства на лФвой стороиФ; 
продФваютъ конецъ проволоки чрезъ пробку изъ фибры 
во внутреннемъ кольцф, нротаскиваютъ 8 или 10 см. 
проволоки, свивъ ее въ плотную спираль на обыкновен
но.иъ карандаш!;, чтобы она не мФшала намоткФ. За
тФмъ начинаютъ медленно мотать, вращая стапокъ на- 
задъ, что слФдуетъ делать въ ручную для катушекъ 
этого рода. Намотавъ слой проволоки, покрнваютъ его 
какнмъ либо изолпрующнмъ веществомъ и затФмъ на- 
матываютъ слФдующШ слой. Обмотка должна кончаться 
у задней стороны около средняго кольца. На концф 
оставляютъ около 20 см. свободной проволоки, свитой 
вт. спираль. Тамъ, гдф кончается обмотка, связываютъ 
проволоку тонкой ниткой съ слФдующимъ слоемъ об
мотки для устранешя разматывашя. Между нрочимъ 
можно рекомендовать любителю слФдуюицй ир1емъ:— 
Навивъ предпослФдшй слой проволоки, обрФзаютъ по
крытую бумажной пряжей проволоку, приращиваютъ н 
н]шнаяваютъ проволоку того же размера съ двойной 
шелковой изолировкой такимъ образомъ, чтобы прнра- 
щиваше приходилось на задней стороны катушки. За
тФмъ обвертываютъ катушку еФрой бумагой и пабива- 
ютъ послФдпш слой.

Намотавъ одпу катушку, поворачивают!, ось и произ
водить совершенно нодобнымъ же образомъ намотку 
другой; внутреише концы, нроходяные чрезъ пробки 
изъ фибры, слФдуетъ освободить отъ изолировки, скру
тить вмФстФ, спаять и излишекъ отрФзатъ. Два наруж- 
ныхъ конца проходятъ сзади къ ихъ соотвФтствующнмъ 
зажимамъ. Проволоку слФдуетъ покрыть трубками изъ 
мягкой резины и прокладывать въ бороздкахъ, вырФзан- 
иыхъ въ нижней сторон!; задней стФнкн отъ стоекъ 
изъ фибры къ зажимамъ. Въ промежуткФ между сер- 
дечникомъ и стойками изъ фибры оставляютъ около де
сятка спиралей на копцф проволоки.

Такъ обматывается нриборъ для нотепщаловъ не 
больше 60 вольтовъ. Если желаютъ измФрять болФе 
высоте потенщалы, берутъ пропорцюналыю болФе тон
кую проволоку или вводятъ больше сонротнвлешя. Каж
дая катушка содержать 22 слоя проволоки, ио 22 обо
рота каждый, такъ что въ обФпхъ катушкахъ содер
жится 968 оборотовъ проволоки. Прежде, чФмъ соеди
нять концы съ зажимами, слФдуетъ поставить на мФсто 
стрФлки, вставить ось, наложить указатель, привинтить 
на мФсто подвФски и тщательно урегулировать движе- 
aie арматуры, а затФмъ привинтить все это къ задней 
стФнкФ коробки, поставить на мФсто шкалу и акку
ратно пригнать ее, чтобы указатель качался ровно по 
ней. МФтки на шкалФ лучше дфлать тушью, чтобы въ 
случаФ вадобности легко было мФнять ихъ. Хорошо за
крашивать стрФлки, напримФръ правую половину въ 
красный цвФтъ, а лФвую въ черный, чтобы въ случаФ, 
если ихъ и вынуть когда либо, то можно было безоши
бочно поставить опять въ вФриое положеше.

Если есть возможность поставить нриборъ на какую 
либо станщю электрическаго освФщешя рядоиъ со стан- 
шошшмн приборами, то калибрнроваше можно произ
вести легко и точно. Колебашя указателя можно регу
лировать размФромъ уравновФпшвающаго груза; если 
онъ не дФлаетъ достаточно большихъ колебашй, грузъ 
нФсколько опилнваютъ. ВсФ дальнфйппя регулировки 
ограничиваются одной гайкой. При пронзводствФ пер

вой регулировки эту гайку слФдуетъ ставпть на концф 
винта.

Обмотка амперметра бываетъ совершенно другая. 
Для его обмотывашя нужны 4 полоски листовой мфдп 
1,2 мм. длиной, 11 мм. шириной н0,4 мм. толщиной.Дляизо- 
лировашя сердечника берутъ ташя же шайбы изъ кожи, а 
такжеодн у изъ слюды, располагаемую между кожаной шай
бой н латуннымъ кольцохъ на каждомъ концф. Сер
дечннкъ обвертываютъ слюдой, а сверху асбестовой бу
магой и затФмъ складываютъ вмФстФ двФ полоски мФди; 
онф образуютъ одинъ слой обмотки. НамФчаютъ на 
нихъ точку приблизительно въ 15 см. отъ конца и за- 
гпбаютъ концы подъ прямымъ угломъ какъ показано 
въ А  на фиг. 15. ЗатФмъ выводять кверху концы сбоку 
полосокъ (В, фиг. 15). ЦФль этого будетъ ионятна, 
когда ириступпмъ къ обматывашю; мФдныя полоски 
накладываются плашмя на сердечпнкъ, а конецъ бу
детъ выступать изъ всФхъ слоевъ, будучи аккуратно 
иригпапъ въ выдавленное въ среднемъ латунпомъ 
кольцф углублеше. Наложивъ на сердечннкъ слой мФд- 
ной ленты, слФдуетъ тщательно покрыть ее слюдой и 
асбестовой бумагой и прокладывать такую изолировку 
между иослФдующнми слоями, продолжая намотку. 
Между обмоткой н выходящимъ сбоку копцомъ слФ
дуетъ проложить кусокъ кожи и слюду.

Обматываше производится въ томъ же направлеши, 
какъ и у вольтметра. ОбФ катушки должны кончаться 
на заднемъ концф, если смотрФть спереди; конецъ верх
ней обмотки будетъ съ правой стороны, а конецъ ниж
ней съ лФвой. Начальные концы катушекъ можно за
гнуть внизъ. СлФдуетъ обращать особое впнмаше на 
изолировку; вездф, гдф конецъ встрФчается съ другими 
слоями и гдф онъ сгибается надъ иослФднимъ слоемъ, 
изолировка должна быть совершенная. Такой сиособъ 
обмотки даетъ намъ двФ параллельныхъ цФпи, снособ- 
ныхъ проводить токи до 100 амнеровъ, хотя описываемый 
образецъ разсчптанъ только на 60 амнеровъ. Въ заднюю 
стфику коробки врФзаны двФ мФдныя полосы въ 12 
мм. шириной, 6 мм. толщиной и около 15 см. длиной, 
иричемъ между металломъ и деревомъ проложена ас
бестовая бумага. Въ нихъ просверлены дыры для впн- 
товъ, поддерживающихъ сверху концы мФдныхъ поло
сокъ; нижше концы идутъ къ зажимамъ внФ коробки.

ЗатФмъ остается только поставить на мФсто стрФлки, 
ось и указатель, урегулировать приборъ и сдФлать окон
чательный соединешя.

Можно произвести довольно точное калибрнроваше 
прибора, взявъ лампы накаливашя съ извФстными дан
ными; зная уатты на лампу и напряжете, можно легко 
вычислить токъ. Для урегулпроватя прибора зажигаютъ 
всФ лампы, катя итаетъ дннамомашнна; надо подо
брать грузъ такъ, чтобы качашя указателя ио шкалФ 
были желаемой величины. При калибрированш гасятъ 
всФ лампы и затФмъ зажигаютъ по одной за разъ, тща
тельно отмФчая отклонешя указателя при этомъ. По- 
вторяютъ это нФсколько разъ, измФияя каждый разъ 
порядокъ зажпгашя дампъ и тщательно замФчая, не 
происходить ли какой либо перемФны. Если послФдняя 
обнаруживается, надо принять ее въ разсчетъ, а если 
нФтъ, то можно нумеровать шкалу, и приборъ готовь.

Такой же сердечннкъ можно обмотать проволокой 
для слабыхъ токовъ, какъ при дуговыхъ лампахъ, взявъ 
мфдную проволоку съ двойной или тройной бумажной 
изолировкой и соединяя двФ катушки цослФдовательно.

УсиФхъ устройства прибора зависитъ вполнФ отъ 
тщательности работы. Пропуская токъ черезъ катушку 
того или другого прибора первый разъ, отклоняютъ ука
затель вправо, насколько можно, до замыкашя тока и 
удерживания его въ этомъ положены! нФсколько вре
мени, пока по катушкамъ цнркулируетъ токъ; этимъ 
обезпечнвается правильная полярпость стрФлокъ. Если 
послФдшя не иринимаютъ тФхъ полюсовъ, каше имъ 
сообщаютъ, снимаютъ ихъ съ оси и переставляютъ въ 
обратное положеше.

(The Electr. Engineer).
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У с т р о й с т в о  р е л е .
Чтобы иметь матер'щлъ для обсуждешя даппаго во

проса, Ф. Шебеста предпрннялъ рядъ опытовъ съ пла
тиновыми контактами, результаты которыхъ изложены 
дал-be.

1) Круглые платиновые контакты, употребляемые вт. 
обыкновеыныхъ телеграфныхъ реле, пмЬютъ поверхность 
соприкосновешя друга съ другомъ около 3-хъ квадрат- 
ныхъ миллиметровъ. Когда металлн честя поверхности 
чисты, то давлеше, производимое на контакта, для того, 
чтобы ироходнлъ токъ черезъ него, такт, ничтожпо, что 
не можетъ быть обнаружено даже при помощи самыхъ 
чувствительных!) в'Ьсовъ. Для отдйлешя этихъ контак
тов!, другъ отъ друга, нужна сила въ 3—5 мг.; но если 
предварительно произвести на Bepxnifi контакта давле- 
шя въ 100 мг.; то для отдЬлетя можетъ понадобиться 
даже 10 мг. Когда же черезъ контакта и шпнушДй аппа
рата, въ 300 омъ нроходитт, токъ вт, 0,016 ам., то для 
разделешя требуется сила въ 5 — 25 мг. Очень правдо
подобно предположеше, что возникающее при прерыва- 
нш индуктивные токи соединяются съ ндущпмъ одно
временно съ ними гальваннческимъ токомъ отъ батта- 
реп, и происходит!, снаиваше отдельных!, частннт, на 
поверхности соприкосновешя контактовъ, чЬмъ и обус
ловливается необходимость приложешя большей силы 
для размыкашя.

Остроконечная форма одного изъ контактовъ даетт, 
при OTcyTCTBin тока нисколько меньшую величину— 
1—3 мг., но такт, называемое остаточное прилнпаше 
при прохождешн тока сОставляетъ все те же 5—25 мг.

Если же параллельно съ контактомъ устроить ветвь 
въ 1200 омовъ, то возникавший при размыканы кон
такта индуктивный токъ пройдетъ чрезъ отв’Ьтвлеше, и 
будутъ совершенно устранены и остаточное прплниаше, 
и появлеше искръ въ этотъ момента,. Цри этомъ, есте
ственно, п сила для отд'Ьлешя контактовъ уменьшится 
до 3-хъ мг. (динъ).

2) Теперь на очереди вопросы въ какой силе нуж
дается реле для двпгашя якорнаго рычага, т. е. для 
замыкашя и размыкашя контактовъ?

На желФ.знодорожныхъ телеграфахъ реле съ 300 омовъ 
соиротивлешя хорошо работаетъ при 0,01 ам. или (0,01.10 1 
см .1/а г р . с е к .  -1)2 (300.10° гр. сек .—1)=300.000 эрговъ.

При дурной погодЬ, вс.тЬдств1е утечки, происходящей 
отъ недостаточной изоляцш, сообщеше между двумя 
стаппдями еще возможно, если прерываше тока на од
ной изъ нихъ сопровождаются колебашямп въ 0,0005 ам.; 
въ этомъ случай потребна энерпя:
(0,0005.10 а. с м . г р . с е к . - V  . (300.109. гр. сек .-1 ( =  

= 750  эрговъ.
Между т!,мъ собственно для размыкан1я п замыкан in 

контакта достаточно силы 3 дина. Отсюда видно, какт, 
неэкономно тратится энерпя въ употребляемых!, те
перь реле.

Для отыскатя причинъ такой потери энерпи, Ше
беста подвергаетъ нзслЬдовашю реле системы Эггера, 
нрпчемъ сравпиваетъ его съ реле англшской работы.

Магнитная проницаемость железа, употребляемаго 
для фабрикант электромагнптовъ, по вычпелешю, ока- 
залась 2226 (относительно воздуха), т. е. не уступает!, 
проницаемости лучшихъ сортовъ англНыкаго, но зато 
въ другихъ отношешяхъ австрШсшя реле вообще хуже 
англШскихъ; въ Австрш принято за правило делать 
реле насколько возможно массивнее, чтобы предохра
нить отъ повреждены; англыское телеграфное у правд е- 
Hie придает!, особенную цену, н вполне справедливо, 
высшей продуктивности прибора при наименьшей трат!, 
электрической эпергы, отъ новреждешй же предохра- 
няетъ футляромъ. ■

Электромагнита реле Эггера имЬетъ длину 18,5 см. 
въ анг.ыйскомъ же нормальномъ реле, образец!, „А“,— 
5,9 см. и употребляется ихъ всегда пара; благодаря та
кому устройству, во-первыхъ, усиливается в.ыяше на 
якорный рычага, во-вторыхъ,остаточный магпетизмъ (по

ув Ьрегпю фабрикантовъ) равенъ нулю; а у Эггера дохо
дить до 20%-

Якорный рычагъ реле Эггера весить 50 гр., а въ наи- 
меныиемъ англшскомъ только 5 гр. Всл+,дств1е непрак- 
тичпаго горизонтальнаго ноложешя осп рычага, давле- 
iiie на подшипники равно:

В'Ьсъ якорнаго р ы ч ага ......................... 50 гр.
Прнтлжеше электромагнита . . . .  20 » 
Натяжеше пруж и н ы ......................... 48 „

Всего . . . 118 гр.

Сила трети  въ подшипнпкахъ—0,4 гр., т. е. коэф- 
, 0-4фишентт, третя =  0,33°/о.

Вместо упоминавшихся раньше 3-хъ динъ требуется 
минимум!,:

Сила третя въ подтипникахъ . . 0,4 гр.
Сила для отрывашя контакта . . 0,025 „
Сила, удерживающая отъ замыкашя

при случайныхъ сотрясешяхъ . 0,02 „

Всего. . . 0,445 гр.
или 0,445. 981 =  437 динъ.

Для возбуждешя такой силы расходуется 750 эрговъ,

следовательно только 100 1/  Ш .  =  76°!° 
V 760

идутъ па

полезную работу.
При той же продуктивности следовало бы употреб

лять для возбуждешя силы въ 3 дина

] / з . 0,0005 _  0 00004з ам

V  437
е. 5,5 эрга.

Колебавia въ 0,0005 ам. получаются, какъ говорилось 
выше, при токе въ лиши въ 0,01 ам., следовательно, при 
той же продуктивности, для колебашя въ 0,000043 ам. падо 

0,001.0,000043
было бы въ лннш -----QQQQ-—  =0,00086 ам., т. е. около
0,1 тока, нроходящаго обыкновенно въ лиши. Такнмъ об- 
разомъ вместо одного реле вт, 300 омовъ соиротивлешя

/0,001 \2
можно было бы ввести 100 ириборовъ съ 300 ( сГ01~У =: 
=  3 омамъ.

Сила притяжешя электромагнита въ реле Эггера 
2841 гр., но эго не преиятствуетъ уменьшить попереч
ное сеч ет е  сердечниковъ до

0,012.3.107
2.981 =  0,05 мм*.
2841

Какъ вообще видно изъ всего вышеизложенпаго, 
электрическая энерпя будетъ употреблена гЬмъ съ 
большей пользой, чемъ меньше будутъ размеры прибора, 
особенно якорнаго рычага; реле, помещающееся въ кар- 
манпыхъ часахъ, было бы, по мнешю Шебеста, иде- 
альнымъ.

TpeHie вт, подтипникахъ, на преодолеше котораго 
тратится большая часть силы, есть возможность зна
чительно ослабить, заменяя подшипники призмами или 
камнями; въ последнем!, случае сила третя  не будетъ 
превышать 1—2 динъ.

Пружина должна обладать только такой упругостью, 
чтобы быть въ состоянш отрывать якорь при дурной 
погоде.

3) Для устранегпя описанныхъ недостатковъ, Ше
беста предлагаетъ ввести такт, называемый закрытый 
реле, который употребляются последнее деслтилеНе въ 
Гермашн и Англш и находятся тамъ на хорошемъ счету. 
Въ нпхъ на практике осуществлены упоминавшееся 
выше ответвлен ie и друия указан in.

Примерь передаточной способности длинной теле
графной лиши $ъ утечкой но пути пояснить все ска-
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занное относительно преимуществъ реле съ налымъ со- 
протпвлешемъ. Ноложимъ, что на даииой- лиши

сопротивлеше р е л е .....................  350 омовъ.
„ буссоли . . . .  60 „
,  баттареи въ 6 эл. 60 „

Электрическое воспламенеше газа въ 
газомоторахъ.

сопротиаиеше полной стаицш . 470 омовъ.

Длина лиши 200 киломстровъ, по 8 омовъ каждый,
сопротивлеше л и ш и ................  1600 омовъ.
Число с т а н щ й .............................22

Полное сопротивлеше линш 8.200 +  22.470 =  11.940 
омовъ.

Разсмотримъ случай частичнаго отвктвлешя прибли
зительно въ 400 омовъ на разстоянш 30 километровъ 
отъ начальнаго пункта, предполагая, что въ этой части 
есть 4 станцш.

Сила тока (J,) между начальной станщсй п мкстомъ 
отвктвлешя равна:

_  Е + с + ^  +  Е .^  23,52 (400+ 9820)-|-105,84.400 __
«ей», +  w ~ 400,2120+400.9820+2120.9820- -

=  0,01104 ам.,
а между мкстомъ отвктвлешя н конечнымъ пунктом!,: 

E ^ w+W jX + E ,»  105,84 (400+2120)+23,52.400
w1+ w w 2+ w tw2 — 400.2120 +  400.9820 -2120.9820-  

=0,010788 ам.
При размыканш цкпи на конечной станд1и, токъ въ 

23 52
первой части упадетъ на 4004^120 =  fy00933 ам. и по
лучится ослаблен1е 0,01104 — 0,00933 =  0,00171 ам. или 
0,00171 1 .
001104 = ТГ’ ИРИ которомъ хорсппее дъистше аппарата
вполн-Ь возможно. Если размыкап1е произвести на началь
ной станцш, то во второй половник токъ понизится на

400+У820= 0,0!0356 ам- и появится ослаблеше 0,010788—
О 000432 1

-0,010356=0,000432ам. или =  '25'. Между ткмъ

реле можетъ работать минимумъ при поэтому при
такихъ условшхъ передача, если существуетъ по пути 
отвЪтвлеше, невозможна.

Если же удастся поставить реле съ сопротивлешемъ 
въ 10 омовъ съ тою же чувствительностью, то полу
чатся слкдукише результаты: сопротивлеше ста ищи, со
стоящей изъ реле въ 10 омовъ, буссоли въ 60 омовъ и 
двухъ элементов!, въ 20 омовъ, равно 90 омамъ. Для 
болке короткой части пути условш будутъ еще болке 
благоприггныя, поэтому вычислешя для нея производить 
не будемъ. Между мкстомъ отвктвлешя и конечной 
ставшей будетъ проходить токъ:

т _ _  35,28 (400+600)4-7,84.400 _ п 
2 — 400.600 +  400.2980+ 600.2980 — '

При ирерыван1и тока на начальной станцш въ части 
между отвктвлешсмъ и конечной станцш упадетътокъдо 

2.18.0,980 л ,
- - - - -  =0 ,01044А. Ослаблеше 0,01193—0,01044 =400+298 

=0,00149 А или и толеграфироваше возможно въ
обк стороны.

Такъ какъ чрезъ введете болке чувствительныхъ 
аппаратовъ получится сбереж ете—4 элемента на каждой 
станцш и сумма, расходуемая на ихъ содержите, — то 
новое реле въ нисколько лктъ легко окупится.

Ф. Шебеста, пмкя въ виду важность поднятаго 
имъ вопроса, надеется, что его статья дастъ толчекъ къ 
изучешю компетентными лицами этой слабой стороны 
телеграфнаго дкла.

(Zeitschr. f. Elektrot.)

Въ настоящее время примкняютъ слкдуюпце три 
способа восиламенешя газа въ газомоторахъ:

1) электрически! (явивппйся прежде другихъ); .
2) посредствомъ газовой горклкн;
3) посредствомъ раскаленной фарфоровой трубки 

(самый новкйшш).
Хотя послкднш способъ съ каждымъ днемъ нахо- 

дитъ себк все большее примкнете, Ар.чанья считаетъ 
найболке пригоднымъ для двигателей съ карбюрирован- 
нымъ воздухомъ способъ электрическШ, отъ котораго, 
но его словамъ, въ послкднее время отказываются не 
столько вслкдств1е присущихъ ему недостатковъ или 
технических!, затруднен1й, сколько вслкдств:е неудачъ, 
проистекавшихъ отъ неправильнаго его уиотреблешя.

При атмосферномъ давлен1и смксь газа съ возду
хомъ воспламеняется электрической искрой уже при 
содержант на 1 объемъ газа 3,7 объемовъ воздуха; 
при 6 объемахъ воздуха воспламеняемость наибольшая 
при вскхъ способахъ; при элекгрическомъ способк 
смксь иерестаетъ воспламеняться при 15 объемахъ воз
духа, а при раскаленной трубкк — при 16. Въ двигате» 
ляхъ смксь содержать обыкновенно болке 6 объемовъ 
воздуха.

При давленш, болынемъ атмосфернаго, смксь вос
пламеняется вообще лучше, но при электрическомъ 
способк большее давлеше дклаетъ сопротивлеше для 
искры большим ь. Арманья наблюдалъ,что при давленш 
5 — 6 kg/cm2 сопротивлеше увеличивалось въ 3 — 4 — 5 
разъ (непостоянство здксь происходить вслкдств1е в.ыя- 
шя формы электродовъ, числа иеремкнъ тока п ха
рактера послкдняго).

Эго увеличеше сопротивлешя при большей уиру- 
гости смкси можетъ вызвать запоздан1е взрыва въ 
двигателяхъ съ сжаиемъ смкси и потерю части ра
боты смкси вслкдств1е этого. Послкднее влечетъ за со
бой уменыпеше скорости двигателя и можетъ быть 
даже причиной остановки.

Вторыми нослк плотности смкси факторомъ, заслу
живающим!, вннмашя конструктора, является объемъ 
искры; этотъ объемъ долженъбыть возможно большими, 
чтобы смксь загоралась въ возможно болыпемъ числк 
точекъ.

Въ противность общепринятому мнкнш, справедли
вому для ркдкихъ разрядовъ, искра должна имкть красно
ватый отткнокъ, потому что здксь разряды часты (30 и 
болке въ секунду), вслкдств1е чего окружающш искру 
воздухъ нагрквается и образуется вольтова дуга, даю
щая большую температуру, чкмъ бклыя искры, не обра
зующая вольтовой дуги.

Наиболке употребительный приборъ для произведе- 
iiiл искръ представляетъ спираль Румкорфа; она пред
почтительна въ виду того, что дкйствуетъ при самыхъ 
обыкяовеиныхъ элементахъ. При болыпихъ начальныхъ 
сжат1яхъ смкси, существующихъ въ современныхъ дви
гателяхъ, слкдуетъ вторичную обмотку дклать изъ про
волоки сравнительно тонкой и съ большими числомъ 
оборотовъ. При сжат in въ 6 кгр/см2 нужно, чтобы ка
тушка давала искры по крайней мкрк въ 12—15 мм. ме
жду концами двухъ проволоки въ 1 мм., и притоми 
безъ оскчекъ.

Быстрота вибрацш прерывателя должна быть та
кова, чтобы интервалъ между двумя искрами были 
меньше промежутка между двумя ближайшими взрывами.

Электродвижущая сила первичнаго тока катушекъ почти 
во 1скхъ двигателяхъ равна отъ 3,5 до 4 вольтъ, а сила 
тока—отъ 1 до 2 амперъ; сопротивлеше эдектровозбу- 
дителя и первичной цкпи должно быть таково, чтобы, 
при замыканш цкпи и удержан in прерывателя въ по*( 
кок, сила тока могла доходить до 7—10 амперъ. , ,

Для получешя первичнаго тока часто пользуются 
двумя элементами съ двухромокислымъ кали или на*, 
тромъ, или съ хромокислымъ желкзомъ; уголь . ставят®.
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въ пористый горшокъ, наполненный хромокислымъ рас- 
творомъ, а пористый горгаоЕъ п цилиндрической формы 
цинкъ въ сосудъ съ водой, подкисленной серною кис
лотою.

Tanie элементы, емкостью около 3 —4 литровъ, тре- 
буютъ перемены деполяризующей жидкости 1— 2 раза 
въ м'Ьсяцъ; подкисленную воду слФдуетъ менять ча1це— 
черезъ 3 — 4 дня; цинкъ слФдуетъ вынимать изъ жид
кости во время остановокъ двигателя. Угли лучше 
употреблять не аггломерованные, разъедаемые жидко
стью, а выпиленные изъ ретортнаго угля.

Кроме элементовъ, можно употреблять и аккумуля
торы, рекомендуемые въ особенности тамъ, гдё есть 
аккумуляторная батарея.

Для нолучешя нскръ пользовались также и малень
кими магнито - электрическими машинами (двпгат. 
Венца), приводимыми въ дЬйств1е самнмъ двигателем!». 
Неудобство: необходимость вращать машину отдельно 
для приведешя двигателя въ действ1е.

Въ другихъ способахъ искра получается въ самомъ 
цилиндре посредствомъ прибора съ большой самоин- 
дукщей. Въ приборе Дельежа, употребляющемся уже 
несколько летъ въ двигателяхъ Отто съ карбюрнрован- 
нымъ воздухомъ, индукторомъ служить катушка Сименса 
въ форме двойнаго Г, расположенная между полю
сами сильпаго магнита. Особая собачка автоматически 
поворачиваетъ катушку на четверть оборота, и вследъ за 
темъ пружина быстро возвращаетъ катушку въ преж
нее положеше. Токъ, возбужденный такимъ образомъ 
въ катушке, ирерывается въ моментъ максимума его 
силы раздвижешемъ двухъ металлическихъ стержень- 
ковъ, находящихся въ цилиндре, между которыми и 
проскакиваетъ искра. Недостатки: слишкомъ короткая 
искра при сжатш смеси и вслЬдств1е сравнительно 
медленнаго раздвижешя стерженьковъ, и поглощеше 
последними значительной доли тепла искры.

Форма воспламенителя можетъ варьировать до без- 
коиечности, хотя принципъ всегда останется одннмъ и 
те.мъ же. Платиновьгя оконечности, между которыми 
проскакиваетъ искра, должны быть удалены на 1—2 мм.; 
слишкомъ малое разстояше влечетт» за собой, всл Ьдств1е 
загрязнешя, увеличешесопротпвлешя, слишкомъ большое 
нричиняетъ то же, но болёв непосредственно. Воспла
менитель следует!» ставить въ мёстЬ, где смесь наи
более богата газомъ и где движете смеси наиболее 
медленно—иначе происходить задувате искры.

Интересно заметить, что обыкновенно употребляе
мый способъ соединешя воспламенителя съ катушкой и 
катушки съ элементомъ (фиг. 17)—способъ, въ котором!» 
употребляется какъ можно меньше соединительныхъ 
проводовъ,— не мало вредитъ действш  катушки.

Для пояснешя чертежа заметим!», что С — кулачекъ, 
вращающейся на оси и соединенный, попятпо, съ мас- 
сивомъ двигателя; когда, при вращенш, онъ касается 
пружины fc, онъ замыкаетъ первичную цепь батареи Р.

Одна изъ оконечностей воспламенителя соединена 
также съ массивомъ двигателя; другая оконечность, 
хорошо изолированная посредствомъ фарфороваго фут

ляра, соединена посредствомъ проволоки а съ однимъ 
зажимомъ вторичной катушки; другой зажимъ вторич
ной цепи сообщается съ первой оконечностью воспла
менителя при посредстве массива двигателя и прово
локи с.

Если же проволоку с непосредственно присоединить 
къ оконечности воспламенителя, изолировавъ ее отъ 
массива, то оказывается, что искры становятся длин
нее. Кроме того, если переместить проволоку с направо, 
а а и Ъ налево, искра изменится (въ большинстве слу- 
чаевъ); такимъ образомъ простой переменой соединен!й 
можно улучшить въ некоторыхъ случаяхъ действ!е 
катушки.

Въ противность обычному мнешю разстояше между 
катушкой и воспламеннтелемъ не вредитъ делу, лишь бы 
провода были очень хорошо изолированы. При значи
тельных!, разстояшяхъ подвешиваше проводовъ на шел
ковых!, шнуркахъ въ разстоянш 20—30 см» отъ сосед- 
ннхъ частей н предметовъ вполне обезпечиваетъ пра
вильность работы воспламенителя.

Изображенный на чертеже прерыватель не даетъ съ 
достаточной точностью взрывы въ требуемые моменты, 
всл'1:дств1е загрязнешя контакта масломъ, что влечегъ 
за собой запоздаше замыкашя первичной цЬпи. Для 
избЬжашя этого неудобства лучше всего дать первич
ному току некоторое опережеше и замыкать коротко 
вторичную цепь вплоть до момента взрыва.

Весьма правильно действующей зажигатель устроен!, 
въ двигателе Simplex: искры продолжаются безпрерывно, 
зажигатель помещенъ въ особой коробке, наполняю
щейся газомъ въ соответствующее моменты и сообщае
мой съ цилпндромъ посредствомъ золотничка.

Стоимость воспламенешя газовой горелкой равна 
около 2 сантимовъ въ 1 часъ на одинъ двигатель; при 
работе около 300 часовъ въ месяцъ полный расходъ 
составить 72 франка въ годъ.

При электрическомъ воспламенены:, при употребле
ны! элементовъ, расходъ составить 2,6 — 3 сантима въ 
часъ; если же прибавить сюда стоимость возобновлешя 
углей, расходъ можетъ увеличиться до двойной вели
чины. Но возможно составить изъ магнито-машины и 
катушки ириборъ, стоимость работы котораго будетъ не
значительна (даже менее 72 франк овъ).

Ыамъ кажется, что для электрическаго воснламене- 
1ыя всего пригоднее была бы спиралька изъ тонкой 
платиновой проволоки, накаливаемой въ соответствую- 
mie моменты токомъ магнито-машинки, или какого либо 
другого магнитнаго индуктора съ пебольшимъ сопро- 
тивлетемъ обмотки. Некоторая медленность накалп- 
вашя могла бы быть исправлена опережешемъ момен
тов!» замыкашя тока, или моментовъ д е й с т я  индук
тора но отпошешю къ моментамъ взрыва.

(L’Industrie Electr.)

О Б 3 О Р Ъ.
Разечетъ обмотокъ динамомашинъ ком- 

паундъ по заданной потер* въ лин1и.—Въ
Америке динамомашины делаютт» over-compound, т. е. 
нодбираютъ обмотки электромагнитов!» такимъ образомъ, 
чтобы автоматически поддерживалась постоянная раз
ность потенщаловъ въ некоторой центральной точке 
системы; такъ какъ потеря въ проводахъ зависитъ отъ 
нагрузки, то вместе съ последней должна изменяться и 
разность потенщаловъ на стан щи.

Разечетъ обмотокъ и соединеше динамомашинъ съ 
цепями можно производить тремя способами:— 1) Напря
ж е т е  у каждой динамомашины повышается нроиорщ- 
онально потере въ лиши. 2) Сеть разделяется на ни
сколько цепей, но числу динамомашинъ, причеиъ каж
дая изъ последннхъ вмёсте съ своей цепью бываетъ со
вершенно независима отъ другихъ. 3) Последовательны* 
обмотки электромагдитовъ всехъ машинъ бываютъ со
единены параллельно уравнительнымъ проводомъ.
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Первый сиособъ нельзя признать правильшлмъ при 
I нЬсколькихъ динамомашинахъ, соединяемыхъ параллель- 
I но. Если cf.Tr, расчитапа на известную потерю въ про- 
j водахъ и обмотки электромагннтовъ подобраны одина- 
[ ново у BcfiXT) мапшнъ, тогда ирп полной нагрузка и при 
I дЬйствш всЬхъ машинъ у лампъ будетъ поддерживаться 
! требуемое напряжете съ нзвЬстнымъ постоянствомъ; ког

да же при уменьшены нагрузки придется вывести одну 
машину, остальныя будутъ развивать свою наибольшую 
разность потенщаловъ; потеря въ лиши будетъ мень

ше, ч'Ьмъ при наибольшей нагрузка, и напряжете у 
лампъ поднимется выше нормы. Такое увеличете мо- 
жетъ достичь значительной величины и это вредно от
разится на долговечности лампъ. (The Eleetr. World)

Э л е к т р и ч е с к о е  о е в гЬ щ ен 1 е  в ъ  г о р о д а х ъ  
Г е р м а н д и  в ъ  1 8 9 4  г .  Въ годовомъ Собран1и Гер- 
манскаго союза водо- н газопроводчнковъ, гг. Бунте и 
Рашъ сообщили, между прочимъ, следуюиря интересный 
данный:

1Ш ВАШ Я ГОРОДОВ!..
Число 

жителей 
въ тыся- 

чахъ.
>

Число  лампъ н а к ал н в ан1я. Процентное отно- 
шеше числа лампъ, 
питаемыхъ цент, 

ютанц. къ полному 
числу лампъ.

ОтдЬльныя
установки.

Централь
ный уста

новки.

Полное
число

лампъ.

Число лампъ 
на 1000 жи

телей.

Бсрлинъ ............................................... 1579 126.002 182.900 308.902 195 60»/о
1’амбурп................................................ 571 61.580 14.160 75.740 133 19
Вреславль................................................ 335 26.814 16.527 43.341 129 38
Кёльнъ ............................................... 281 15.716 20.881 36.597 130 57
Ганповеръ ........................................... 163 20.658 13.370 34.028 208 39
Кеннгсбергъ........................................ 162 5.930 11.000 16.930 105 65
Дюссельдорфа........................................ 156 12.076 19.654 31.730 211 62
Эльберфельдъ........................................ 126 1.748 12.725 14.473 115 88
Барменъ ........................................ 116 14.000 9.600 23.600 203 41
Ш теттинъ............................................ 116 5.081 12.217 17.298 149 71
Э ........................................................... 103

1
7.977 6.000 13.977 | 135 43

При вычислены этой таблицы 1 лампа съ вольтовой 
дугой принималась равнозначущей 10 лампамъ нака
ли вашя.

Среднее число посл1,дняго столбца =  52°/0. Г. Рашъ 
заметили, что изъ всего числа лампъ, установленныхъ 
въ Германы, только четвертая часть питается централь
ными станщями. Можно думать, принимая во внимаше 
фабрики, сами себе доставляющая электрическое осви
щете, что это число будетъ на самомъ деле еще меньше.

Въ 4776 отдельныхъ и малыхъ установках!., какъ 
показываете статистика, имеется 1.038 газовых!, двига
телей, 181 гидравлическая тюрбина, 6 нефтяныхъ дви
гателей и 5 двигателей другихъ системъ.

На 100 двигателей, доставляющихъ силу для отд^ль- 
ныхъ установокъ, приходится 74 паровыхъ машины, 
22 газовыхъ и 4 гидравлических!, двигателя.

(L’Electricien).

Т е м п е р а т у р а  э л е к т р и ч е с к о й  д у г и . Въ
одномъ изъ последнихт. заседан1й Парижской Академы 
Наукъ В]'олль оиисалт. продолжеше своихъ изслйдова- 
нШ надъ температурой электрической дуги. Въ преж- 
нихъ изследова1пяхъ онъ могъ употреблять токи не 
выше 400 амперовъ, теперь же, пользуясь мастерскими 
Граммовской Комнанш, онъ могъ доходить до 1.000 — 
1.200 амперовъ. Оказалось, что и при такихъ токахъ 
яркость положительна™ кратера оставалась той же, 
какъ и при токахъ въ 10 амперовъ,—о ней Вюлль су- 
днлъ по фотографическимъ изображены!мъ. Это под
твердило ми1,ше Вшлля, что положительный кратеръ 
является мЬстомъ опредйлеппаго фпзическаго явлен1я 
(Kimime углерода) и температура этого мг1;ста— не за- 
внситъ огъ затрачиваемой энергш. Напротнвъ, изсл^до- 
Bniiie спектра самой дуги сравнительно со спектромъ 
ноложительнаго угля дало указаше на то, что темпера
тура самой дуги выше температуры ноложительнаго 
угля и что первая растетъ съ увеличешемъ силы тока. 
Спектръ самой дуги содержите гораздо больше свг1,т- 
лыхъ лишй, ч'Ьмъ спектръ ноложительнаго кратера, и 
эти линш моментами вспыхивают!, тамъ чрезвычайно

ярко;—и яркость этихъ лин1й тЬмъ больше, чЬмъ силь
нее токъ. Авторъ оговаривается, что въ этомъ случаЬ 
нельзя вполпЬ лрнмЬнять законы Кирхгофа, такъ какъ 
дЬло идете, не о твердомъ тЬлЬ, а о газЬ, да еще свЬ- 
тящемся подъ вл1яшемъ электричества.

Вишь попробовалъ определить температуру дуги 
посредствомъ особаго зонда — тонкой, угольной пла
стинки. Пластинка эта, будучи введена между углями, 
раскалялась, причемъ на сторон!» ея, обращенной къ 
положительному углю, появлялось углублеше, а сторона, 
обращенная къ отрицательному, начинала иаростать, 
причемъ износъ этой пластинки ироисходилъ тЬмъ бы- 
стрЬе, чЬмъ сильнЬе былъ токъ, — яркость же положи
тельна™ углублен1я была такой же, какъ и положитель- 
наго кратера.

Когда дуга происходила между металлическими по
люсами, то пластинка изнашивалась медленнЬе,—очень 
медленно съ мЬдыо, скорЬе съ цинкомъ. Температура, 
во всякомъ случав, была выше температуры кшгвтя 
цинка (930°). Когда, напримЬръ, угольная пластинка 
превращалась въ тонкую полоску и вся свЬтилась ослЬ- 
пительнымъ бЬлымъ свЬтомъ, трудно было допустить, 
чтобы окружающая ее атмосфера, — дуга цинка, — пе 
имЬла бы сама очень высокую температуру.

Окончательный выводт. Шолля — тотъ, что темпера
тура дуги вообще выше температуры положительнаго 
кратера и что она растетъ съ ув’еличешемъ затрачи
ваемой электрической энергш. (Comptes Rendus)

С п е к т р ъ  э л е к т р и ч е е к а г о  р а з р я д а  в ъ  
ж и д к и х ъ  к и с л о р о д * ,  в о з д у х *  и  а з о т * .  Для
того, чтобы электроды не нагрЬвались замЬтно при 
разрядЬ, Лайвингъ и Дьюаръ (I.iveing and Dewar) 
брали сравнительно болыгпе электроды (платиновый 
дискъ въ 1 см. д1аметромъ и проволока въ 2 мм.), прн- 
чемъ приходилось помещать нхъ очень близко другъ 
отъ друга—на разстоянш около 1 мм., такъ какъ жпд- 
Kie кислородъ, воздухъ и азотъ, какъ не электролиты, 
представляли очень большое сопротивлете. Со всЬми 
тремя тЬлами получался сплошной спектръ,— наиболее
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ярый съ кислородомъ (главнымъ образомъ въ желто
вато-зеленой части),— и на этомъ сплошномъ снектрй 
получались лиши кислорода, азота и платины и полосы 
азота. Эти линш и полосы усиливались при введенш въ 
цйпь Румкорфовой катушки лейденской банки или при 
замйнй катушки Уимшерстовской машиной, хотя при 
этомъ въ виду болыпихъ промежутковъ между искрами 
нельзя было производить точный измйрешя. Для еще 
большей ясности линШ можно было ослабить самый 
сплошной спектръ, а именно, во-первыхъ, обнажешемъ 
одпого изъ электродовъ изъ жидкости (такъ что раз- 
рядъ происходилъ частью въ жидкости, частью въ газй), 
и, во-вторыхъ, разрйжешемъ этого газа до упругости въ 
1 см. ртути (температура около — 200° Ц). Большинство 
линш и полосъ оказалось совпадающими съ наблюден
ными въ спектрй атмосферы и въ спектрахъ Гейссле- 
ровыхъ трубокъ. Интересное обстоятельство дала по
лоса Х551 — Х561 у кислорода, — при введенш въ цйпь 
банки и уменьшены! упругости, полоса эта преврати
лась въ светлую линш 1557, совпадающую съ лишен, 
наблюдавшейся во время сйверныхъ шянш (въ предй- 
лахъ точности,—правда, не очень большой,—наблюден ill, 
какъ тйхъ, • такъ и другихъ). При пропусканш искръ 
черезъ жидкий кислородъ получалось много озона, такъ 
что жидкость изменяла свой синШ цвйтъ на фюлето- 
вый, характерный для озона; и разъ даже произошелъ 
взрывъ, который авторы ириписываюгъ именно образо- 
вашю озона. (Philosophical Magazine)

Калибраторъ проволокъ Пуля. — Изобра
женный на фиг. 18 н 19 маленькш и компактный при- 
боръ даетъ прямо вей свйдн1я о мйдныхъ проволокахъ, 
катя требуются для электротехниковъ: ;йаметръ, вйсъ,

стинкой Ь. Употреблеше двухъ углей нисколько не мй- 
няетъ сущность дйла, придется только изолируюпйл 
пластинки помйстить по обйимъ сторонамъ верхушки 
цинка, а свинцовую ленту зажать между одной изъ 
нихъ и цинкомъ; при этомъ нужно остерегаться, чтобы 
она не прикасалась къ углямъ.

Зажимы могутъ быть и не металлические, а деревян
ные. Для приготовленья ихъ выппливаютъ изъ толстаго 
дубоваго дерева зажимы такой же формы, какъ метал- 
личесые, но нйсколько большей ширины, и тщательно 
пропитываютъ параффиномъ. Затймъ сбоку ввинчивается 
обыкновенный винтъ, вращая который можно сжать или 
разобрать элементъ, — и зажимъ готовъ къ дййствш. 
Устроенные такимъ образомъ элементы можно соеди
нять въ батареи, прикрйпляя верхшя части зажимовъ 
къ общей деревянной перекладинй.

Преимущества этого элемента передъ обыкновен- 
нымъ элементомъ Грене: 1) Легкость сборки, разборки и 
замйны поврежденныхъ частей новыми. 2) Простота, 
дешевизна и болйе совершенная утилизация матер!аловъ 
(когда нижняя часть цинка поработаете, то его можно 
перевернуть).

Вышеописанный зажимъ можетъ быть съ болыпимъ 
успйхомъ примйненъ и при изготовлеши элементовъ 
многихъ другихъ системъ.

Автоматам ест й  реостатъ Postel-Vinay.
Этотъ реостатъ установленъ на электрической станцш 
d’Auffay. Устройство его отличается отъ другихъ подоб- 
ныхъ прпборовъ (фиг. 21).

f — металлическое коромысло, снабженное на кон- 
цахъ штифтами с и с \  погружающимися при наклоне- 
шяхъ коромысла въ чашечки со ртутью.

Фиг. 18. Фиг, 19.

сопротивлеше и безопасную силу тока. Чтобы получить 
эти данныя (безъ всякихъ вычнелешй), продйваютъ 
изелйдуемую проволоку чрезъ прорйзъ въ наружномъ 
кольцй и двигаютъ ее въ одну изъ щелей, пока не при
коснется къ обйимъ сторонамъ послйдней. Отсчеты бе- 
рутъ противъ центра проволоки. На фиг. 18 и 19 пред
ставлены двй стороны инструмента.

Фиг. 21.

Простой споеобъ устройства элемента
Грене. Г. Бйлой предлагаетъ весьма простой спо- 

собъ устройства элементовъ 
Грене при помощи только 
одного зажима, состояний въ 
слйдующемъ: берутъ угольную и 
цинковую пластинки нужной 
величины, и помйстивъ изоли- 
рующдя пластинки а, b (изъ эбо
нита, хорошо параффинирован- 
наго дерева и т. п.)въ мйстахъ, 
указанныхъ на рисункй (фиг. 
20), плотно сдавливаютъ верх
нюю часть элемента посред- 

ствомъ обыкновеннаго металлическаго зажима; соеди- 
нешя между элементами производятся свинцовыми по
лосками: одна—1 помйщается между цинкомъ и зажи- 
момъ, другая —  1' между углемъ и изолирующей пла-

п — сердечникъ соленоида s, подвйшенный къ коро
мыслу и уравновйшенный посредствомъ груза р.

д — глицериновый успокоитель для устранены! незпа- 
чительныхъ и рйзкихъ колебанш коромысла.

Обмотка соленоида s  включена въ отвйтвлеше отъ 
магистралей U, въ которыхъ нужно поддерживать авто
матически постоянную разность потенщаловъ.

Проволока реостата натянута вертикально между 
досками изъ аеппднаго камня, укрйпленными между 
четырьмя ножками изъ углового желйза. На чертежй 
она представлена схематически — 6; какъ видно, она 
нримыкаетъ къ пластинкамъ коммутатора <7, поставлен- 
наго вертикально на верхней (третьей) аспидной доскй. 
Коммутатора касается щетка т, прикрйпленная къ ры
чагу, наглухо соединенному съ зубчатымъ колесомъ, 
сцйпллющимся съ безконечнымъ винтомъ р. На оси ио- 
слйдняго сидятъ два кожаныхъ кружечка (а, фиг. 22), 
зажатыхъ между мйдными пластинками. Надъ кружеч-

Фиг. 20.
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нами находятся пружинки г  съ завернутыми концами; 
пружинки эти прикреплены къ якоряхъ электромагни
том. е I  е' (фиг. 21) помощью пластинокъ п (фиг. 22). 
Ясно, что фиг. 22 представляетъ ни что иное, какъ пре
рыватель.

Проволока реостата включена последовательно въ 
цепь индукторовъ дннамомашипы; электромагнитъ е — 
между пружиинымъ контактом!, fc, соединеннымъ съ с 
и зажимомъ х, электромагнитъ е' между с’ п пружиннымъ 
контактомъ к\ соединеннымъ съ зажимомъ у.

Фиг. 22.

Действ1е прибора следующее: при ненормальномъ 
повышены! разности потешиаловъ въ магистраляхъ ко
ромысло f  подъ действ1емъ соленоида наклоняется 
влево, контакта с замыкается, приходить въ деПств1е 
прерыватель (или скорее трясуйъ) I, колесико b подъ 
в.шшемъ толчковъ пружинки г  вращается, а вместе 
съ нимъ вращаются червякъ и колесо со щеткой »»; 
последств1емъ всего этого будетъ введете иоваго со- 
протнвлен1я въ цепь индукторовъ машины и понижете 
иапряжешя последней. При ненормальномъ понижение 
разности иотенвдаловъ опускается правое плечо коро
мысла и приходить въ дЬйств1е трясунъ е\ вращающий 
щетку въ противоположную предъидущему сторону. 
Если щетка приходить на крайшя пластинки комму
татора d, то гребень г  отодвигает!, пружинки q„ или 
}»' и прекращает. безполезное уже въ этихъ случаяхъ 
д1;йств1е трясуновъ е или е \

По словамъ г. Рехневскаго, оппсавшаго этотъ при- 
боръ въ L’Electricien, де.йств1е его очень мягко и не 
сопровождается почти шумомъ. „Этотъ реостата очень 
удобенъ не только для осветительныхъ установокъ, но 
и для лабораторш; меняя величины груза р, можно 
устанавливать реостата на регулнроватс разностей въ 
90, 100, 110, 140 и т. д. вольта, что весьма удобно для 
многпхъ опытовъ“.

У н и ч т о ж е н 1 е  в л 1 я н 1 я  и н д у к т и в н о с т и  в ъ  
п р о в о д н и к а х ъ  п е р е м Ъ н н а г о  т о к а  п о  с п о 
собу  Р и к а р д о  А р н б . Пусть черезъ металлически! 
проводникъ проходить переменный токъ съ п нерюдами 
въ секунду и развивастъ въ немъ индуктивность, рав
ную L. Всегда можно исключить ея aaianie, введя въ 
цёнь одинъ или несколько ковденсаторовъ такой элек
троемкости С, чтобы она удовлетворяла равенству:

4 -J и* 1,С =  10е
(Здесь L выражено въ генри).
Значить, вся задача въ томъ, чтобы, но известному 

L, вычислить С и ввести эту электроемкость С въ цепь. 
Но Рикардо Арно иредлагаетъ болёе простой и удоб
ный способъ, не требу юный ннкакихъ вычпсленШ.

По его способу, вводятъ въ цепь реостата, свобод
ный отъ самоивдукцш, и спираль, индуктивность кото
рой нужно парализовать, пропускают, черезъ цепь по
стоянный токъ произвольной силы и отъ руки изменя
ю т сопротивлеше реостата до техъ поръ, пока разности 
лотенщаловъ на кондахъ реостата н спирали не сде

лаются равны, что легко обнаружить при помощи вве
денного въ цепь квадратнаго электрометра Томсона. 
Затемъ заменяют, постоянный токъ переменвымъ. При 
этомъ разности потенщаловъ уже перестают, быть рав
ными и стрелка электрометра уклоняется отъ положен ia 
paenoBtcia.

Теперь остается только вводить въ цФиь одинъ за 
другимъ конденсаторы до техъ поръ, пока стрелка элек
трометра не вернется къ нулю.

Конденсаторы вводятся, обыкновенно, въ форме па
раллельной батареи.

(L’ficlairage Electrique)

О п т и ч е е к 1 й  у к а з а т е л ь  синхронизма М о- 
лера и  Б е д е л л я . — Недавно Молеръ и Беделль 
устроили очень простой при
боръ, служащей для о предал е- 
шя, будутъ ли два электродви
гателя съ перем1шнымъ токомъ 
синхроничны, или нетъ. Преи
мущество этого новаго прибора 
заключается въ томъ, что онъ 
даетъ возможность определить 
не только который изъ двига
телей вертится скорей, но и са
мую разность фазъ. Приборъ 
применим!, къ мапшнамъ съ 
одинаковымъ числомъ нолюсовъ 
и требуетъ, чтобы оси сопри
касались концами (фиг. 23).
Подъ каждую изъ осей подкла- 
дываютъ металлическш дискъ, 
въ которомъ вырезаны криво
линейные желобки по числу 
паръ нолюсовъ. Оба диска то
ждественны, но расположены 
п р о т и в о п о л о ж н о  (фиг. 24), 
сплошная л и т а —желобки од
ного диска, пунктирная — дру
гого.

Разстояшя • точекъ пересЬ- 
чешя этихъ желобковъ отъ центра концентрических'!, 
круговъ, нанесенныхъ на дискахъ, нропорцюналыш 
углу поворота щетокъ обоихъ индукторовъ.

о*

Приборъ устанавливают, такпмъ образомъ, чтобы 
въ случае синхронизма точки пересечетя лежали па 
крайней окружности. Затемъ, поместивъ съ одной сто
роны диска источникъ света, наблюдаютъ его съ -дру
гой, Если скорости обФихъ машинъ одинаковы, будетъ 
видна блестящая окружность, положеше которой даетъ

Фиг. 23.
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намъ разность фазъ. Окружность эта будетъ переме
щаться къ центру въ случае, если генераторъ вертится 
скорее, и въ обратную сторону, въ случае, если вер
тится скорее моторъ. (L’fileetricien)

Н о в а я  Ф о р м а  а р м а т у р ы  в ъ  д и н а м о - м а -  
ш и н Ъ  Т о м с о н ъ - Х а у о т о н а  д л я  д у г о в о г о  о е -  
в гЬ щ е н !я . Мы прнводимъ здесь (фиг. 25) по „Enginee- 
ring“ новый вндъ арматуры динамо-машины Томсонъ-

Фиг. 25.

Хаустопа (постояннаго тока), служащей для осв!пцетя 
лампами съ дугой. Въ общемъ машина сохранила свой

прежшй вндъ, но обмотка индуктора, имевшая перво
начально видъ сферическаго барабана изъ трехъ кату- 
шекъ, устроенныхъ такимъ образомъ, что ихъ средше 
рад1усы были одинаковы, состоптъ здесь нзъ 30-ти от- 
дйльныхъ катушекъ надетыхъ на кольцо изъ листового 
железа. Каждая катушка навита отдельно, а отверстее 
въ кольце (закрываемое впоследствш) позволяете ста
вить ее на место. Эти 30 отдельныхъ катушекъ соеди
няются въ 3 группы, каждая изъ которыхъ соеднпена 

съ соответствующимъ секто- 
ромъ коллектора, Друпе концы 
проволокъ этихъ группъ сое
диняются съ кольцео'бразнымъ 
проводникомъ.

(L’Electricien);

С п о е о б ъ  Р .  М е р я н о  
у с т а н о в к и  б а т т а р е й  п р и  
т е л е ф о н н ы х ъ  е о о б щ е -  
н ! я х ъ  н а  ц е н т р а л ь н о й  
е т а н ц Л и . — Давно уже было 
замечено неудобство, которое 
представляете установка отдель
ной баттарей элементовъ у каж- 
даго абонента, на каждой те
лефонной лиши и трудности 
ухода за этими многочислен

ными и разбросанныхъ въ разныхъ мФстахъ баттареямн 
много системъ пытались устранить это неудобство, уста
навливая на центральной станцш одну баттарею эле
ментовъ, которая служила бы для всФхъ абонентовъ.

Родрннгецъ Мерино, служащш на центральной те-

2/ 3 t&tmurrtGjii

Фиг. 26

лефонной станцш въ Мадриде, недавно взялъ ирнвил- 
легда на свой способъ, посредствомъ котораго можно 
сосредоточить все элементы въ одномт, месте.

Если соединить провода телефонной лиши LL' 
(фиг. 26, телефонная цепь) непосредственно съ ми
крофонами ММ' и первичными обмотками катушекъ 
JJ', а телефоны оставить въ соедннеши только съ 
вторичными обмотками катушекъ, то дЪ й ст е  теле- 
фоновъ будетъ происходить на техъ же основашяхъ, 
какъ и при обыкновенныхъ установкахъ, когда теле- 
фонъ связанъ со вторичной обмоткой катушки, а микро- 

I фонъ съ первичной обмоткой и баттареей. Однако, опи
санное устройство представляете то преимущество, что 
батхарея, при помощи которой действуютт> микрофоны, 

* можете быть установлена въ любомъ месте телефонной 
днищ, и есть, конечно, полный разсчете поместить ее 
на центральной станцш. Въ этомъ случае два микро
фона действуютъ при помощи одной и той же баттарей, 
которая можете служить для всехъ абонентовъ.

Что касается до системы вызова, то ея устройство 
схематически представлено на той же фиг. Отрицательный 
полюет, баттарен соединенъ съ землей; положительный 
же соедпненъ съ нижними контактами манипуляторов!,, 
служащих!, для вызова; эти нижше контакты находятся 
на лннш I,', манипуляторы же соединены съ лишен L 
и, если только не происходите вызова, со звонкомъ або
нента S и указателемъ центральной станцш. Свободные 
концы проводовъ указателя п звопка соединены съ 
землею.

Если при такомъ устройств!; абонепте нажмете свой 
манппуляторъ, онъ этнмъ самымъ прерываетъ соедине- 
nie лиши L со свопмъ звонкомъ 8 и въ то же время 
соединяете L съ I / ,  токъ батареи проходить по лишяяъ 
L'L и зат-Ьмъ отводится въ землю указателемъ, дощечка 
котораго прерываетъ сообщеше между пимъ и ли- 
шей L. Если служащш на центральной станцш нажмете 
свой манппуляторъ, то токъ баттарей проходите по лиши 
L и черезъ звонокъ S абонента отводится въ землю.
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Ilocji того, какъ вызовы сделаны, включаютъ въ 
ц4пь телефонную систему центральной станцш помощью 
особаго манипулятора съ двойными контактами и этотъ 
самый нанипуляторъ, соединявший L съ L', въ то же 
время прерываетъ сообщеше L' съ баттареею, служащею 
для вызововъ. Соединеше L съ указателемъ прекра
щается еще paHbuie автоматически иадешеыъ дощечки.

Для того, чтобы соединить одного абонента съ дру- 
гпмъ, провода нхъ на центральной станщи присоединяются 
къ нолюсамъ баттареи, при помощи которой д’ййствуютъ 
микрофоны. Сообщеше между абонентами въ этомъ слу
чай происходить согласно схемЬ.

L’Eclairage Electrique, откуда заимствована приво
димая нами статья, находить, что система Мернио пред- 
ставляетъ болышя преимущества, такъ какъ при ней 
чрезвычайно упрощается уходъ за элементами и, кроме 
того, есть иолиая возможность изменять сообразно же- 
лашю силу баттареи, что невыполнимо при теиерешнихъ 
установкахъ. Journal Tel6grapliique, однако, замечаете, 
что при способ^ Мернио въ главную ц!иь вводится со- 
протпвлен1е, которое можетъ ослабить дЪйств1е микро- 
фоновъ.

Р а з р ы в ъ  к а б е л е й  з е м л е т р я с е н ! е м ъ .  Въ до
кладе г. Эгинитпса Парижской Академш Наукъ о земле- 
•rpaceniir въ Константинополе, бывшемъ 10 шля прош
лого года, содержится следующее интересное обстоя
тельство: землетрясеше порвало кабель Карталъ-Дарда
неллы въ несколькнхъ местахъ, ирнчемъ, когда черезъ 
несколько дней его извлекли, то оказалось, что на немъ 
было несколько чистыхъ изломов!. (lies castures ncttes), 
какъ будто его перерезали ножомъ. (Comptes Rendus.)

Э л е к т р о т е х н и к а  н а  А н т в е р п е н с к о й  В ы 
с т а в к а .—Прошлогодняя Антверпепская Выставка со- 
всемъ не представляла такого грандшзнаго характера, 
какъ Колумбова Выставка въ Чикаго. Очень мнопе 
изъ крупныхъ европейскихъ электротехническихъ фирмъ 
совсфмъ отсутствовали, а друия выставляли очень мало. 
Главиымъ образомъ фигурировали на выставке фран- 
цузск1я, гермапсюя и бельпйсшя фирмы.

Для электричества не было отведено па выставке 
особаго иомещешл,—его иримЬнешя были распреде
лены повсюду.

Изъ бельпйскихъ фирмъ представляли интересъ экс
понаты трехъ следующихъ компаы1й: C-ie Internationale 
(l’Electricite (Пипера) въ ЛютнхЬ и Societe d’Hydraulique 
et d’Electricite (Дюле) въ Шарлеруа и заводь Жаспара 
въ Лютихе. Вей эти фирмы выставляли только машины 
ностояннаго тока, которыя отличаются только проч
ностью постройки, не представляя никакихъ новыхъ и 
оригинальныхъ особенностей. Наоборотъ въ Бельгш 
много занимаются усовершеиствован1емъ электродвига
телей въ ирименеши къ различнымъ станкамъ и меха- 
пизмамъ и на выставке можно было видеть много элек- 
трическихъ помиъ, вентиляторовъ и пр., снабженныхъ 
различными приборами, соответственно нхъ назначенш: 
коммутаторами, автоматическими прерывателями и пр.

У двухъ нервыхъ изъ названныхъ компанШ были 
устроены установки распределешя электрической энер- 
riu (главнымъ образомъ для освещешя выставки). У 
KOMnaHin Дюлэ генераторная установка состояли нзъ 
двухъ групиъ машинъ, въ каждой по две, доставллв- 
шихъ въ совокупности токъ въ 1.200 амперовъ. Распре- 
A^xeiiie тока производилось но трехпроводной системе, 
при 260 вольтовъ между крайними проводами; въ виду 
ограничсннаго расиространешя сети и постоянства 
освещешя, рсгулнроваше производилось въ ручную ре- 
остатомъ.

У комианш Пипера были две генераторпыхъ уста
новки. Одна изъ нпхъ заключала въ себе две динамо- 
машины комнаундъ въ 80 килоуат., которыя по устрой
ству элсктромагнитовъ (четырехполюсныя) походятъ 
на машины Томсона-Хоустона; якорь типа Грамма, кол
лекторы снабжены угольными щетками.

Развивая 500 вольтовъ при 500 оборотахъвъ минуту, 
эти машины питали 16 цепей, содержавпшхъ въ себе 
но 10 дуговыхъ ламнъ въ 8—10 амперовъ системы Пи

пера (дифференщальныя). Другая установка состояла 
изъ двухъ четырехполосныхъ дннамомашнвъ (каждая 
въ 400 амперовъ X 125 вольтовъ при 600 оборотахъ въ 
минуту) и одной двухполюсной (300 амперовъХ125 воль
товъ). Эти машины, соеднненныя параллельно, питали 
60 дуговыхъ лахиъ и 500 лампъ наналивашя; днемъ 
оне доставляли токъ несколькимъ электродвигателямъ. 
Кроме того, для освещен1я выставки самой компан1н 
служила четырехполюсная динамомашина кампаундъ въ 
500 амперовъ и 120 вольтовъ.

Вообще на выставке расходовалось около 420 Кнло- 
уаттовъ электрической энергш.

(Bui. de la Soc. Intern, des El.)

БИВЛ10ГРАФ1Я.
T r a it6 t h 6o r iq u e  e t  p r a t iq u e  d e s  e o u r a n t s  

a l t e r n a t i f s  in d u s t r l e l e s ,  par F . L o p p d  et R .  B o u 
q u e t .  Ouvrage en 2 volumes. Premier volume.—Partie 
th6orique. Paris, Bernard et G° Imp.—Edit. 1894.

К у р е ъ  т е о р !и  и  п р а к т и к и  п е р е м 'Ь н н ы х ъ  
т о к о в ъ , п р и м ’Ь н я е м ы х ъ  в ъ  п р о м ы ш л е н 
н о с т и . Л о п п э  и Б у к е .  Парпжъ.

Пока появился лишь первый томъ этого обншрнаго 
курса, посвященный Teopin предмета, прпчемъ изъ те- 
оретическнхъ воиросовъ выбраны лишь те, которые не
посредственно применимы на практике. Этимъ свонмъ 
нанравлен1емъ трудъ Лоппэ и Буке выгодно отличается 
отъ техъ трактатов!, или главъ „о переменныхъ токахъ“, 
которые давно уже пишутся авторама курсовъ по элек
тричеству.

Несмотря на иодборъ матерьяла, первый томъ сочи- 
нешя занимаетъ 280 страницъ; нзложеше столь обстоя
тельно, многочнсленныя выкладки столь нолны, что сле
дить за мысдш авторовъ почти не представляетъ труда. 
Ясности помогаютъ еще строгая систематичность, кон
спективный обозрЬшя и таблицы, сводящая въ одно все 
содержавie нройдениой главы.

Иервыя десять страницъ посвящены вообще вопро- 
самъ о переменныхъ токахъ, заряжающпхъ емкость и 
образующихъ ноле самоиидукцш. Затемъ, более ста 
страницъ содержать нзложеше Teopin простого иеремен- 
наго тока, ирнчемъ на 20 страинцахъ намеченъ въ ос- 
новпыхъ чертахъ геометричесшйспособъ Блекслея пред
ставлять явлешя переменныхъ токовъ. Эти главы, важ
ный сами по себе, служатт. еще и основательнымъ вве- 
дешемъ къ понимашю более сложныхъ лвлешй новой 
разновидности переменпаго магпитпаго поля—вращаю- 
щагося поля. Къ этой части сочипешя Лоппэ и Буке 
следуетъ обратиться всякому, кто желаетъ ознакомить
ся съ многофазными переменными токами.

Многофазный токъ состоитъ изъ системы цростыхъ 
переменныхъ токовъ; различный качества последнихъ: 
действующая э. д. с., среднее иагреваше н т. д. выводятся 
способами дифференщальнаго нсчнслеи!я, но качества 
многофазнаго тока,наир, наибольшаяэ.д. с.его цепи,зави
симость отставашя тока въ различныхъ частяхъ цепи отъ 
ихъ сопротивлешй, или отъ емкости и самоиндукщи ит. д. 
— все это определяется самыми элементарными (хотя не
редко сложными) способами алгебры. Все многофазный це
пи разделяются на 2 главныхъ категорш: цепи съ обрат- 
нымъ ироводомъ и цепи, въ которыхъ обратный про- 
водъ не нуженъ; примерами служить двухфазная и трех
фазная системы; эти примеры главнымъ образомъ и раз
бираются авторами. Разсмотрена работа многофазнаго 
двигателя и друпе возможные случаи потреблешя мно- 
гофазнаго тока; при всехъ случалхъ Лоииэ и Буке срав
ниваюсь потери эпергш на нагрЬваше цени въ снсте- 
махъ многофазныхъ съ системою простого нерсмеинаго 
тока, при равныхъ количествахъ металла за проводники.

Въ краткихъ главахъ III и У авторы излагаютъ си
стематику и теорю производителей, двигателей и тран- 
сформаторовъ перемен наго и многофазнаго токовъ; 
глава VI посвящена явлешю разряда конденсатора, при-
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чемъ изложены, вкратцк, опыты Тесла и д’Арсонваля, 
должно быть, съ цклыо не обойти молчашемъ вопро- 
совъ, намкченныхъ этими экспериментаторами и касаю
щихся опасности неремкнныхъ токовъ и ткхъ будущихъ 
снособовъ электрическаго освкщешя неремкннымъ то- 
комъ, о котопыхъ ироновкдуетъ г. Тесла. Заключитель
ная глава VII (13 стр.) касается в.Пяшя желкза на 
иеремкпные токи (гнстерезисъ и токи Фуко).

В. Лебединскш.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Electrieien. Л» 212. Бэньеръ—Электрически! дви
гатель для маневрнровашя на разпыя разстоян1я желез
нодорожными сигнальными аппаратами. Андреоли— 
Электролизъ растворовъ золота въ Трансвалк. Лё 213. 
Шалонъ—Электричество въ рудокоиномъ дел!;. Продол- 
жен1е статьи Бэньера. Лё 214. Монтилло—Предохрани
тели на центральныхъ телефонныхъ станщяхъ Амери
канской Комианш Белля. № 215. Монпелье—Домашшй 
электролитически! аппаратъ системы Эрмнта, для ассе- 
ннзацш жилпщъ. Электричество въ земле дклш. Лю- 
cioHi>—Современное состоите электрохимической про
мышленности. .Mi 216. Люйонъ—Современное состояnie 
электрохимической промышленности (прод.). Вертонъ— 
Прнмкнешя электричества въ рудокопной промышлен
ности. Лё 217. Брюнсвикъ—Фотоэлектрнчесше нередвиж- 
иые аппараты. Пиктэ— Вл1яше низкпхъ температуръ на 
силу при тяже ilia постоянныхъ магннтовъ. Монреллье— 
Электричесше аккумуляторы съ свинцовой пылью. Лю
йонъ—Современное положеше электрохимической про
мышленности.

I n d u s t r ie  6 1 e e tr iq u e , Лё 73. Баблонъ— Электри- 
чесшя сцкплешя. Лаффаргъ — Система электрической 
тяг([ Allgemeine Elektricitatsgesellschaft. Ганье—Акку- 
мулято]п> Пайена.

Ее lair age 61ectrique. 1894. Л» 15. Генрн—Измк- 
penie зрачка и фотометр!я. Анизанъ—Мнкрофонъ Мер- 
кадье и Анизана. Гейваль—Электрическая тяга на кру- 
тыхъ нодъемахъ. 1895. Лё 1. Малаголи. Вращающееся 
переменное поле и его примкнете. Ршпаръ—Механи- 
чссшя нримкнешл электричества. Чиколевъ, Классонъ 
и Тюринъ—Объ осветительной способности прожекто- 
ровъ электрическаго свкта. Легранъ—Teopia н раз- 
счетъ асннхроничныхъ двигателей съ вращающимся 
магнитнымъ нолемъ. Лё 2. Продолжеше статьи Чиколева, 
Классона и Тюрина. Продолжеше статей Леграна Блон- 
дэна—Расироетранеше электрнческпхъ и магнитныхъ 
иертурбацш. Лё 3. Монмерке—Электрическая канализа- 
щя въ Париже. Продолжеше статей Леграна и Блон- 
дэна. Лё 4. Рейваль—Электричесше трамваи съ под
земною канализащею въ Америке. Электричесше про
жекторы и ихъ примкнете на войне. Арно—Заназды- 
ван1е въ нолярнзацш Д1Электриковъ. Зенгеръ—Деятель
ность солнца и северныя йяшя. Лё 5. Электричесше 
прожекторы и ихъ примкнете на войне (продолжеше). 
Рейваль—Изслкдоваше наровыхъ котловъ на Франк
фуртской электрической выставке. Ледебоеръ-Первое 
годичное собрате Германского электрохимического об
щества, въ Берлине. Лё 6. Жанэ—Электрохимически! 
методъ запнсывашя переме.нныхъ токовъ. Гурмюческу— 
В.пяше намагничешя на ходъ хнмическихъ реакцш. 
Монмерке — Электрическая канализащя въ Париже 
(продолжеше).

J o u r n a l  T e l6g r a p h iq u e .  Лё 1. Обзоръ 1894 года. 
Телеграфъ Британской Индш втечете 1892, 1893 и 
1894 гоДовъ (оконча1Йе). Телеграфъ и телефонъ въ Исиа- 
uin въ 1892 году.

B u l l e t i n  d e  la  s o e i6t 6 i n t e r n a t i o n a l  d e s  
6 1 e e t r ie ie n s .  Лё 113. Гильомъ—Эластичное соединеше 
машинъ. Внлльемье—Электрическая ж. д. на выставке 
въ .'Поне. Боде—Мультиплексная телеграф1я (продол
жеше). Лё 114. Жанэ—Электрохимически! методъ заии- 
сывашя альтернативных!, токовъ. Блондель—Эластич
ное соединеше машинъ. Арну—Эластичное соединеше 
машинъ и явлеше резонанса.

B u l l e t i n  i n t e r n a t i o n a l  d e  6 1 e e t r ie i t e .  № 2.
Электричесше прожекторы и ихъ примкнете на войне 
(продолжеше). Лё 3. Результаты конкурса, объявленнаго 
въ Германш на пзыскаше способа для уничтожешя 
дыма. Электричесше прожекторы и ихъ примкнете на 
войне (продолжеше). Лё 4. Распредк.теше бурь на зем- 
номъ шаре. Электричесше прожекторы и ихъ примкне
т е  на войнк (продолжеше). Лё 5. Освкщете въ Париже.

Z e i t s e h r i f t  f i l r  E l e k t r o t e c h n i k  u n d  E le k -  
t r o e h e m ie .  Лё 14. Лео — Электротехника въ горномъ 
дклк (конецъ). Къ вопросу о разъкданш газо- и водо- 
проводовъ. О нроцессахъ въ газовомъ элементе Бор- 
херса. Лё 15. Лютеръ — Успкхи научной электрохимш. 
Эльбсъ и Шёнхеръ— Изыскан1я надъ образовашемъ над- 
скрной кислоты. Эльбсъ и Шёнхеръ—Къ вопросу о хн- 
мнческихъ нроцессахъ въ свинцовыхъ аккумуляторах!.. 
Эттель—Изыскашя надъ электролнтнческнмъ образова
шемъ хлорноватистокислыхъ и хлорнокнслыхъ солей.

E l e c t r i c a l  E n g in e e r .  Лё 348. Производство лампъ 
накаливавia. Новый счетчикъ для неремкннаго тока 
Шалленбергера. Фнтеръ—Постоянный токъ отъ воль
товой дуги неремкннаго тока. Гобартъ—Практика ма
шиниста электрика. Ларошъ—Какъ убиваетъ электри
чество? Лё 349. Гаазъ--Франкфуртская городская элек
трическая стан идя. Автоматическая телефонная цент
ральная стапц1я системы Саллендера. Лё 350. Шагара 
теперь. Предполагаемая электрическая передача энер- 
riii отъ водонада Сноквалми (Вашнпгтонъ). Электроста- 
тнчесшй вольтметръ профессора Роуланда. Роза—Какъ 
электричество убиваетъ? Карей—Передача, занисываше 
и видкиie изображенШ при помощи электричества. Лё 
351. Компашя Эдисона въ Чикаго. Лё 352. Новый элек- 
TpmiecKin приборъ для нагркванёя желкзныхъ ноло<5ъ. 
Гобартъ—Практика машнниста-электрика (нродолже- 
nie). Хоустонъ и Кеннеллн—Перемкнные токи. Лё 353. 
Гай—Электрическое освкщ ете въ Мекснкк. Приборъ 
для обнаружетя чрезмкрнаго новышетя наиряжешя 
динамо. Магнитный держатель щстокъ динамо, системы 
Генри.

E l e c t r i c a l  R e v i e w  (Lond). Лё 899. Малыя динамо- 
машины; ихъ конструкщя. № 900. Бруссонъ—Обнару- 
жеше поврежденш арматуры. Электрнчесшя центро- 
фуги. Опытъ для демонстрант термоэлектрическнхъ 
токовъ.

I l l u s t r a t e d  E l e c t r i c a l  R e v i e w  (X. J.). Лё 6.
Электрическое освкщ ете вагоновъ желкзныхъ дорогъ 
на Бруклинском!, мосту. Свкторазскиваннше шары ч ре- 
дюро. Примкнете аккумуляторов!, на центральныхъ 
электрических!, стаищяхъ. Новый большой трансформа- 
торъ General Electric Company. Лё 7. Газовый двигатель 
на службк городской желкзной дороги. Дуговая лампа 
,,Dotu. Кеннелли и Фессенденъ—Предполагаемое измк- 
нен1е температурнаго коэффнщента сопротивлешя мкд- 
ныхъ проволок!.. Всегда ли убиваетъ электрическШ токъ. 
Случаи на электрнческпхъ желкзныхъ дорогъ.

E l e c t r i c a l  W o r ld .  Лё 5. Роуландъ—Электроли
тическое дкйств1е обратныхъ токовъ электрической ж. 
дороги. Белль—Электрическая передача энергш (про
должеше). Винеръ—Практичесшя замктки по разсчету 
дипамо-машинъ (ирод-). Хоустонъ и Кеннелли—Электро- 
динамичесше механизмы (продолжеше). Лё 6. Шагар- 
ская электрическая установка. Дюнтонъ—Какъ устро
ить реостатъ для любителя? Продолжеше статей Белля, 
Винера и Хоустона и Кеннелли.

E n g i n e e r i n g .  Лё 1514. Даусонъ—Электрическая 
тяга. Примкнешя электричества къ унравленш 
башнями на военныхъ судахъ. Лё 1515. Продолжеше 
статьи Даусона и объ унравленш башнями. Лё 1516. 
Продолжеше той же статьи. Лё 1517. Продолжеше 
статьи о унравленш башнями. Продолжеше статьи 
Даусона. Лё 1518. Продолжеше статьи объ унравленш 
башнями. Преллеръ—Электрнчесшя кабельный ж. д. Лё 
1520. Преллеръ—Объ электрнческпхъ кабельныхъ же
лкзныхъ дорогахъ. Лё 1521. Даусонъ—Электрическая 
тяга (продолжеше). Паровыя машины для электриче
скаго освкщешя на Нейбодскоп и .Теонольдштадтской 
центр, станщяхъ въ Вкнк,
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Р А З Н Ы Й  И З В ' В С И И .
Посл>ьдств1я небрежности вь уст ройст ва  

электрическихъ уст ановок»,— Въ концЪ прошлаго 
года въ ЛондонЬ на Кэннонстритъ цронзошелъ взрывъ 
соедипительпаго колодца подземныхъ проводопъ для 
электрпческаго освЬщешя, ирнчемъ обломками мосто
вой было ранено нисколько пЬшеходовъ и убита лошадь. 
ИзслЬдоваше, произведенное Торговою Палатою по
казало, что этотъ несчастный случай произошелъ отъ 
кевЬрнаго соединешя проводовъ: при одной изъ ие- 
редЬлокъ въ сЬти одинъ и тотъ же проводъ сое
динили съ двумя иодстанщями трансформаторовъ, ка
бель (не свинцовый) не выдержалъ повышеннаго напря- 
жешя (2,000 вольтовъ), произошло побочное сообщеше 
черезъ землю и послЬдс’пйемъ былъ уиомянутый взрывъ 
газа, собравшагося въ колодцЬ вслЬдсппе неплотности 
городскаго газопровода. Эготъ случай, между прочимъ, 
показывает!, насколько необходимо вентилироваше или 
по крайней мЬрЬ, ировЬтриваше подземныхъ электрн- 
ческнхъ канализаций. ___  (The Electrician)

ЭлектрическШ т рам вай  въ liectnф алiк .—Въ 
октябрь нрошлаго года происходило открыпе элекгри- 
ческаго трамвая между Бохумоыъ п Герномъ, въ 7 км. 
длиной, съ воздушнымъ ироводомъ. Этотъ трамвай ока
зался устроеннымъ виолнЬ удовлетворительно н могъ 
легко достигать скорости въ 30 км. въ часъ, но оиъ, 
можно сказать, уннчтожилъ телефонное сообщеше между 
тЬми же пунктами; въ телефонЬ слышеиъ шумъ и при 
OTcyTCTBin двнжешя по лиши, а при движенш нЬсколь- 
кихъ вагоновъ разговоръ становится очень затруднитель
ными Надо заметить, что обЬ лиши проводовъ ндутъ 
параллельно и съ одной и той же стороны дороги.

_____  (The Electrician)

Карборунд», —Этотъ матер!алъ, выработываемый 
въ электрической иечи, отличается многими очень цен
ными качествами: оиъ не плавится, не горючъ п но 
твердости лревосходптъ всЬ известные матер1алы, за 
нсключешемъ алмаза. Оиъ былъ открыть въ 1890 г. при 
оиытахъ Эдисона надъ выдЬлкой нскусствснныхъ ал- 
мазовъ. Прежде преднолагалн, что этотъ Ma’repia.n> со- 
стоитъ изъ углерода и глинозема, а потому и назвали 
его карборуидомъ (coupameuie огъ словъ carbon и co
rundum); впослЬдствш анализы показали, что оиъ состо
ять изъ углерода и кремшя.

Электрическая печь, устроенная изъ огнеупорнаго 
матер1ала, заряжается смЬсью, приблизительно, изъ 40% 
угля, 40°/о кремнезема и 20°/о иоваренной соли; иослЬд- 
ияя прибавляется единственно для облегчешя илавлешя, 
уголь берутъ такой же, какой идетъ на выдЬлку углей 
для дугокыхъ лампъ (размельченный въ порошокъ), а за 
кремпеземъ служить иесокъ, употребляемый при выдЬлкЬ 
стекла.

Въ BoreMiu устроепъ большой заводь для выдЬлки 
этого матер1ала, но его прнмЬиешямъ до сихъ норъ 
нЬшаетъ его высокая цЬна (наир., оиъ не можеть кон
курировать съ наждакомъ).

Одинъ наждачный заводь въ ФранкфуртЬ-на-МайпЬ 
открылъ недавно новый иродуктъ, карбон итъ-карбо- 
руидъ, какъ утверждаютъ, превосходят! й но твердости 
карборупдъ. (The El. Review)

Несчастный сл уч а й . — Въ коицЬ нрошлаго года 
па одной изъ каменноугольныхъ коней Лэнмаркской 
KoMiiauin въ Аиглш былъ мгновенно убнтъ углекопъ, 
ирикосиувипйся къ электрической нодъемиой машпнЬ. 
Выходя изъ своей шахты, оиъ остановился, чтобы по
мочь навести на рельсы угольную тачку, при этомъ кос
нулся головой поврежденной обшивки надъ электриче- 
скимъ ироводомъ и сейчасъ же былъ иораженъ разря- 
домъ. Его хотЬлъ поддержать другой углекопъ, 6bmiuift 
здЬсь, ио электрическимъ разрядомъ его отбросило прочь. 
Сейчасъ же остановили двигатель динамо-машины и тЬло 
убнтаго уиало на мостовую. (The Elect. Review.)

Н овы й способ» пай ки  алю миШ я .— Распростра- 
нешю примЬнешй алюмишя ыЬшаетъ, какъ утверлс- 
даютъ, главнымъ образомъ, отсутств1е удобнаго и деше- 
ваго способа пайки этого металла, трудность которой 
обусловливается его легкой окисляемостью. Какъ сооб
щаете The Electrical Ilevieiv, простой и виолнЬ практич
ный способъ пайки алюмин1я изобрЬлъ недавно Люд- 
вигъ Оливенъ, составивпий припой изъ сплава нЬсколь- 
кихъ металлов! и устронвппп особую печь для поддер- 
живашя металла при надлежащей температурь, вмЬсгЬ 
съ присиоеоблешемъ изъ щетокъ и другнхъ инструмен
тов!, которые ноддерживаютъ сиаяваемыя поверхности 
металлически чистыми. На практикЬ этотъ способъ 
даль вполнЬ удовлетворительные результаты.

___  . (The El. Review.)

П ож арны е т елефонные сигналы .—Въ ЛондонЬ 
дала xoponiie результаты при испытанш новая система 
уличныхъ пожарныхъ сигналовъ. ВзамЬнъ электриче- 
скаго звонка взятъ телефонъ съ особымъ микрофономъ, 
приспособленным! для громкой передачи, слышной, не
смотря на уличный шумъ. При этой системЬ, кромЬ 
подачи сигналовъ о иожарЬ, возможно телефонное сооб
щеше между сигнальными постами и пожарной ставшей, 
а, кромЬ того, устраняется возможность ложныхъ сигна
лов! отъ побочных! еообщенШ въ цЬпи, какъ часто 
бываетъ при сигналахъ со звонками. (The Electrician).

Телефонъ во Франц1и.— Главное Управлеше почтъ 
въ ПарижЬ принуждено въ нослЬднее время отказывать 
новымъ абонентам!, телефона вслЬдствге финансовых! 
затрудиешй. Затруднешя эти возникли благодаря тому, 
что управлеше, при болыинхъ затратах! на реорганн- 
зацш телефонной службы и возведеа!ероскошнаго зда- 
шя нъ улнцЬ Gutenberg, не дополучило 4.000,000 фр. 
изъ ассигновки 1889 года. (Bull. Intern, de l’Electr.)

П овреж дем е с л у х а  т елеф оном» .— Въ Кали- 
форнш обнаружилось новое заболЬваше, которому под
вержены телефонистки. Непрерывное напряжете слуха 
при долгой работЬ у пр1емнпка вызывает! у многихъ 
женщинъ звонъ въ ушахъ, головныя боли и даже на
рывы на барабанной иерепонкЬ. Пришлось установить 
отдыхъ для служащих! черезъ каждые 3 —4 часа. Въ 
другпхъ штатах! явлеше это не наблюдается.

____ (Bull. Intern, de l’Electr.)

Н овый ялект рическгй локомотив». — Въ 
БостонЬ построен! новый электрнческш локомотивъ съ 
цнлнндромъ и поршнемъ, вмЬсго круговых! двигателей. 
Въ продолговатом! цилиндрЬ расиоложенъ рядъ элек- 
тро-магнитовъ, въ которые нослЬдовательно пускаются 
токи при помощи коммутаторовъ. Притяжеше, оказы
ваемое электромагнитами на металлическую арматуру 
(спешальной конструкций поршня, приводят! его въ 
движете, которое совершается въ одну и въ другую 
сторону, въ зависимости отъ того, ироходитъ ли токъ, 
въ передше или въ задше магниты.

(Bull. Intern, de l’Electr.)

Телефонъ меж ду В>ъной и  Перлинемъ.—28-го 
ноября (новаго стиля) была произведена первая и роба 
телефона между ВЬной и Берлином!, а 1-го декабря въ 
7 часовъ утра онъ былъ открыть для публики. Ясность 
передачи, благодаря примЬнешю особаго тииа австрш- 
скихъ микрофонов! — прекрасная.

Въ техническом! и фнзическомъ отношеши инте
ресно, что не смотря на то, что проводъ тянется сотни 
километров!, то иараллельио телеграфным! ироволокамъ, 
укрЬпленный па одиихъ и тЬхъ же столбахъ, то пере- 
сЬкая разные друпе проводы въ городах!, чрезъ ко
торые ироходитъ, незамЬтно въ лиши никаких! приз
наков! индукщи. Что касается длины лиши ВЬна-Бер- 
линъ, то она не поражает! своей длиной въ 630 кило
метров!. Лишя Bt.ua-TpiecTb немиогимъ меньше, а 
опытъ между Баденбахомъ и TpiecTOMb, на разетояши 
1,100 кил. дали уже блсстшщс результаты. Несмотря на 
сравнительно дорогую плату—1 флор. 80 крейц. за 3
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минуты переговоровъ въ очередь и втрое дороже не въ 
очередь, съ перваго же дня появилась такая масса же- 
лающнхъ, что удовлетворить всйхъ оказалось немысли- 
мымъ. Поднять вопроеъ о проведенш второй, и дагке 
третьей лпнш но тому же направленно, а пока пред
полагается на сколько возможно увеличить время для 
переговоровъ (теперь отъ 7 утра до 10 вечера).

(Zeitsclir. filr Elektrot.)

Э л ек т р и ч еск а я  т я га  черезъ т ун н ел ь .—Обще
ство Охапо- Балтиморской железной дороги решило 
ввести электричесте локомотивы для передвижешя по- 
кздовъ по Балтскому туннелю, чтобы не подвергать его 
дкйствш дыма. Каждый локомотивъ будетъ состоять 
изъ двухъ четырехколесныхъ двигателей, въ 300 лош. 
силъ каждый, особой конструкцш, позволяющей движе- 
sie  и впередъ, и назадъ. При помощи довольно слож- 
ныхъ коммутаторовъ можно будетъ сообщать поезду 
всевозможный скорости, до 60 километр, въ часъ вклю
чительно.

Самый туннель, выкрашеппый въ белый цвктъ, будетъ 
освещаться при помощи 2000 ламиочекъ накаливанию

Элект рическое освпщеШ е въ почт овы хъ ва- 
гонахъ.— lla, одной изъ желЬзнодорожныхъ станцШ 
Берлина устроена электрическая сташил для заряжатя  
аккумуляторовъ. Две дннамомашнны заряжаютъ одно
временно но 864 элемента. Заряж ате производится въ 
течете 15 часовъ, силой 6 амперъ.

Болыше почтовые вагоны требуютъ 32 элементовъ 
для питашл 11 ламнъ въ течете 32 часовъ, м алы е- 
16 элементовъ, питающнхъ 6 ламиочекъ въ течете 26 
часовъ. Въ настоящее время электрическимъ снятом ъ 
пользуются 445 вагоновъ. Это нововведеше, сравнительно 
съ газовымъ освещетемъ, даетъ 12,50 фр. экономш на 
вагонъ и сутки.

К ъ Б ерл и н ской  вы ст авит  1 8 9 0  г.—На пред
стоящей промышленной выставке въ Берлине въ 1896 г. 
будетъ обращено особое внимаше на электротехннческШ 
отдел ъ.

Экспонентами этого отдела будетъ выставлено до 
1,500 лош. силъ въ вид!; различнаго рода генераторовъ. 
При этомъ сила каждой машины въ отдельности не 
будетъ превосходить 200 л. с.

У т илизация низш ихъ сорт овъ кам ен н аго  
у гл я ,— Одинъ изъ каменноугольныхъ рудниковъ Гер- 
Manin сталъ доставлять уголь настолько низкаго ка
чества, что сбыть его на рынокъ далъ бы слишкомъ 
ничтожную прибыль. Въ виду этого, при самомъ руд
нике былъ устроенъ электрохимическШ заводъ для до- 
бывашя хлора и едкаго натра, который, съ выгодой, 
пользовался этимъ низконробнымъ углемъ.

К он т рол ьн ое  т елефонное бюро въ П ари ж т .— 
Уираплете Почтъ и Телеграфовъ уступило, наконецъ, 
требоватямъ абонентовъ телефона и устроило въ Па
риже контрольное бюро, назиачете котораго немед
ленно и непосредственно разбирать зал в лен ie и жалобы 
абонентовъ и устранять возможныя недоразумешя Бюро 
соединено проводами съ центральными станщямп.

Т елеф оны  въ А м ери кт . — „American Telephone 
and Telegraph C°“ покрыла телефонными лин1ямн все 
пространство между городами: М. Эдисономъ на Западе, 
Вотервиллемъ на Востоке, Вашингтономъ на ЮгЬ и 
Мэринеттомъ на Севере. Такимъ образомъ, телефонная 
сеть этого общества соединяем между собой более 
2000 городовъ.

Изъ ст ат и ст и ки  эл ект ри ч ески хъ  дорогъ въ 
А м ерш иъ.— Въ ирошломъ году въ шт. Пененльватпя

существовало 99 обществъ электричеекпхъ железныхъ 
дорогъ. Мнойя изъ нихъ выдали акщонерамъ но 200'» 
дивиденда. Значить, нп публике, ни акщонерамъ не на 
что пожаловаться.

Освгъщете Е лисейскихъ П о л ей  въ П ариж гъ.— 
Газовое освЬщеше Елнсейскнхъ Полей скоро будетъ за
менено электрическимъ. Городской советъзанимался раз- 
счетомъ стоимости такой заыёны и нришелъ къ елкдую- 
щпмъ заключешямъ. Св1.тъ будетъ доставляться 35 ду
говыми лампами, расположенными въ 50 м- одна отъ 
другой; ихъ установка обойдется 8.190 франковъ. Стои
мость доставлешя тока определена въ 45.233 фр., или 
13.715 фр., смотря по тому, которое изъ двухъ елк- 
дующихъ нредложетй будетъ принято: 1) свФтомъ можно 
прльзоваться всю ночь круглый годъ по 40 сантимовъ 
за ламиу-часъ, съ приплатой 8 фр. съ лампы въ годъ 
за содержите. 2) Второе предложеше относится къ 
особому освещешю отъ 1 апреля до 31 октября. Пред- 
иолагаютъ, что электрически! евктъ будетъ устроенъ 
какъ съ точки зр е т я  красоты, такт, и для безопасности 
нрохожихъ, которые часто страдаютъ отъ тенерешнпхъ 
нотемковъ. (The Electrician).

Телеф оны  и  п р о ст ы я  си гн ал ьн ы я  сист ем ы  въ 
гост инницахъ.—Въ одной изъ роскошныхъ ныо-юрк- 
скихъ гостинницъ была устроена недавно телефонная 
сеть, но вскоре ее заменили электро-химическойсигналь
ной системой. Такая замена была вызванаогромнымъбез- 
нокойствомъ, нричнняемымъ коиторе гостппппцы велкд- 
CTBie легкости с о обще т я , особенно со стороны дамъ съ 
ихъ всевозможными жалобами. (The Electrician).

Э лект рическое оевт щ еш е п р и  пом ощ и вшп- 
р я н ы х ъ  мельницъ.—На вершине Монмартра установ
лена ветряпая мельница системы Soifrauc’a, которая 
приводить въ движете небольшую динамо-машину, заря
жающую 30 аккумуляторовъ. Равномерность освЬщешя 
достигается темь, что автоматически! прерыватель пре
кращ аем разряжете аккумуляторовъ въ машину, когда 
сила ветра падаетъ ниже определенной нормы. Освещая 
въ течете 8 часовъ ежедневно 50—60 лампъ въ 16 све
чей, приборъ не требуетъ наблюдешя-

(Bull. Inter, de l’fileetr.)

С м ерт н ы й  сл уч а й .—При пускашпвъходъэлектри
ческой центральной станцш въ дворце германскаго импе
ратора въ Берлине, пропзошелъ следующий прискорбный 
случай, какъ передаем „Vossische Zeit.“ Котельный за- 
водчпкъ Гинклейнъ, почти 50 летъ отъ роду, раземат- 
рпвалъ въ мапшнномъ поме щеп in находящуюся въ дбй- 
CTBin динамомашину переменнаго тока, ирпчемъ онъ, 
не взирая на нредупреждеше механика, прикоснулся 
одной рукой къ проводу, а другой взялся за железныя 
перила. Въ тотъ же моментъ онъ подвергся сильному 
электрическому разряду и отшатнулся назадъ. Токъ 
передался п механику, который хоткдъ оттащить Гнн- 
клейна. Последнш вскоре затемъ умеръ, а механнкъ по
правился. (Elektrot. Zeitsch.)

Э лект ри ческое нагргьваШ е.—Въ южной Америк! 
для сушки пшеницы пользуются электрической сушиль
ной машиной, въ которой воздухъ гонится чрезъ камеру 
съ нагреваемыми пластинами и выходить въ форме го- 
рячаго дутья; для получешя тока пользуются водяной 
силой. Самымъ курьезнымъ нрименешемъ электричества 
будетъ вероятно пользоваше имъ для устранены замер- 
за т я  городскихъ часовъ въ Чикаго; болыте часы, на- 
ходяшДеся на отврытомъ месте, часто забиваются зи
мой снегомъ и льдомъ; чтобы устранить это, предпола- 
гаю м поставить сверху или сбоку часовъ электриче
скую грелку. (Electricity).

Ответственный и спецгдльный редакторъ А. И. Смирновъ.


