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Электродвигатели съ  вращающимся магнит- 
нымъ полемъ.

Статья проф. С. Томпсона.
I. Электрическая теорйя этихъ двигателей.

Предполагается, что вращающееся магнитное поле 
можно производить известными способами, над
лежащей комбинащей многофазныхъ токовъ, 
двух- или трехфазныхъ. Желательно знать со- 
отношешя между скоростью вращешя магнитнаго 
поля, скоростью вращающейся части машины, 
вращающей парой силъ и полезнымъ д-Ьйств1емъ 
машины.

Пусть 2  представляетъ угловую скорость вра- 
шдющагося магнитнаго поля =  2гси въ двухполюс

ной машине или =  ~ ~ , где т число паръ по-

люсовъ, если машина многополюсная; п —  число 
перемг1знъ.

ш —  угловая скорость вращающейся части ма
шины =  2кя25 гд'Ь я2 —  действительное число обо-

ротовъ въ секунду (или — - — для многополюс

ной машины).
Т  —  вращающая пара силъ, действующая меж

ду неподвижной и вращающейся частью.
W — мощность (полное число уаттовъ), сооб

щаемая неподвижной частью вращающейся.
VI — мощность (полезные уатты), действитель

но употребляемая на вращеше последней части.
Тогда 2 — со будетъ отставаше вращающейся 

части относительно поля или разность между ихъ 
угловыми скоростями. Если у  поля угловая ско
рость больше, чемъ у вращающейся части, то, 
очевидно, индуктивное действ!е на цепи послед
ней будетъ совершенно такое же, какъ если бы 
эта часть вращалась назадъ со скоростою 2  —  со, 
а поле было неподвижно.

W —  w будетъ мощность, теряемая на нагре- 
Banie проводниковъ вращающейся части, такъ 
какъ это будетъ разность меж ду полной мощ
ностью, доставляемой этой части, и той мощно
стью, которую она утилизируетъ.

Но W  пропорщонально Т и 2 , а потому, вы- 
бравъ подходящш единицы, можно написать: 

W  =  Т 2 ,

Точно также w  пропорщонально Т  и со и мож
но написать w  —  Тсо.

Отсюда, разделяя последнее уравнеше на пре
дыдущее, получаемъ:

w __ <о
W ~Q~ »

т. е., какъ видимъ, полезное действ1е вращаю
щейся части равняется отношешю двухъ скоро
стей.

Кроме того, двигатель съ вращающимся ма- 
гнитнымъ полемъ представляетъ собою просто 
родъ движущагося трансформатора, неподвиж
ная и вращающаяся обмотки котораго состав
ляют. первичную и вторичную обмотку. Если бы 
сделать <0 =  2 ,  то въ проводникахъ вращаю
щейся части токовъ не индуктировалось бы и 
неподвижная часть действовала бы тогда просто, 
какъ поглощающая катушка; отсюда следуетъ, 
что, если первичные токи доставляются при по- 
стоянномъ напряженш,то магнитный потокъ чрезъ 
машину, вращающуюся со скоростью 2 ,  былъ бы 
приблизительно постоянной величины при всехъ 
нагрузкахъ, точно такъ же, какъ и потокъ въ сер
дечнике обыкновеннаго трансформатора. Кроме 
того, если машинная утечка въ зазоръ между не
подвижной и вращающейся частями очень мала 
(какъ действительно и бываетъ въ хорошо про- 
ектированныхъ двигателяхъ), то ни у первичной, 
ни у вторичной цепей не бываетъ заметной са- 
моиндукщи и токи въ проводникахъ вращаю
щейся части будутъ синхроничны по ф азе съ 
индуктирующимися въ нихъ электровозбудитель- 
ными силами. Отсюда следуетъ, что токи въ нихъ 
всегда будутъ достигать максимума въ то время, 
когда проводники бываютъ въ той части поля, 
где плотность потока максимальна. Такъ какъ 
потокъ постояненъ при всехъ нагрузкахъ, то 
отсюда следуетъ, что вращающая пара силъ бу
детъ пропорщональна токамъ во вращающейся 
части. Но последше пропорщональны отставанно 
2  —  (о, а потому Т  будетъ также пропорцюналь- 
но 2  —  о) и можно написать Т  =  h ( 2  —  со), где  
h — постоянная, зависящая отъ силы поля, ра- 
д1уса вращающейся части, длины п сопротивле- 
шя проводниковъ последней.

Теперь можно написать:
Полезные уатты w — b<o ( 2  —  со).
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Полные уатты W  =  hQ (2  —  ю).
Теряемые уатты W  —  w — h ( 2 —  м)2.
Отсюда мы можемъ сразу применить хорошо 

известную Д1аграмму полезныхъ действш двига
телей, начертивт, квадратъ A B C D  (фиг. i) ,  у 
котораго сторона А В  численно равна 2 , и отд'Ь- 
ливъ часть BF, равную в>. Площадь A F H D  пред
ела в ляетъ полное число доставленныхъ уаттовъ, 
площадь A F G K  или G L C H  —  утилизируемые 
уатты и квадратъ K G H D  —  уатты, теряемые на 
нагр-Ьваше проводниковъ вращающейся части. 
При движенш F  къ А  полезное д-Ьйств1е будетъ 
приближаться къ единице, а мощность будетъ 
максимальной, когда ш =  1/2 2 ,  прнчемъ полезное 
д-tflcTBie будегь тогда всего 50°/о.

А__________________ К_____„D

G l

Фш. I.

закона о гистерезис-!;, что (въ  двухполюсномъ 
двигателе) потокъ чрезъ сердечникъ вращающей
ся части будетъ приблизительно равномерной 
плотности, а потому онъ, вращаясь со скоростью 
Q, будетъ распределяться въ зазоре между вра
щающеюся и неподвижной частями съ плотностью, 
которая изменяется, какъ синусоидальная функ
ция, по окружности ОТЪ ТОЧКИ КЪ точке, хотя и 
остается постоянною при всехъ нагрузкахъ. На- 
зовемъ плотность этого потока по направленно, 
где она максимумъ,- чрезъ В. Эта плотность по
тока, подобно плотности потока въ сердечнике 
трансформатора, представляетъ результатъ на- 
магничивающихъ действш  первичной и вторич
ной обмотокъ. Реакцпо можно изеледовать по 
Каппу следующимъ образомъ:

Въ хорошихъ современныхъ двигателяхъ съ 
вращающимся полемъ отставаше составляетъ по 
большей части только около 4 °/0, за исключешемъ 
очень малыхъ величинъ машинъ, гд е оно можетъ 
доходить до ю°/о при полной нагрузке.

Въ предыдущемъ изеледованш не была при
нята въ разечетъ потеря, обусловливаемая на- 
гревашемъ проводниковъ первичной цепи (не
подвижной части). Она, подобно обыкновенной 
потере F R  въ возбуждающей цепи всякой ди
намо-машины, составляетъ небольшой процентъ 
всей доставляемой энергии Не были также при
няты въ разечетъ потери на гистерезисъ въ ж е
л езе неподвижной части, которую приходится 
снабжать какъ бы добавочнымъ возбуждешемъ, 
но въ хорошо проектированной машине эти по
тери малы. Потери отъ гистерезиса или отъ то- 
ковъ Ф ук о  въ ж е л е зе  вращающейся части, по
добно трешю въ подшипникахъ, будутъ вычи
таться изъ доставляемой мощности, но оне бу
дутъ непременно очень малы, такъ какъ пере
мены магнетизма во вращающейся части пропор- 
щональны не G, a Q — со.

II. Равнодействующей магнитный потокъ въ 
двигателе. —  Выше, при раземотренш аналопй 
съ трансформаторомъ было указано, что магнит
ный потокъ въ двигателе бываетъ приблизитель
но постоянной величины при всехъ нагрузкахъ. 
Кроме того, можно доказать, какъ следств1е изъ

Положимъ, лишя В (фиг. 2 )  представляетъ мак
симумъ плотности потока въ двигателе; ее мож
но разематривать, какъ вращающуюся около 
одного конца,' какъ центра. Это поле обуслов
ливается соединеннымъ действ1емъ сообщаемаго 
поля, возбуждаемаго первичными токами въ не
подвижной части, и индуктируемаго поля, воз
буждаемаго вторичными токами во вращающей
ся, части. Последше токи совпадаютъ по фаз1 
съ равнодействующимъ полемъ (если нетъ маг
нитной утечки), пропорцюнальны ему и отстава- 
н т .  Они стремятся произвести поперечно-намаг- 
нпчивающую реакпйо. По длине ихъ можно пред
ставить чрезъ г, отложенную вдоль В. Этоп; 
токъ стремится произвести поперечно-намагни-i 
чивающее поле, пропорциональное самому себеj 
Пусть лишя С , перпендикулярная къ В, представ
ляетъ это поперечное поле. З десь  С  =  Ы, где к—: 
коэффищентъ, зависяшдй отъ построешя. Допол-! 
нимъ треугольникъ В С А , проведя лишю А . По-1 
следняя по величине и ф азе представляетъ маг
нитное поле, какое должно сообщаться первич
ными токами въ неподвижной части, такъ как; 
В —  равнодействующая А  и С.

Затемъ, такъ какъ вращающая пара силъ про-, 
порщональна В и г, т. е. В и С , то площадь тре-j 
угольника А В С  представить пару силъ.

Кроме того, такъ какъ i пропорционально от- 
ставанно, В и постоянной, обратно пропорщо-
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нальной сопротивлешю въ цепи вращающейся 
части, то можно написать:

В X  отстав.
, = : — r— 5

или
<R

отставанш =  - g - , 

и, подставляя - j - ,  вместо i,

C V R
отставаше =  - g - X - j p ,

но ~  =  tang [3, а потому отставаше пропорцю- 

нально К tang [i.
III. Услов!я fltftC T B ifl.— Надо разслютр1ть три 

главныхъ ступени д"Ьйств1я; въ настоящемъ слу
чай мы будемъ считать доставляемое напряжете 
постояннымъ и машину свободной отъ магнит
ной утечки.

1) Пускате въ ходъ.— Здесь ш =  о и отста
ваше =  Q. Токи во вращающейся части очень 
сильны такъ же, какъ и первичные токи. Поэто
му ,3, уголь разности фазъ между первичными 
токами и равнод'Ьйствующимъ полемъ, очень ве- 
ликъ. Вращающая пара силъ очень большая, если 
н1тъ магнитной утечки.

2) JhbUcmeie при легкой нагрузкп. —  Здесь 
ш весьма близко к'ь равенству съ Q и, такъ какъ 
отставаще мало, то токи во вращающейся части 
будутъ слабы и ихъ реакщя мала. Уголъ р 
будетъ небольшой и А  не будетъ значительно 
больше В.

3) Jhuiamie при большой нагрузкп. —  Здесь 
отставаше Q —  ш должно быть значительной ве
личины, чтобы во вращающейся части могли раз
виваться токи, достаточные для производства не
обходимой пары силъ при действительной ско
рости вращешя.

Въ добавокъ къ предыдущему, если скорость 
искусственно доводится до синхронизма достав- 
лешемъ извне мощности для преодол-Ьвашя трс- 
шя и ир., то не будетъ ни токовъ во вращаю
щейся части, ни вращающей пары силъ. Если 
скорость искусственно повышается за этотъ пре- 
делъ, такъ что вращающаяся часть движется быс
трее ся ноля, то на ея вращеше будетъ расхо
доваться энерпя и она будетъ действовать, какъ 
генераторъ, пуская обратный токъ въ сеть снаб- 
дительныхъ ироводовъ, какъ это было указано 
различными писателями.

IV. Приводящая въ действ!е пара силъ при 
ограниченномъ сообщенномъ поле.— Предпо- 
ложимъ теперь, что по какой либо причинё (осо
бенно. вследст]пе даже незначительной самоин- 
дукцш въ неподвижной или вращающейся ча
сти, какая бываетъ, если есть какая либо маг
нитная утечка) сообщенное поле А  ограничено 
по величине. Такъ, действительно, будетъ даже 
безъ внутренней самоиндукцш или утечки въ 
томъ случае, если токъ доставляется не при по- 
стоянномъ напряженш. Тогда, когда отставаше

велико, какъ при пусканш въ ходъ, треугольникъ 
А В С  принимаетъ форму, какъ на фиг. 3, пото
му что, если отстава
ше пропорционально 
R tang ,3 и R мало, 
tang [3 долженъ быть 
очень большой или [3 
будетъ близокъ къ 
900 и вращающая пара 
силъ (представляемая 
плош адью ) б у д е т ъ  
очень мала. Если мы 
увеличимъ R, tang [3, 
н еп р ем ен н о ум ень
шится, В сдёлается 
больше такъ же, какъ 
и площадь, и такимъ
образомъ мы получимъ ‘ ------------ в—'
большую приводящую фт
въдейств!е пару силъ.
Поэтому то введете
неиндуктивнаго сопротивлен1я въ цепь вращаю
щейся части при пусканш въ ходъ даетъ воз
можность машине приходить въ действ!е отъ 
большей пары силъ.

V. Соотношеше между парой силъ и отста- 
вашемъ. —  Чтобы получить уравнеше для пары 
силъ въ зависимости отъ отставашя и сопротив- 
лешя вращающейся части, заметимъ, что изъ 
фиг. 2 следуетъ:

С  =  А  . sin р 
и

В =  A  .cos [3.
Изъ уравнешя:

С . . К
отставаше =  -g - X  " у

получаемъ:
отставаше w  , __ С

R Х /г  — -в -

Поэтому, изменивъ только масштаб-!, фиг. 2, 
можно принять стороны треугольника за те ве
личины, как1Я показаны на фиг. 4, где s обоз- 
начаетъ отставаше.

Отсюда можно видеть, что sinfi =  =
V R2 -4- s3 

R
и cos 13 =  /- ■ ■ = .

V  R2 -t-s2

Поэтому пара силъ Т, пропорцюнальная с х в ,  
пропорцюнальна А 2 . тги[3 . cos$, а следовательно,
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обозначит, чрезъ q постоянную, зависящую отъ 
постросшя, получимъ:

,-р_ sR
J- — ? • •

Зд^сь мы предполагаемъ также, что сообщае
мое поле А  постоянно, или, другими словами, токъ 
доставляется уж е не при постоянномъ напряже- 
ши безъ магнитной утечки.

Если желаемъ определить графически, что 
обозначаетъ это у равнение, мы можемъ предста
вить зависимость между Т  и s въ виде кривой, 
принявъ какое либо значеше для R.

Примемъ, что лишя О Х  (фиг. 5) представ- 
ляетъ скорость вращешя магнитнаго поля и от- 
ло^имъ на ней часть O Q , представляющую ско
рость двигателя. Тогда остатокъ Q X  предста
вить отставаше. Это равнозначительно отклады- 
вашю отставашя назадъ отъ X . Тогда вертикаль- 
ныя ординаты будутъ представлять величины пары 
силъ, вычисляемыя изъ уравнешя. НапримТръ, 
когда Q X  принимается за s, P Q  представитъ 
соответствующую величину Т . Такимъ образомъ, 
мы получаемъ кривую X P i„  которая, начинаясь 
въ X , когда отставаше равно нулю, круто под
нимается, доходитъ до максимума и кончается 
величиной О/,, представляющей пару силъ при 
пусканш въ ходъ. У  пары силъ есть некоторая 
максимальная величина, для которой р =  45 °. 
Можно заметить, что крутая часть кривой почти 
прямая, представляющая собой асимптоту пря
мой лиши, какая дала бы соотношеше меж ду  
парой силъ и отставашсмъ, если бы магнитное 
поле было постоянно и не было бы магнитной 
утечки. Въ самомъ д е л е эта лишя соответствуетъ  
выражений Т  =  h (J2 —  <о) въ первомъ парагра
ф е этой статьи. Если въ нашемъ послфднемъ 
уравнеши разсматривать величины s, которыя 
малы въ сравненш съ R , то уравнеше можно

было бы написать гакъ: Т  =  q -А-. На другомъ

конце кривой, гд е  отставаше велико, кривая во
гнута. Здесь можно приблизительно предполо
жить, что s очень велико въ сравнении съ R  или 
что R 2 мало въ сравнсши съ л2; въ этомъ слу
чае уравнеше приводится къ следующему виду;

Т  =  q ~  . Это уравнеше гиперболы (показан

ной также пунктирно). Когда двигатель въ по
кое, s =  Q или OQ. =  о и Ott даетъ величину 
~  R
Т  =  </ -ц -, т. е. при пусканш въ ходъ пара силъ

пропорциональна сопротивлешю вращающейся ча
сти. Если затемъ придать R бблыную величину 
и нанести новую систему ординатъ, то и полу
чимъ кривую (показанную пунктирной лишей), 
которая начинается также въ X , поднимается до 
максимума, одинаковаго съ предыдующимъ по 
высоте, и затемъ опускается, но на этотъ разъ 
до ?2. Итакъ введеше большого сопротивлешя 
производитъ увеличеше пары силъ при пусканш 
въ ходъ, но, кроме того, вслёдств1е этого пара 
силъ достигаетъ максимума при болынемъ отста
вали. Двигатель развиваетъ ту же самую мощ
ность, какъ и прежде, но онъ работаетъ съ боль
шей разностью въ скоростяхъ при легкой и полной 
нагрузкахъ. Полезное д е й с т е  при полной нагруз
ке уменьшается. Если при 5°/о отставашя и 95°/о 
полезнаго действ(я мы не получаемъ достаточной 
пары силъ при пусканш въ ходъ, то мы можемъ 
получить ее, вводя сопротивлеше и довольству
ясь (при полной нагрузке), положимъ, ю°/о от- 
ставашя и 90°/о полезнаго действ1я. Отсюда по
нятна причина, по которой вращающуюся часть 
двигателя теперь строютъ такъ, чтобы можно 
было вводить сопротивлеше при пусканш въ ходъ 
и затемъ замыкать ее короткой ветвью, когда 
двигатель прюбрНЬтетъ достаточную скорость.

Электромагнитный уравнов-Ьшиватель 
системы Эрликонъ.

Tpenie, происходящее вследствие давлешй въ иятни- 
кахъ и цапфахъ, нередко поглощаетъ столь значитель
ный процентъ работы двигателя, что мысль объ урав
новешено! этихъ давлешй необходимо должна была 
явиться у ковструкторовъ магаинъ.

Для уравнов-Ьшен1я давлешя въ пятникахъ турбинъ 
пользовались самой силой воды, ея давлешемъ. Но беда 
въ тоыъ, что давлеше воды уменьшается вместе съ 
напоромъ, а вФсъ движущихся частей возрастаетъ при 
умевыиспш напора, изъ чего следуетъ, что въ некото-

«ыхъ случаяхъ (нередко) давлешя въ иятникахъ и цап- 
ахъ нельзя уравновесить подобнымъ способомъ. 

Заводу Эрликонъ принадлежитъ изобретете особаго 
уравновешивателя, пригоднаго для самыхъ широкнхъ 
нриложенш. Устройство этого уравновешивателя можно 
уяснить себе изъ фиг. 6, на которой:

А — есть электромагнитъ, подобный употребляемымъ 
заводомъ Эрликона для своихъ альтернаторовъ; 
электромагнитъ этотъ подвешивается на болтахъ, 
обыкновенно къ прочному своду;

Д — намагничивающая катушка электромагнита;
Е —два разноименные полюса;
В —якорь электромагнита, закрепленный на оси тур

бины или вообще на уравновешпваемомъ валу; якорь 
состоитъ изъ чугуннаго кольца и втулки, соединенныхъ 
ручками; на кольцо навивается спиралью лента изъ 
мягкаго железа, прикрепленная къ телу якоря внеш
ней кольцевой накладкой и болтами. Разстояше между 
лкоремъ и электромагнитомъ 4— 5 мм. Сила притяже- 
ш я якоря достигаетъ 3-хъ кгр. на кв. см. кольцевой
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поверхности железной спирали, обращенной къ полю- 
самъ электромагниту, и мало меняется съ колебатями

Фиг. 6.

1 — верхнш подшипнпкъ альтернатора,
2 — неподвижный индукцюннып органъ,

3 — ннжшй подшппникъ альтерна
тора,

4 — вращающШся индукторъ,
5 — уравнов1;пшватель Эрл икона,
С — нята турбины,
7 — кожухъ турбины.

Такая установка исполнена заво- 
домъ Эрлпкопъ въ Jiellegarde, во 
Франции
(Ind. Electr. .Vs 65, 1894 г., Hull. Int. 

d’Electr. JVs 48, 1894 r.)

Объ электромагнитахъ перемЪнныхъ токовъ,
разстояшй между этой поверхностью и полюсами. Въ 
ц1,нь катушки вводится реостатъ для регулирова1пя. 
УравновТгаиватель на 12— 14 тоннъ затрачивалъ 20 ам- 
перъ при 80 вольтахъ. Вообще поглощаемая уравновЬ- 
шивателемъ энерпя менее или около 250 уаттъ на 1 тонну 
уравновешиваемая) давлешя, что меньше энерпи по
глощаемой третем ъ въ пятнике.

Уравновйпгиватель не зависимъ отъ угловой скорости 
турбины и нагрузки ея и не требуетъ надзора и ухода.

На фиг. 7 изображепъ общШ видъ 600-сильнаго 
трехфазнаго альтернатора, посаженнаго непосредственно 
на ось турбины; все уравновешено посредствомъ нри- 
способленгя системы Эрликонъ:

Сообщен!t Сильвануса Томпсона и Мимса Волькера вг 
Лондонскомъ Физическомг Общестеп.

1. Устраивая электромагниты для переменныхъ то
ковъ, необходимо принимать въ расчетъ некоторые 
факторы, на каше не приходится обращать внимашя 
въ случае постояннаго тока. Главными элементами, ко
торые надо разсматрнвать, будутъ самопндукщя обмотки 
и число переменъ тока.

Какъ и при электромагнитахъ постояпнаго тока, 
возбуждеше магнитной цепи данной формы зависитъ 
отъ числа намагнпчнвающпхъ амперъ-оборотовъ. Спо
собы, какими можно определять это число для извест
ной силы намагничивашя, хорошо известны, а потому 
останавливаться на нихъ нътъ надобности. Авторы 
имеютъ въ виду иоказать, какъ сл-Ьдуетъ определять 
обмотку, которая при данныхъ услов1яхъ числа пере
менъ тока н напряжешя производить известное число 
амперъ-оборотовъ.

2. Разсмотриыъ сначала, развнваотъ ли электромаг- 
нитъ (пластинчатый) при неремеппомъ токе такую же 
притягательную силу, какъ при постоянномъ, ирн оди- 
наковомъ числе амперъ-оборотовъ.

Такъ какъ сила дъйств1я электромагнита па якорь 
зависитъ отъ напряжешя но нанравленш магнитиаго 
поля, распространеннаго на всю полюсную поверхность, 
а это напряжете пропорщонально квадрату ипдукцш, 
то, если магнитный потокъ пропорцюналенъ числу ам- 
иеръ-оборотовъ (постоянная проницаемость), отсюда 
слъдуетъ, что сила нропорщональна квадрату числа 
амперъ-оборотовъ. Но амперметры для переменныхъ то
ковъ показываютъ квадратный корень изъ средня го 
квадрата силы тока. Следовательно, сила должна быть 
пропорцшнальна квадрату силы тока, постояннаго или 
перемен наго. Но такъ какъ переменный токъ въ каж
дый першдъ достигаеть максимума, превосходящаго 
силу соответствующая» постояннаго тока и такъ какъ 
проницаемость уменьшается при усиленш намагничива
шя, то есть основаше думать, что электромагнита, воз
буждаемый нерсменнымъ токомъ и намагничиваемый 
почти до насыщешя, дОлженъ развивать меньшую при
тягательную силу. Сила не должна зависеть отъ числа 
переменъ, по крайней мере, выше некоторая) минимума.

Опыты показываютъ, что это осуществляется на 
практике. Эти опыты производились съ нрямоугольнымъ 
подковообразнымъ электромагнитомъ, составленным!, 
изъ листовъ около 0,5 мм. толщиной. Его главные раз
меры следуюпце:
Средняя длина двухъ сердечииковъ плюсъ по

перечина .............................................................. 38 см.
Ширина сердечника.......................................  3,1 „
Полная толщина сердечника................................ 2,5 „
Толщина железа „ ................................ 2,1 „
Сечете „ „ ............................... 6,5 „
Разстояше между сердечниками.............................6,3 „
Длина я к о р я .............................................................. 12,7 »
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Якорь такой же ширины и составленъ изъ такого 
же числа листовъ, какъ и электромагнита. Обмотка по
следил го состоитъ изъ 163 оборотовъ медной проволоки 
въ 2,03 мм. .тдаметромъ; якорь отделяется отъ полюс- 
ныхъ поверхностей деревянной прокладкой въ 0,652 см. 
толщиной.

Результаты несколькнхъ опытовъ таковы:

Т аблица I. ' '

Число nepio- Намагпичи- Магнит- Сила въ граммахъ.
довъ въ се

кунду.
ваюпцй токъ 
въ амперахъ.

ная ин- 
дукц1я.

Постоян
ный токъ.

Перемен
ный токъ.

1
30 |

8 2.300 280 280
12,5 3.600 820 820

60 |
8 2.300 280 280

10,2 2.900 530 550
4 800 60 60

90
4,2 1.100 100 100

10,2 2.900 530 530
21 5.600 2.400 2.200

120 |
13,2 3.900 900 900
21 j 5.600 2.400 2.200

Эти опыты показали, что сила бываетъ одинаковой 
когда иидукщя не переходить за 4000 еднницъ. При 
более высокнхъ намагничнвашяхъ она бываетъ меньше 
при переменномъ токе.

Можно заметить, что прп токахъ большей силы н 
съ болыпимъ числомъ переменъ токи Фуко производятъ 
размагничивающее действ1е, которое уменьшаетъ ирп- 
тяжеше. Съ другой стороны, если переменный токъ до
ставляется при переменномъ напряжены:, токи Фуко 
стремятся дать возможность проходить более сильнымъ 
токомъ.

Другой опытъ былъ сделанъ съ сннусоидальнымъ 
электр'омашитомъ съ входящимъ внутрь его U - об- 
разнымъ якоремъ, сделаннымъ по образцу дуговыхъ 
лампъ Бреша для неременпыхъ токовъ.

Этотъ якорь съ прикренлеииымъ къ нему механиз- 
момъ весить около 820 граммовъ и притягивается въ 
то положеше, какое онъ долженъ занимать, токомъ въ 
10 амперовъ. Его нагружали различными грузами, опре
деляя всякш разъ токъ, необходимый для его поднп- 
MaHia; результаты получились следуюшде:

Таблица II.

Полный 
весъ въ 

граммахъ.

Постоянный
токъ.

Амперы.

Переменный
токъ.

Действующее
амперы.

820 10 10*
933 17,2 18

1.039 18,2 19,5
1.276 25 26,5
1.601 31 33
1.728 36 40

3. Когда доставляется переменный токъ прп посто- 
япномъ нанряженш электромагниту съ определенной 
магнитной цепыо, можно получать данное возбуждете 
при катушкахъ съ различными обмотками и различныхъ

размеровъ. Если сопротивлешемъ катушкп можно пре
небречь въ сравненш съ индуктивностью, то будетъ воз
можно только одно реш ете для определен in числа 
оборотовъ. Это согласуется съ практикой, такт, какъ 
принято брать такое число переменъ и таюя обмотки, 
что индуктивность бываетъ гораздо важнее сонротив- 
лешя. Всетаки, для того, чтобы предусмотреть все 
случаи, въ следующихъ вычислешяхъ принимаются въ 
расчета и соиротивлеше, и самоиндукщя.

Пусть будутъ Y — применимое напряжете, I  — дей
ствующая сила тока, В — соиротивлеше обмотки, L — 
ея коэффищентъ самоиидукщи, п  — число перемепъ 
тока и N — число оборотовъ проволоки. Тогда индук
тивность будетъ 2irwL, что мы обозначим!, для крат
кости чрезъ р  L. Кажущееся соиротивлеше будетъ:

Соотношеше между напряжешемъ и токомъ выра
жается такъ: ____

Y r : I  V r s+ J tTA
Величина синуса угла ср разности фазъ будетъ:

р  L
sin 9 = ~ 7 = ----- ,

У Е * + р Ч ,г
откуда получается следующее cooiuoiiienie:

Y. sin f  =  l p L ........................... (1)
выражеше, которое даетъ часть напряжешя, идущую 
на уравновЬшеше обратной электродвижущей силы са- 
монндукцш. I, пропорщоналыю квадрату числа оборо
товъ и можно написать L =  к N2, где к — коэффищентъ 
самоидукцш одного оборота.

Положимъ, производятся Z =  IN амперъ-оборотовъ. 
Но (1) получаемъ

V . sin? =  kj) N Z .........................(2)
и окончательно:

N ___
"  ~  kp Z (3)

Это и есть искомое соотношеше.
4. Количество к зависитъ отъ размеровъ сердечника 

и промежутка между железомъ, а также отъ прони
цаемости. Если не нереходятъ за 5000 еднницъ индук- 
цш, проницаемость можно считать за постоянную. Но 
к будетъ увеличиваться при увеличены! магыитнаго 
сопротивления, обусловливаемомъ, напримеръ, удлине- 
шемъ воздушнаго промежутка. Когда наоборотъ, якорь 
притягивается, к увеличивается. Это количество к пред- 
ставляетъ потокъ, проходя mift чрезъ магнитную цепь, 
когда но одному обороту проволоки циркулируетъ токъ въ 
1 амиеръ. Для нолучешя коэффищента самоиндукцш 
надо только умножить к на квадрата числа оборотовъ. 
к приходится определять изъ опытовъ; для этой цели 
пользуются пробной катушкой съ т  оборотами и съ 
изве.стпымъ сопротивлешемъ г. Измеряют, действующи! 
токъ г, который проходнтъ иодъ в.шыыемъ напряжешя v 
при числе переменъ п. При этомъ опыте якорь с.гЬ- 
дуетъ закреплять въ томъ положены!, какое опт. будетъ 
занимать на практике. Тогда коэффищентъ самоипдук- 
цш вспомогательной катушки будетъ:

~\/ v* — г2 г2 
2 Ttni

Оиределивт, такпмъ об_разомъ изъ опыта I, получаютъ 

непосредственно к =  ■
Уравнеше (3) показываетъ, что при постоянныхъ V, 

р и к существуетъ известное максимальное число обо
ротов!,, за какое не следует!, переходить, если жела- 
ютъ получить данное число амперъ-оборотовъ, потому 
что sin? не можетт, быть больше единицы. Въ самомъ 
деле при одннаковыхъ других!, услов1яхъ число амперъ- 
оборотовъ обратно пропорционально числу оборотовъ. 
Съ нерваго взгляда это кажется неестественнымъ, но
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это легко понять, вспомнивъ, что самоиндукщя пропор- 
щопальна квадрату числа оборотовъ, такъ что, увели
чивая число оборотовъ, мы уменьшимъ силу тока въ 
гораздо большей степени.

Найдя /», остается определить simp. Въ большинстве 
практическихъ случаевъ его можно принять равнымъ 
единице, потому что самоиндукщя можетъ сделаться 
преобладающей н тогда <р=90°. Итакъ, въ большинстве 
случаевъ можно написать:

N
V

кр Z (4)

того же числа амперъ-оборотовъ при переменных!, пли 
постоянных!, электродвпжущихъ силахъ.

Обозначимъ чрезъ Va переменное напряжете, а 
чрезъ Ус—постоянное, какое надо взять для произве
дена одной и той же действующей силы. Какъ изве
стно, тогда:

Та _  V w + р Ч ?  ................... (б)
Ус R

При маломт. R въ сравнены! съ yjL въ большинстве 
случаевъ можно взять съ достаточной точностью:

Вычислив! N, получнмъ величину силы тока изт. урав- 
ненгя:

5. Опыты съ описаннымъ выше подковообразнымъ 
электромагнитом!, дали следуюпце результаты. Вспомо- 
гательпая обмотка, служащая для определешя А, содер
жала 140 оборотовъ проволоки въ 1,22 мм. д1аметромт>; 
разстояше между якоремъ и полюсами делали после
довательно равнымъ 9,52, 6,35, 3,17 п 0 мм. Сопротивле- 
nie проволоки въ нагретомт. сосгоянш равнялось 0,3 ома 
при токе въ 12 амперовъ съ 93 першдамн въ секунду. 
Два последних! столбца III таблицы содержать величи
ны I и к, вычисленный при помощи предыдущнхъ фор
мула Наиримеръ, въ первомъ случае:

Va _  pL 
Yc" — ' R (6)

Итакъ, это отношеше ироиорщональпо числу пере- 
мЬнъ и постоянной времени цепи. Можно для этого 
отиошешя найти выражеше въ зависимости отт. раз- 
меровъ сердечника и катушки. Если разсматривать 
только случай замкнутой магнитной цепи, величину L 
можно найти следующимъ образомъ:

Пусть будутъ: длина магнитной цепи, At—ея се
чете, v2—ея объемъ, т2-~ея масса въ граммах!., р-—ея 
проницательность и S—число оборотовъ ея обмотки. 

Имеемъ »и, =  7,79^. Тогда L (въ генри) будетъ:

___ 4-A,pS2 4-^p.S2 ___4wH,p.Sa
lj — 10'7, — Ш а2 — 7,79Х Ш 2 •

l =
V/ (31)8-(12X0,3)2

2irX93X12 =  0,00434,

к 0,00434
(140)2 =  0,221X10-°.

Таблица III.

Разстояше 
между яко

ремъ и иолю- 
сами въ мм.

Действую
щее напря

жете въ 
вольтахъ.

Действую
щая сила 

. тока въ 
амперахъ.

Коэффи-
щентъ
само

индукцш.
1

Самоиндукщя
одного

оборота
к

9,52 31 12 0,00434 0,221X10-°
6,35 35.0 12 0,00500 0,225X10-°
3,17 46,8 12 0,00058 0,ззоХЮ-°
0 51 2,70 0,033 1,08 ХЮ-6

Предположнмъ теперь, что требуется обмотка, доста
вляющая 2400 амперъ-оборотовъ, когда якорь находит
ся въ 9,52 мм. отъ полюсовъ и напряжете равно 50 воль- 
тамъ при томт. же числе переменъ, какъ и прежде.

При помощи уравнешя (4) иолучаемъ:
50

N “ 0,221Х10'°Х2ХЗ,1416X93 X2400 — 163 (пРцблиз-)-
Итакъ, наматываютъ на сердечник!. 163 оборота про

волоки въ 2,03 мм. д!аметромъ. При измерен in электро-1 
динамометромъ токъ оказывается равнымъ 14,9 ампе- 
рамъ. Это показываетъ, что катушка производить 2430 
амперъ-оборотовъ, т. е. ошибка не выше погрешности, 
какая допускается при измереши техническими при
борами.

6. Электромагнит® переменныхъ токовъ бываетъ 
въ некотором!, роде саморегулирующимся, когда токи 
доставляются ему при постоянном! напряженш. Когда 
его якорь приближается къ полюсамъ, магнитное сонро- 
тивлеше уменьшается, по въ тоже время коэффищентъ 
самоиндукцш увеличивается и понижает!, въ соответ
ствующей нропорщи амперъ-обороты, такъ что окон
чательная притягательная сила остается постоянной.

7. Полезно также знать отношеше различных! на- 
пряжепШ, катя  необходимы для произведешя одного п

Принимая, что В не превосходить 6000 единнцъ, 
можно взять для обыкновеинаго коваиаго железа
Н- =  2000, что даетъ:

т S2m,
Ll— 310.000/,2 •

Съ другой стороны, пусть будутъ: 7,—средняя длппа 
одного оборота обмотки, А2—сечеше проволоки, к—ея 
проводимость, vt—объемъ меди (=SA.X) п т,2—масса 
меди (=8,8 г3). Тогда для сонротивлешя катушки но- 
лучаемъ:

IS  __ t f S J  _  8$L°Sl_
A2k »2k m.2 k

Подставляя эти величины L н R въ (6), находпнъ: 
У a pL 2~nS2tn, . _ m.210е
Ус —  R ~ ' 310.0001,2f X 8,8<2sS2

Va
Ус

m.m,
1,41» (7)

Такъ какъ въ магнитной цепи имеется два стыка, 
то во всякомъ случае сомнительно, чтобы на практике 
получалось [-1=2000. Коэффищентъ 1,41 будетъ вообще 
меньше. При описанномъ выше электромагните, взявъ 
число переменъ м=93, получали коэффнщентъ 0,6 вме
сто 1,41, что указывает!, что проницаемость р.=850, при
близительно. При якоре въ сопрнкасавш съ полюсами 
L было 0,044, индуктивность p i. =  25,26 омамъ и 
R=0,15 ома. При этихъ услов!яхъ OTHomeHie напря- 
жен!й равнялось приблизительно 170.

При якоре, удаленном! отъ полюсовъ на 3,17 мм., 
это OTHOinenie падаетъ до 34, а при 9,52 мм. разстоя- 
шя—до 21,5.

8. Наконец!., можно найти очень простое выражеше 
для числа оборотовъ проволоки въ зависимости отъ маг- 
нитнаго потока Ф въ железе. Если железо съ попереч
ным! сЬчешемъ А подвергается циклам! намагпнчива- 
nifl, где средняя величина нндукцш—В, средн!й потокъ— 
Ф=АВ, и если число пер!одовт. въ секунду—», то элек
тродвижущая сила самоиндукщи въ N оборотах! об
мотки будетъ 2п»17Ф10'8 вольтовъ, что можно приравнять 
V, если пренебречь соиротивлешемъ. Отсюда следуетъ

УХ103
рФ . .. . (8)

Напримеръ, предположим!, что въ предыдущем! 
электромагните желаемъ создать ипдукщю въ 4000 еди-
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ницъ; магнитный потокъ будетъ Ф =6,5X4000=26000. 
Взявъ 50 вольтъ при чlic it  иеремЪнъ 93, наидемъ по 
формуле (8) N=329.

Нагревательный способности горючихъ
м атер ш ов ъ .

Помещая ниже сокращенную таблицу иагрЬватель- 
ныхъ способностей горючихъ матер1аловъ, составлен
ную французскимъ горнымъ инженеромъ Шалеромъ 
(Mahler) на основанш его новейшнхъ опытдыхъ изслЬ- 
дован1й, пропзведенныхъ посредствомъ устроеннаго имъ 
ирибора — „калориметрической гранаты11 (— видоизм!,- 
neHie калориметрической бомбы Бертло), считаемъ по- 
лезнымъ напомнить следующее.

Нагревательною (или теплотворною) способностью 
даннаго горючаго матер1ала называется количество те
плоты, развиваемое при полнот  сгоранш единицы вгьеа 
этого матер1ала, — въ таблице, число килограммъ-калорШ 
на 1 килограммъ горючаго матер1ала.

По закону Депре— теплотворная способность не за
висать отъ давления и количества кислорода въ той 
среди, въ которой происходить roptnie, а но Дюлоту 
теплотворная способность не зависать и отъ темпера
туры воздуха и топлива. По закону Гесса, относя
щемуся вообще къ хнмическимъ соединешямъ, коли
чество теплоты остается одинаковыми происходить ли 
соедimenie двухъ телъ посредственно, или непосред
ственно, за одииъ разъ, или съ перерывами. НаирнмЬръ, 
если G окислить сначала въ СО, и затемъ эту послед
нюю въ С02, то все количество теплоты, развившееся 
при этнхъ двухъ послЬдовательныхъ соединешяхъ, бу
детъ равно количеству теплоты, развившемуся при не- 
посредствснномъ окислеиш того же количества углерода 
въ СО». Но нагргъвателъная способность (q) С при пре- 
вращешн (cropaniii) его въ С02 не равна „нагреватель
ной способности“ ([д^]) (въ этомъ случае невгьрно упо- 
требленъ терминъ, потому что сгораше не полное) С при 
превращена! его въ СО, илюсъ нтрпвательная способ
ность (q2) (— терминъ правильно унотребленъ) СО при 
npeepaineniu въ С02 (полное cropame), что видно изъ 
следующаго:

С ...14 В’Ьсов. ед.; О ... 16 весов, ед.

Соеднпен1е С + 0= С 0; 14+16=30 вес. ед.; даетъ Q, ед. т.

О - М т ) -
Зоединеше СО -f- О =  С02; 30 - | - 16 — 46 вЬс. ед.; даетъ
Зг 6Д. Т. /  П \

О = - ! - ) •
^ед и н ете  С +  0 2 =  С02; 14 +  32 =  46 e tc . ед.; даетъ

( - 4 )-
По закону Гесса:

Qi +  Q2 =  Q.

Но М  +  <h =  +  -gQ-1 a

q =  ~U =  14 U" =  +  Ш  Q*;

■о есть почти на 0,04 Q2 больше суммы [;/,] +  q2, хотя 
ipn небольигомъ q2 и нриблизптельпомъ расчете можно 
сложить:

» =  [?•] +
олЬе же точно:

ff =  [sri] +  2 - ^ - ? , .

I. Антрацитъ и  тощге каменные угли:
Пенспльванскш а н т р а ц и т ъ .......................................  7484
Антрацитъ изъ Hay-Duong (Тонкинъ)...................  7533
Тощ1й уголь изъ К е б а о ..............................................  7828

II. Жирные и  полужирные коксующееся угли:

Полужирный изъ Grand’C o m b e ...............................  8371
„ „ A n ic h e ...........................................  8426

Жирный „ L e n s ...........................   8614

III. Газовые угли:
Изъ L e n s ......................................................................  8395

„ ВёгИшпе........................... 8210

IV. Бурые пламенные угли (лигниты):

Изъ Blanzy, шахта Sainte-M arie...............................  7866

V. Бурые угли (лигниты):

Изъ Trifail (IUTupifl)................................................... 6284

VI. Торфы

Богемстй 5489

VII. Боксы

Изъ Ненсильванскаго антрацита 7528

VIII. Углеводы:

Американская тяжелая н е ф т ь ...................   10910
Американская очищенная неф ть............................... 11047
Американская сырая нефть ........................................11094
Тяжелая Бакинская н еф ть.......................................  10805
Новоросйнская нефть ................................ 10328
Русская нефть — плотности 823,10 ........................  11040

(Bull. Intern, de l’filectr., Л* 48)

О сви щ ете токами съ  большимъ числомъ 
перемЪнъ.

Произведенные до сихъ поръ опыты показываютъ, 
что при употреблены прибора Лехера световыя действгя 
прюбретаютъ полную свою силу только въ томъ случае, 
когда первичная и вторичная цепь „настроены11 совер
шенно согласно между собой, что легко получить, рас
полагая мостнкъ въ желаемомъ месте; тогда получаютъ 
яркое свечете  газовъ между арматурами вторичнаго 
конденсатора или даже около последняго; но какъ только 
уничтожать мостикъ, я  плетя становятся менее отчет
ливыми н свечеше трубки уменьшается въ значительной 
степени. Если желаютъ получить вполне определенный 
колебашя, необходимо брать конденсаторы съ воз- 
душнымъ или ыаслянымъ слоемъ и безусловно избегать 
твердыхъ д1электриковъ, которые нарушаютъ явлеше 
остаточными зарядами. Если же разсматрнвать вопросъ 
съ теоретической точки зрешя, то не трудно видеть, 
что для достижешя наибольшаго действ1я необходимо 
насколько возможно уменьшить ослаблеше; но, какъ из
вестно, логариемъ ослаблешя колебанш въ цепи даетъ
выражете г. R

/ ъ где R  обозначаетъ омовое со-

противлеше, С—емкость и I ,—нпдуктивность цепи, а 
потому хорошее полезное деиепне получаютъ только 
при конденсаторахъ незначительной емкости и при цепи 
съ незначительны мъ сопротивлешемъ и большой индук
тивностью. Можно значительно уменьшать емкость, не 
повышая чрезмерно потепщала, потому что, какъ пока-
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ш и т ь  
ТТШШЩТР 

Б

зываютъ опыты, получаются очень сильныя действ!я безъ 
большой затраты энергш.

Услов1я разсматриваемой задачи излагаются съ за
мечательной ясностью въ новейшем-!, мемуаре Эберта, 
доторый при своихъ изследовашяхъ пользовался прибо- 
ронъ следующего устройства. Вт, G (фиг. 8) произво

дится колебательная искра разрядомъ 
арматуръ N, и N3 двухъ конденсато- 
ровъ, заряжаемыхъ индукцшнной ка
тушкой; колебаше, какое происходитъ 
въ результате въ двухъ другихъ ар- 
матурахъ N, и N4, распространяется 
въ катушку В и производить вторич
ное колебательное электрическое 
ноле въ конденсаторе С; этнмъ-то 
полемъ и пользуются, какъ и въ опы- 
тахъ д’Арсонваля н Теслы. Согла- 
сован1е двухъ системъ пблучаютъ 
легко, изменяя разстояше между 
пластинами - конденсатора или дей
ствуя на индукцш одной изъ кату- 
шекъ.

На фиг. 9 представленъ обнцй видъ 
прибора, построеннаго по этому прин
ципу. Конденсаторы состоять изъ 

эд простыхъ жел-Ьзныхъ пластинъ, оде- 
“ тыхъ при посредстве патрубковъ на 

стекляниыя трубки, по которымъ оне 
могутъ скользить съ трешеиъ. Можно 
не бояться непосредствеиныхъ раз- 
рядовъ, потому что опыты показы- 
ваютъ, что при ненрерывномъ ряде 
первичныхъ искръ незначительной 
длины иолучаемыя действ1я бываютъ 

Фиг. 8. отчетливее, чФмъ при неболыпомъ 
числе сильныхъ разрядовъ; такимъ 
образомъ получаютъ въ конденсаторе 

С столь мало ослабевающая колебатя, что ихъ число 
можетъ перейти за 20.000, раньше че,мъ сила понизится 
въ отношенш е къ 1. Такъ какъ ихъ число достигаетъ 
десяти миллюновъ въ секунду, то не трудно устроить 
такъ, чтобы первичный искры действовали несколько 
въ ущербъ однё другимъ.

К X , N

Пластины кондепсаторовъ около 30 см. д1аметромъ; 
патрубки, на которые они одеты, снабжены стеклян- 

) выин ручками р. Нромежутокъ, где проскакиваютъ пер- 
■ вичвыя искры, ограничивается двумя шариками, которые 
I расположены въ коробке J, наполненной масломъ, и

устроены такимъ образомъ, что ихъ можно поворачивать 
одпнъ къ другому чистыми частями поверхности, вращая 
просто ихъ ручку.

Конденсаторъ С бываетъ обыкновенно соединенъ со 
вторичной катушкой; но изследоваше явлепш, катя  про
исходить при колебашяхъ длиннаго перюда у индуктора, 
или при короткихъ, но быстро ослабевающих-!, колеба- 
шяхъ первичной цепи, можно легко производить только 
въ томъ случае, если аппаратъ снабженъ коммутаторомъ, 
который даетъ возможность быстро заменять одну дру
гой эти комбинации

Аппаратъ Эберта въ особенности удобенъ для изсле- 
доватя спектра газовъ. Когда светящаяся трубка обра- 
зуетъ сама часть ц-Ьни и участвуетъ въ образованы 
электрическихъ волнъ, явлена получается очень сложное 
и въ немъ нельзя изолировать различные факторы; на
блюдете делается гораздо легче, когда колебания про
изводятся независимо отъ трубки, слёдуя заран-te на
значенному ритму. Если изменять продолжительность 
колебашя, употребляя различныя спирали или просто 
более или менее растягивая одну и ту же первичную 
или вторичную спираль, то увидимъ, что спектръ газа 
изменяется, но конечно не въ отношенш положешя ио- 
лосъ, а въ отношенш ихъ сравнительно яркости. Неви
димому, такая вибращя молекулъ лучше всякой другой 
соотвётствуетъ данной продолжительности электрической 
вибрацш. Это я влете заключаетъ въ себе важныя след- 
ств1я; известно, наиримеръ, что спектры некоторыхъ 
небесныхъ телъ или даже спектръ севернаго т я т я  за- 
кдючаютъ въ себе полосы, тождественный по иоложетю 
съ спектрами большинства известныхъ те,лъ, но заметно 
отлпчаюшдяся только сравнительной яркостью.

До енхъ поръ такую неправильность въ яркости нельзя 
было объяснить ни однимъ изъ известныхъ обстоятельствъ 
соировождающихъ явлеше. Опыты Эберта показываютъ, 
что причину следуетъ искать въ способе возбужде- 
т я ,  т. е- въ продолжительности вибрацш электричес- 
кихъ колебашй, которыя нроизводятъ колебатя матерш. 
Важно замётить, что расходъ энерпи въ самой трубке 
крайне малъ; съ сотыми долями эрга въ секунду иолу- 
чаютъ уже достаточно яркое свечеше, такъ что повы- 
ineiiie температуры бываеть совершенно незаметное. 
Это обстоятельство даетъ возможность нзеледовать 
спектры некоторыхъ тёлъ, которыя вообще разлагаются 
въ гейсслеровыхъ трубкахъ, какъ наиримеръ брома 
и юда; Эбертъ изеледовалъ ихъ и они дали блестящи! 
сиектръ, дополнительный къ ихъ известному спектру 
ноглощешя.

Мало ослабевающая колебатя обла- 
даютъ въ высокой степени способ
ностью производить сильные катодо- 
вые лучи, которые возбуждаютъ яркую 
фосфоресценцш; выбравъ падлежа- 
щимъ образомъ тело-пр1емникъ, можно 
производить лученспускаше, которое 
состоитъ почти только изъ видимыхъ 
лучей и представляетъ идеалъ осве- 
щешя. Уткдая унотреблешя этихъ 
лампъ, указанный уже Теслой, Эбертъ 
опредёлилъ съ точноетш; онъ про- 
бовалъ построить лампу, которую 
можно было бы назвать лампой бу- 
дущаго. Вторичный конденсаторъ при
кладывается къ самой лампе (фиг. 10), 
состоящей изъ шарообразнаго стек- 
ляннаго колпачка. На двухъ его про- 
тивуположныхъ поясахъ наклеивают-!, 
полоски листового олова, которыя за- 
темъ уменыпаютъ, чтобы получить же
лаемое соответств1е. Въ центре шара 
располагаютъ маленький дискъ фосфорисцирующаго тйла, 
выбраннаго такъ, чтобы онъ давалъ пр1ятный оттФнокъ, 
наиримеръ бледно-желтый. ИзмЬрешя надъ такой лампой 
показали, что, доставляя */зо—’/«о единицы Гефнера-Аль- 
тепека, она расходуешь всего несколько миллюнныхъ 
уатта; электрическими измерениями определили емкость 
вторичнаго конденсатора н действующш потенщалъ 
колебанШ, принимая, что въ лампе утилизируется вся
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лучеиснускаемал кондснсаторомъ эперпя (это копсчно 
самая благопр1ятная гипотеза).

Въ настоящее время не представляется больше за- 
труднешя въ OTHomeitin употреблешя токовъ съ очень 
большим?) числом?, неремйнъ для осв*щешя; вопрос?) 
настолько подвинулся вперед?) на научной почв!), что 
нм?) можетъ заняться и промышленность, но передача 
энергш токами, пригодными для этнхъ нрим*нешй, пред
ставляется почти невозможной; будущее вопроса заклю
чается, невидимому, в?) преобразованы электрической 
энерпп въ токи съ большим?, числомъ неремЬнъ въ самой 
ламп* или непосредственно около нея; всему аппарату 
трансформнровашя можно, кажется, будетъ придать не
большой объемъ, и въ этомъ, можетъ быть, заключается 
разрЬшеше задачи относительно экономичной лампы.

(Industrie El.)

О Б 3 О Р Ъ.
Электризация капель. Дж. Томсопъ, при по

мощи очень простого прибора, обнаружить появлегйе 
электричества въ м*ст* разрыва непрерывной струи 
жидкости, или, другими словами, электризацш капель.

Его прнборъ состоялъ нзъ узкой воронки съ насле
дуемою жидкостью, помещенной вверху полаго метал- 
лнческаго цилиндра. Внизу, нодъ воронкой, помещалась 
горизонтально небольшая металлическая пластинка. 
Жидкость воронки н нижняя пластинка соединялись съ 
одной и той же парой секторовъ квадраптнаго электро
метра, а металлический цнлиндръ сообщался съ землею 
для того, чтобы наэлектризованный частицы воздуха или 
другого газа теряли свои заряды при соприкосновеши 
съ ним?, и, т*мъ самым?,, оказывали наименьшее в.штше 
на точность изм*решй.

Дж. Томсон?, пришелъ къ сл*дующимъ результатам?,:
1. При употреблены воды, совершенно лишенной воз

духа и падавшей въ атмосфер* водяныхъ паровъ, вовсе 
не обнаружено электрических?, явлешн. Когда же па
дине воды производилось въ воздух*, то нижняя пла
стинка получала положительные заряды; когда же, па- 
копецъ, вода падала въ водород*, то пластинка заря
жалась отрицательно.

2. Отъ прибавлешя кт. вод* хлористоводородной ки
слоты, отклонение стр'Ьлкн электрометра въ положитель
ную сторону уменьшалось, но м*р* уенлешя коицентра- 
цш, и исчезало для раствора 6,4 куб. см. кислоты на 
10.000 куб. см. воды, а также л для бол*е кр*пкнхт. 
растворовъ.

3) Отклонеше м*няло знак?, отъ прибавлешя къ вод* 
самаго пичтожнаго количества с*риой кислоты.

4) Отт, прибавлешя къ вод* уксусной кислоты откло
неше уменьшалось, м*няло знакъ н зат*мъ снова iipi- 
обр*тало прежний, по м*р* концентрацш раствора.

5) Отт, ностепеннаго прибавлены! фенола, отклонеше 
сначала увеличивается, зат*мт> уменьшается и, наконец?., 
м*няетъ знак?,.

6) Отъ прибавлешя юдисто-водородной кислоты от
клонеше уменьшается н зат*мъ м*няетт, знакъ.

7) От?, прибавлешя щавелевой кислоты, отклонеше 
сначала уменьшается, а затФмъ, начиная съ л*которой 
крепости раствора, совершенно исчезает?,. То же самое 
наблюдается при употреблены хлористаго цинка.

8) Прибавлеше къ вод* весьма малаго количества 
различныхъ органическихъ веществ?,, напр., эозина, флуо- 
ресценна и др., производитъ очень сильный и:;м1;пен1я 
въ отклонены стр*лкн въ ту или другую сторону.

9) Прибавлеше къ вод*, въ ничтожныхъ количе- 
ствахъ, трехокнеи хрома, перекиси водорода и шдистаго 
калтя не нзм*няетъ знака отклонешя стр*лкп.

10) При употреблены чистой воды, повышеше тем
пературы сопровождается увелнчешемъ отклонен in.

11) Вс* предыдущее результаты, кром* перваго, по
лучены при иаденш воды въ воздух*. Когда же опыты 
производились въ атмосфер* водорода, то вс* жидкости, 
за исключешемъ эозина и розанилина, давали отклоне
шя въ обратную сторону.

12) Водный растворъ хлора, падая въ атмосфер* 
хлора же, вовсе не вызывалъ отклонешя стр*лки.

Наблюдаемое ноявлеше электричества легко объ
ясняется существовашемъ двойного электрическаго слоя 
на поверхности, отделяющей каждую каплю жидкости 
отъ окружающаго газа. ВслФдствт’е этого, при удар* капли 
о нижнюю пластинку, оба электричества двойного слоя 
переходят?, нзъ связаннаго состояшя въ свободное п 
электризуютъ: одно — жидкость п пластинку, другое — 
окружающий газ?,.

Остается объяснить самое образоваше двойного элек- 
трпческаго слоя. Съ этою ц*лью Томсон?, старается то- 
казать, что при надепы капель въ кислород*, газ* элек
троотрицательном?,, отрицательный слой находится въ 
этом?, газ*, если жидкость—вода или водные растворы 
легко окисляющихся веществ?,, каковы пнрогалловая 
кислота, эозннъ и флуоресцеинъ. Напротив?,, со стороны 
газа располагается положительный слой, когда т* же 
жидкости надаютъ въ атмосфер* водорода, газа электро- 
иоложнтельнаго. Когда же опытъ производится съ веще
ствами,сильно окисляющими, какъ-то: трехокисью хрома, 
перекисью водорода и шднетымъ кал1емъ, то отрица
тельный слой всегда образуется со стороны газа, будь 
то кислород?,, или водородъ, безразлично. Съ другой 
стороны, не наблюдается никакого электрическаго явле- 
шя и, елфцовательно, не происходить образовашя двой
ного электрическаго слоя, когда вода падает?, въ атмо
сфер* водяныхъ газов?,, или водный растворъ хлора- 
въ атмосфер* хлора.

Эти замЬчашя и н*которыя друпя даютъ Томсону 
полное основаше приписывать образоваше двойного 
электрическаго слоя химическому взанмодМствш со-;, 
прикасающихся т*лт>. I

Если же, кром* того, допустить сущсствоваше двой
ного электрическаго слоя на поверхности твердыхъ т*лъ, 
то этим?, можно обт.ясннть электризацш т*лъ on 
трешл.

Во всяком?, случа*, разность потенщаловъ двухъ 
слоев?, двойного электрическаго слоя во много разъ 
меньше одного вольта. (Eclairage Electrique)

Зависимость между силой тока и ли- 
нйями магнитной силы.— Соотпошеше между 
силой электрическаго тока н производимыми имъ ти
шями магнитной силы даетъ сл*дующее правило:

Если смотр*ть на положительный (или с*верпвв> 
коиецъ электромагнита, то направлеше тока, нроизво- 
дящаго магнетизм?,, будетъ вт. сторону положительна» 
вращешл. Подобным?, же образомъ, если вообразить 
что сд’Ьлано с*чеше провода, по которому проходил:’ 
ток?,, и смотр*ть па положительный его конецъ (т. е| 
на коиецъ, чрезъ который выходптъ токъ изъ провода) 
то направлеше развивающихся около провода jiiail 
силы будетъ въ сторону положительнаго вращение 09 
ратно, если смотр*ть на отрицательный (южный) и 
нецт, соленоида, то токт, будетъ направленъ въ стороа 
отрпцательнаго вращешл и, если смотр*ть на отр§ 
нательный конецъ провода (т. е. вообразить с*ченк 
не прерывая д*йствительно ц*пи), то лин1и силы око; 
него будут?, направлены въ сторону отрицательна: 
вращешл.

Какъ изв'Ьстно, за положительное вращеше, въ м 
тематик* принимается вращеше, обратное двшшщ 
часовыхъ стр*локъ. (The El. World)!

Къ вопросу о поляризащи катодов?)
Янт, Рожковскш, въ своемъ изсл*дованш катодной i 
ляризацш, приходитъ къ елфдующимъ выводам?,:

1. Величина поляризацш только первый дв*-тртп 
нуты но замыкаши поляризующаго тока зависитъо 
его продолжительности. Исключеше составляютъ по? 
рованные платиновые катоды, для которыхъ макешш 
поляризацш достигается только черезъ 10—15 минут

2. Особенно существенное вл1яше на величину ши 
ризацш оказывают?, внутреннее н вн*шнее сопр 
влете  ц*пи и напряжеше главнаго тока: а) При увел 
чеши вн*шняго соиротивлешя поляризащя уменьшаете 
но, впрочемъ, только до изв*стнаго нред*ла. О
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б) Ноллрнзащя приблизительно линейная функшя 
отъ силы поляризующего тока. Если обозначить нззгЬ- 
Beiiie послЬдняго чрезъ Д , соответствующее ему измЬ- 
неилс ноляризащи чрезъ 8, то для платнннровапныхъ

катодовъ 8 =  д- Д, для электродовъ, покрытыхъ плати-
' . 1новою черпью, о =  д ,  для платиновыхъ полнрован- 

ныхъ 8 =  Для полированпыхъ серебряныхъ 8 —
Д  ’ ,  Д

=  273~’ для иосеРеО)е11Ыхъ 'J = ~ i  1J5 .
3. Минимумъ ноляризащи (вопреки опытамъ Ленца) 

нн при одной комбшнацш электродов!. не наблюдался, 
хотя пред-Ьли электродвнжущнхъ силъ, указанные преж
ними экспериментаторами, били значительно перейдены.

4. Состоите поверхности твердихъ катодовъ только 
въ н’Ькоторыхъ случаяхъ вл1яетъ на величину ноляри- 
зацш и iiSMtuenie ея въ зависимости отъ силы тока.

5. Для жидкихъ электродовь, безъ разлшпя ихъ при
роды, при достаточно высокой электродвижущей силе 
главпаго тока, величина ноляризащи получается прибли
зительно одной и той же.

6. Зависимость ноляризащи отъ величины поверх
ности ртутнаго катода наблюдается только при сравни
тельно низкой электродвижущей силе главного тока 
(выше 3,30 разница не заметна).

(Elektrochem. Zeitsclir. № 10.)

Опыты электро-ФотограФ1и Фернандо 
СандФОрда. Въ 1891 г. Фернандо Сандфордъ нолу- 
чнлъ на светочу вспштельной бромосеребряной бумагФ 
негативное изображеше, зажавъ ее между двумя метал
лическими пластинками, соединенными съ противопо
ложными полюсами пары элементовъ съ хромовой ки
слотой. Это негативное изображеше яспо показывало 
м! ;ста сопрнкосновешя одной изъ металлическихъ пла- 
стинокъ съ светочувствительной стороной бумаги. Въ 
томт. же году Сандфордъ получили, негативное изобра- 
xeaie буквъ на светочувствительной пластинк'!), выводя 
контуры ихъ коицомт. проволоки, другой коиецъ которой 
былъ соедннснъ съ однимъ изъ нолюсовъ нпдукщонной 
бобины.

Нанлучнйе результаты получались, если на свето
чувствительную сторону фотографической нластинкн 
наложить монету, нроложнвъ между последней и пластин
кой тонкш слой ('/к, мм.) параф(|нша, резины, слюды 
или гуттаперчи, а на противоположную сторону нла- 
стипки—наложить лнстокъ олова. Монета н оловянный 
листокъ соединялись съ противоположными полюсами 
маленькой спирали Румкорфа, дававшей искры въ 2—3 мм.; 
спираль заставляли действовать въ течете V2—1 часа. 
Еще лучипя изображсн!л получаются, если ввести во 
вторичную ц'Ьпь прерыватель, состояний изъ двухъ раз
двигающихся шариковъ въ 1 мм. Если не проложить между 
чувствительпымъ слоемъ пластинки и монетой уиомя- 
н’утыхъ выше тонкихъ изолирующпхъ слоевъ, тоизобра- 
жешя получаются менее ясныя; но такая же неясность 
получается, если эти слон толщиной болЬе ,/10 мм. п 
близки къ 1 мм. Сандфордъ полагаетъ, что ясные изобра
жения можно было бы получить и въ последнем!, ел у чай, 
если только взять более сильную спираль.

Все подобиыя изображсн!я оказываются окружен
ными особыхъ ореоломъ, объясняющимся потерей элек
тричества черезъ края монеты. Сандфордъ полагаетъ воз- 
хожнммъ изучать по этимъ изображешямъ характера 
электрическихъ волнъ, происходящихъ вследств1е коле
бательных!. разрядовъ конденсаторов!., образуемых!, въ 
этихъ случаяхъ лпсткомъ олова, фотографической пла
стинкой и монетой. Получаемые изображена, по мненш 
Сандфорда, ясно ноказываютъ, что электри честя волны 
распространяются по направлешямъ, нормальным!, къ 
плоскости ихъ вступлешя въ д1электрикъ.

Изм-Ьрете малыхъеопротивлен1й —Д-ръ 
Паскалпнн предложилъ новый сиособъ для измерешя 
малыхъ сопротивлен1й, не требу юный нпкакпхъ особыхъ

прнборовъ, которые было бы трудно заводить въ лабо- 
раторпг. Требуется катушка изъ небольшого числа обо
ротов!. проволоки, навитой вдвойне, такт, что образуются 
две нодобпыхъ цени. Эта двойная катушка прикре
пляется къ основашю обыкновенная гальванометра 
такъ, чтобы опа действовала на стрелку. Главный токъ, 
пропускаемый чрезъ измеряемое сонротив.теше, прохо
дить чрезъ одну нзъ цепей этой вспомогательной ка
тушки. Вторая ея цепь, гальванометр!, и магазннъ со- 
нротивлети, образуютъ отвЬтвлеше. Соедннен1'е такъ 
устраивают!., что главный и отвЬтвляюшдйся токи въ 
об.чоткахъ гальванометра стремятся вращать стрелку 
въ противоположный стороны. Сопротивлеше отвЬтвле- 
шя изменяюсь до тЬхъ норъ, пока гальванометръ не 
придетъ къ нулю.

Предноложимъ, что К —постоянная гальванометра, а 
K t—постоянная, которая выражаетъ действ!е той пли 
другой изъ цепей вспомогательной катушки на стрелку; 
если I  н г соответственно полный главный токъ и та 
его доля, которая проходить чрезъ отвЬтвлеше, тогда 
Ki'—K ^I— К гц а следовательно, если 11—сопротивлеше

К
отвЬтвлешя, то измеряемое сопротивлеше =-д>_й. n o 

il'стоянную можно определить, производя опытъ надъ
известнымъ сопротнвлешемъ.

Наскалинн нашелъ, что при вспомогательной катушке 
съ двумя цепями, каждая нзъ 4 оборотовъ, и гальва
нометре Видемана съ сопротнвлешемъ въ 8 омовъ 
можно измерять сопротивлеше въ 0,0002 ома, пользуясь 
единицей сонротивлешя въ 1 омъ для онределешя по

стоянной^ • (L’Elettricista)

Зеркала магнетизма.—Вт. своемъ сообщенш 
лондонскому Физическому Обществу подъ такимъ загла- 
в1емъ, проф. С. Томпсонъ указалъ, что соответственно 
xeopin электрическихъ изображен!!!, производимых!, изо
лированными проводниками, существуетъ Teopia магнит
ных!. изображсн!й, производимыхъ изолированными те
лами безконечной магнитной проницаемости. Но послед
ней теорш магнитный нолюсъ аналогиченъ электриче
скому заряду первой теорш, а тело безкопечной магнит
ной проницаемости аналогично изолированному провод
нику (который электростатически не отличается отъ 
тела безконечной д!электрнческой емкости). Произво
дились опыты, чтобы определить, насколько магннтныя 
изображешя, обусловливаемый толстыми железными ли
стами, согласуются съ изображешямн, выведенными по 
теорш для случая безконечной проницаемости. Изобра
жеше сЬвернаго полюса на безконечномъ плоскомъ листе 
должно состоять изъ южнаго полюса той же силы въ 
точке, совпадающей съ оптическнмъ изображешемъ c t-  
вернаго полюса, вместе съ равнымъ еЬвернымт. полю- 
сомъ, раенределеннымъ равномерно по поверхности без- 
конечнаго листа, какъ бы свободный электрически! за- 
рядъ, и такимъ образом!, не оказывающим!, никакого 
коненнаго действ1я. Оказалось, что теоретнческимъ усло- 
BieMi. съ весьма сносной точностью удовлетворяетъ же
лезный лнетъ около метра длиной н шириной и 5 см. 
толщиной, когда манипулируюсь въ несколькихъ санти
метрах!. отъ его поверхности. Въ катушке проволоки, 
расположенной съ одной стороны листа, замыкали или 
прерывали токъ н при помощи баллнстнческаго гальва
нометра определяли электровозбуднтслышй импульсъ, 
производимый въ вспомогательной (измерительной) ка
тушке. Заменяя железо катушкой, равной и подобной 
первой н совпадающей съ ея оптпчеекпыъ изображешемъ, 
проверили, что действ1е действительнаго зеркала экви
валентно действт теоретнческаго изображешя. Про
пуская такой же первичный токъ, какъ п рапыпе, но 
двумъ катушкамъ (и придавая ему надлежащее направ- 
леше во второй катушке), не находили почти никакой 
заметной разницы во вторичномъ импульсе. Это наблю
дали независимо отъ того, была ли ось первоначальной 
первичной катушки перпендикулярна или наклонна къ 
плоскости магнитнаго зеркала. Изъ наблюден ш надъ
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сферическими листами не удалось вывести столь про
стыл заключен in.

Новая Форма поляризащоннаго релэ. — 
В  па фиг. 11—катушка изт. тонкой покрытой шелкомъ 
проволоки, въ которую вставлепъ сердечникъ С изъ 
мягкаго и тщательно отожженнаго железа; чрезъ сре
дину посл'Ьдняго проходить въ свою очередь якорь изъ 
мягкаго железа съ придатками К  и К ' и съ маленькимъ

Фиг. 11. Фиг. 12.

нейзильберовымъ язычкомъ 2 'на верхнемъ конце. Сътой 
и другой стороны придатковъ находится ио полосовому 
магниту, неодинаковые полюсы которыхъ приходятся 
одинъ иротивъ другого, какъ ноказываетъ видъ сверху 
на фиг. 12. Движете Т  ограничивается и урегулировы- 
вается двумя винтами. (The Electrician)

М а х о в ы я  к о л е с а  и з ъ  п р о в о л о к и .—Тяже-
лымъ маховикамъ обыкновеннаго устройства опасно при
давать большую скорость въ виду возможности ихъ 
разрыва отъцентробежной силы. Всл-1;дств1е сего на труб- 
номъ заводе KOMiiaHin Маннесмана въ TepMauiti приме
нено маховое колесо следующаго устройства: къ чугун
ной ступице прикреплены болтами два диска изъ сталь- 
ныхъ листовъ около 6 м. дьаметромъ, пространство 
между которыми заполнено намотанной на ступице 
стальной проволокой въ 5,6 мм. д1аметромъ, весящей 
въ совокупности около 70 тоннъ (ея длина составила 
бы около 400 км.). Это огромное маховое колесо вра
щается со скоростью 240 оборотовъ въ минуту, т. е. 
скорость его окружности равняется приблизительно 4*/» 
км. въ минуту. (The Electrician)

А к к у м у л я т о р ы  Г е е е а .—Эти недавно появив- 
ипеся въ Америке аккумуляторы нредставляютъ сле- 
дукнщя основныя особенности: 1) металлическая часть 
электродовъ совсемъ не подвергается действда элек
тролита и 2) активный матер1алъ вводится въ элементъ 
после ногружешя электродовъ въ электролита. Каждый 
электродъ состоитъ изъ двухъ сложенныхъ вместе свин- 
цовыхъ рфшетокъ съ пеболынимъ промежуткомъ между 
ними: эти решетки повсюду, за исключешемъ внутрен
ней поверхности, покрыты изолирующимъ веществомъ. 
Оиустивъ талия двойныя пластины въ жидкость, наби- 
ваютъ ихъ виутреншя промежутки при помощи осо- 
баго приспособлетя активнымъ веществомъ. Какъ ут- 
верждаютъ, 10 кгр. аккумуляторовъ доставляютъ 55 
амперъ-часовъ. (The Elect. Engineer)

В о д о н е п р о н и ц а е м ы й  э л е к т р и н е е к ! й  зв о -  
НОКЪ.—На фиг. 13 представлена новая форма электри- 
ческаго звонка Ольсона, предназначаемаго для употре-

блетя въ рудникахъ, па железнодорожныхъ станщяхъ, 
пароходахъ и въ другихъ мЬстахт,, где звонки подвер
гаются сырой погод Ь и пр. Главная особенность звонка 
заключается въ томъ, что обмотки магнита, прерыва
тель и все друггя способный повреждаться отъ сырости 
части помещаются въ герметической металлической ко
робке. Благодаря этому звонокъ дфйствуетъ подъ водой 
и можетъ оставаться ио месяцамъ въ воде, нисколько 
не страдая по своему действш.

<1>иг. 13.

Основаше и коробка звонка отлиты за одно; послед
няя снабжепа металлической крышкой, которая наклады
вается съ резиновой прокладкой для водонепроницае
мости. Магнить расположенъ внутри коробки, но его 
полюсы проходятъ чрезъ одну сторону, и вне коробки, 
иротивъ этихъ полюсовъ, находится обыкновенный якорь 
и молоточекъ, ударяющШ въ гоягъ снизу. Внутри ко
робки у магнита устроены полюсные придатки, у ко
торыхъ имеется второй якорь съ прерывателемъ. Такимъ 
образомъ этотъ якорь замыкаетъ и прерываетъ цепь, 
заставляя наружный якорь вибрировать спнхропичио 
съ собой.

Эти звонки отличаются сильнымъ действ1емъ п тре- 
буютъ батарею не больше, чёмъ для обыкновенныхъ.

(Electr. Review, № 888)

К а п и л л я р н о - э л е к т р о л и т и ч е с к д й  ш лю зъ  
д л я  д о б ы в а н 1 я  з о л о т а .—Этотъ приборъ, описан
ный въ американскомъ Engineering and Mining Journal 
по отзыву этого журнала удовлетворительно разрешает! 
воиросъ о почти полномъ извлечены! золота изъ золото- 
носнаго песка даже при очень мелкомъ раздроблены ча- 
стицъ золота, причемъ извлечете происходить съ такой 
скоростью и вообще при такпхъ услов1яхъ, что, невиди
мому, не встретится ннкакихъ препятствш для прим4- 
нешя этого способа на практике.

Кашгллярно-электролитичесшй шлюзъ состоитъ изъ 
ряда медныхъ амальгамировапныхъ пластинъ, располо- 
женныхъ въ ящике почти вертикально такимъ образомъ, 
что между ними образуются очень узюе проходы (оком 
1 /г мм.). Чрезъ эти проходы пропускается вода, несущая 
частицы золота, и при этомъ последшя приходятъ въ 
близкое соприкасаше съ амальгамированными поверх
ностями, притягиваясь къ нимъ подъ действ1емъ моле
кулярной силы. Кроме того чрезъ пластины пропускается 
электрическш токъ, действш котораго подвергается та
кимъ образомъ пропускаемая черезъ шлюзъ жидкость;, 
этотъ токъ въ свою очередь способствуетъ приблпженш | 
частицъ золота къ пластинамъ и, кроме того, онъ раз-1
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лагаетъ нристаюшдя къ амальгаме или частпцамъ зо
лота плены изъ окисловъ или еЬрннстыхъ соединены, 
который иначе могли бы помешать амальгамирован] ю, 
а, следовательно, и извлечешю золота. Применяется пе
ременный токъ, такъ какъ онъ даетъ возможность та- 
кимъ металлам!,, какъ золото, серебро, платина и ртуть, 
приставать къ обеимъ иоверхностямъ и въ то же время 
устраняетъ приставаше къ нимъ электро-отрицатель- 
ныхъ элементовъ.

Э л е к т р и ч е е к ! й  
ящ икъ для пиеемъ. —
Этотъ ящикъ американскаго 
изобретешя (фиг. 14) со- 
стоптъ изъ обыкновенна™ 
ящика для пиеемъ, наверх; 
котораго имеется приспособ- 
леше для подачи сигнала въ 
квартиру, когда въ ящикъ 
оиускаютъ письмо. При от- 
крыванш ящика для опуска- 
шя письма приводится въ 
действ1е очень простой ча
совой механизмъ, а при 
запиранш ящика поворачи
вается коммутагоръ, замы- 
кающШ цепь. Коммутаторъ 
всегда вращается въ одну 
сторону, такъ что ничто не 
можетъ испортиться. Прп- 
боръ даетъ три короткнхъ 
звонка, такъ что его сигналъ 
можно отличить отъ обыкво- 
веннаго звонка. Его можно 
вводить въ общую звонковую 
день.

(The Electr. World., № 21)

Ацетилен'ь, к а к ъ  
побочный продуктъ 
электрической печи.
Что электрическая печь до
ставить продуктъ, иду щ1й 
на приготовлеше свётиль- 
наго газа, конкурирующаго 
съ лампой накаливан1я, это 
едва ли кто побудь могъ бы 
предсказать; таковъ однако 

факта, который нривлекаетъ теперь вннман1е лицъ, за- 
интересованныхъ въ распределен1е св1.та. Сильная све
товая способность ацетилена известна давно, по до енхъ 
иоръ не имели возможности получать его настолько де
шево, чтобы онъ могъ конкурировать съ обогащепиымъ 
водянымъ газомъ, который быстро заместилъ въ Аме
рике каменноугольный газъ. Производя возстановлеше 
огнеуиорпыхъ окисловъ на своемъ алюмпшевомъ заводе, 
Т. Впльсонъ нашелъ, что можно производить промыш- 
1евно большое количество кальц1ева карбида, изъ кото
раго легко получается ацетиленъ. Утверждаютъ, что го
релка, расходующая 28—35 куб. децим, ацетилена въ 
часъ, доставляетъ освФщеше, эквивалентное приблизи
тельно 50 свечамъ. (Electrical Engineer)

Фиг. 14.

Наблюдете надъ челов'Ькомъ, поражен- 
нымъ электрическимъ токомъ въ 1.000  
вольтъ.—Двадцатаго апреля 1894 года одинъ элек- 
трикъ сорока четырехъ летъ отъ роду, занятый исправле- 
нлемъ телефонной лиши Беллсвской компан!п, схватил
ся нечаянно за проволоки, по которымъ нроходилъ 
токъ въ 1.000 вольтъ, и былъ моментально опрокинуть 
к лишился сознашя. Его перенесли въ госпиталь че- 
резъ полъ-часа после случившагося, въ 11 часовъ утра.

Онъ находился въ глубокой спячке, зрачки его бы
ли расширены и не реагировали на евт.тъ, дыхаше его 
было бурно, лицо бледно и покрыто иотомъ. Черезъ 
десять минуть обнаружились позывы ко рвоте, и вскоре 
начался бурный бредъ, столь сильный, что нужно было 
троихъ человекъ, чтобы сдерживать больного; онъ жа

ловался и кричалъ безевязнммъ образомъ; все тФло его 
испытывало сильный тоннчесшя и клоничестя судо
роги, такъ что нельзя было смерить его температуру, 
казавшуюся нормальной на ощупь. Черезъ несколько 
минуть дыхаше приняло типъ Cheync Stokes при де
сяти дыхашяхъ въ минуту; въ этотъ моментъ насчиты
вали 80 пульсащй.

Въ 11 ч. 40 м. была произведена ипъекщя 25 сгр. 
морфина, иовторенная въ 12 ч. 10 м., после которой 
больной мало-по-малу успокоился. Въ 1 ч. 30 м. дыха
ше сделалось весьма короткимъ и едва заметпымъ, п 
тогда произвели ннъекщю 3 сгр. стрихнина, после ко
торой уже въ 2 часа явился нормальный соиъ. Больной 
проснулся въ 6 часовъ вечера въ полпомъ сознанш, но 
съ ощущешемъ сильнаго головокружешя и усталости 
во всъхъ членахъ. Ночь прошла хорошо. На следую
щее утро температура была 37,1° по Ц., пульсъ — 62, 
дыхаше—18 въ минуту. Пострадавши! жаловался только 
на боль отъ обжоговъ, причипенныхъ токомъ, и ничего 
не помнилъ после электрическаго удара; онъ не ощу- 
щалъ до пробуждешя никакой боли и былъ удивленъ, 
что находится въ постеле, въ больнице.

(Arch, d’filec. Med.)

П о д д е р ж к а  д л я  л а м п ы  
н а к а л и в а н 1 я .  — Одна изъ амери
канских!, фирмъ (Gay & Со въ Роче
стере) скомбинировала простое и 
удобное нриспособлеше для изменешя 
высоты нодвешивашя лампъ накали- 
вашя (фиг. 15). Оно выделывается 
все изъ наилучшаго изолирующаго 
Maiepiaxa. Противовесомъ служить 
резиновый шарикъ, который не ра- 
зобьетъ лампы или ея абажура нри 
случайномъ сопрпкасанш съ пими.

(The El. World, .V 21)

Э л е к т р и ч е с к о е  оев-Ь щ ен1е 
в ъ  В о р ч е е т е р -fe. — Эта установка 
представляетъ собою первый примерь 
прпменешя водяной силы въ боль- 
шомъ масштабе. Водяной силой бу- 
дутъ пользоваться въ Ворчестере со
вместно съ иаромъ, но нредиолагаютъ, 
что первая будетъ играть болФе важ
ную роль. Подходящую водяную силу 
нашли на рф.ке Теме, въ 5 — 6 км. 
отъ города, где и устроили генератор
ную станцш, прпнёнивъ переменпые 
токи высокаго панряжешя. Установлены прежде всего 
две турбины „Виктора,1*, соответственно въ 65 и 200 лош- 
сплъ (0,76 м. и 1,2 м. д1аметромъ), которыя соединяются 
веревочной передачей съ динамомашпной Мордн такимъ 
образомъ, что последняя можетъ получать движете отъ 
обёихъ турбинъ вместе или отъ одной изъ нихъ. Пред
полагается, что этой группы машннъ будетъ достаточно 
для удовлетворешя дневного спроса. Вторая группа со- 
стоитъ изъ турбины въ 266 лот. с. (1,4 м.) и паровой 
машины въ 286 лош. сплъ, каждая изъ которыхъ (или 
обе вместе) можетъ соединяться съ дннамоматииой. 
Такова же третья группа машииъ, а четвертая состоит!, 
только изъ парового двигателя и динамомашины. Каждая 
турбина снабжена автоматическимъ регуляторомъ. Паро- 
вымъ машипамъ паръ доставляется 4 котлами Бабкока.

Все динамомашины пзвестнаго типа Мордп. Каждая 
изъ нихъ при 430 оборотахъ развиваетъ 125.000 уатъ 
(2.000 вольтовъ). Смазка подшинниковъ производится 
автоматически маленькими помпочками, благодаря кото
рымъ непрерывно циркулируете масло.

Въ цептрф города устроена подстанщя, соединяю
щаяся съ генераторной стаищсй подземными проводами, 
проложепнымп въ железныхъ трубахъ, въ которыя нагне
тается густое масло подъ давлешемъ по системе Брукса 
(между городом!, и станщей устроена „масляная башня1*, 
доставляющая необходимую высоту напора). Отъ под- 
станцш расходятся въ различным части города фидеры, 
представлявшие собой концентричесше кабели, изолиро-

Фиг. 15.
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ванные бумагой особаго приготовлены, покрытые свнн- 
цомъ и проложенные въ чугунныхъ трубахъ. Эти фидеры 
идутъ къ трансформаторамъ типа Морди-Ииктошя, рас- 
ноложеннымъ но большей части подъ мостовой. Проводы 
ннзкаго нанрлжешя (100 вольт.) состоять также язь кон
центрических!, кабелей, хорошо изолированных!!, покры
тых!, свпнцомъ н бронированными.

Улицы города освещаются дуговыми ламиамн Бреша 
сь двойными углями.

Днемъ установка будетъ утилизироваться, между про
чима,, для водоснабжешя города. Отъ ставши проложены 
проводы къ водоканал id;, где токъ высокаго напряжения 
преобразуется двумя трансформаторами въ 30.000 уатъ. 
Два электродвигателя иерсм'йинаго тока (нееннхронич- 
ные) въ 30 лош. силъ нриводятъ въ д е н е т е  двЬ горн- 
зонтальныхъ трехцнлиндровыхъ помпы, каждая изъ кото- 
рыхъ можетъ поднять въ часъ 45.000 литровъ воды на 
высоту въ 90 м. но труб!; въ 25 см. д1аметромъ и 4.500 м. 
длиной. ’ (The Electr. Review)

Электрическое освгЬщен1е на ж елез
ных ъ  дорогахъ северной Америки.—Въ за
писке объ освЬщенш вагоновъ электрнчествомъ, пред
ставленной Обществу Телеграфныхъ Инженеровъ Леон- 
гардомъ, авторъ обращаетъ особенное BuiiManie на си
стему Джибса, которая состоять въ томъ, что динамо 
Эдисона въ 15 килоуаттовъ, приводимая въ двнжен!е 
18-тнсилыюй машиной Вестингауза, нитаетъ лампочки 
всего поезда безъ помощи аккумуляторовъ. Паровая 
машина нолучаетъ паръ летомъ изъ локомотива, зимой 
изъ котла для отонлешя вагоновъ.

Эта система применима, конечно, только на тГхъ 
лпшяхъ, где нфтъ между конечными станщями нерем'Ьнъ 
локомотива н другнхъ маневровъ.

Хоть же Леонгардъ даетъ таблицу для сравнешя раз- 
личныхъ системъ осв4щешя вагоновъ:

Ламнъ но 
16 норм, 

свечей на

С т о н  М 0 с т ь.

С И С Т Е М  Ы.

Устройство 

па вагонъ.

Количество

света.
Освещешя 
вагона въ 

день.

Одного лам- 
новаго часа.

Марки.
вагонъ.

Норм. свеч. Марки. Пфен.

Динамо съ аккумуляторами . . . . 4.356 22,5 360 8,05 3,06

Аккумуляторы Снят,вея ж. д. Чнза- 
и и къ -О х ан о .................................. 3.190 9,з 148 4,25 3,60

Аккумуляторы общества Пулльмана. 2.925 27 432 7,62 3,15

ОсвТщеше системы Джибса . . . . 1.521 18 288 4,40 2,43

Динамо съ аккумуляторами системы 
Лениса . . ’ ................................... 2.250 12 192 2,15 1,75

Газовое освещеше системы Пинчъ. 1.800 — 148 4,24 —
Масляное о свещ еш е............... 324 — 148 2,86 —

(Zcitschr. f. Beleuchtuugswcsen, Л» 5).

Электростатическое вращен!е въ раз- 
реженныхъ газахъ. — Круксу (Crookes) нринад- 
лежнтъ одинъ интересный опыт!, съ вращешемъ сис
темы мелышчныхъ крыльевъ подъ 1шлшемт. электрп- 
ческаго разряда. Круксъ объясняет!, это двнжеше уда
рами частнцъ газа, неремйщающнея отъ катода къ аноду.

Рикардо Арно (R. Агно) произвелъ тотъ же опыта, 
помкстивъ мельничку Крукса въ вращающееся электро
статическое ноле. Последнее нолучалось такимъ нутемъ. 
Концы внешней обмотки обыкновеннаго трансформа
тора соединялись особешшмъ образомъ съ четырьмя 
вертикальными медными иластинками, расиоложенпымн 
попарно другъ противъ друга и составлявшими, такимъ 
образомь, часть боковой поверхности куба. Между 
этими иластинками помещалась стеклянная реторта съ 
разреженными газомъ. Внутри ся находилась извест
ная вс/Ьмь мельница Крукса, состоявшая изъ четырехъ 
латунпыхъ крыльевъ и вращавшаяся на вертикальной 
оси. Внутренняя обмотка трансформатора приводилась 
въ сообщенie съ источннкомт. иеремеинаго тока. Транс- 
(|юрматоромъ г. Арно служила обыкновенная спираль 
Румкорфа, только безъ прерывателя.

Когда но ней пропускали переменный токъ, то мель- 
ннчка начинала вращаться въ сторону вращешя ноля. 
При пзмеиенш наиравлешя вра1цен1я ноля изменялось 
на обратное н нанравлешс двнжен1е мслышчки.

Въ онытахъ Рикардо Арно, токъ давалъ около 42 нс- 
ременъ въ секунду; электродвижущая сила на концахъ 
внешней обмотки трансформатора достигала 7.500 вольта; 
разстояше между противулежащнмн пластинками рав
нялась 15 см. При этнхъ ycлoвiяxъ, напряженность

электростатнческаго вращающагося поля была равш 
1.167 электростатнческихъ едипнцъ С. (х. S. и сноросп 
вращешя ноля достигла 40 оборотовъ въ секунду. Иодь 
дейстсм т, электростатнческаго ноля, разреженный гам 
реторты светился настолько сильно, что, при полно! 
темноте лаборатории можно было сосчитать число обо
ротов!. мельннчкн: оно равнялось, въ среднемъ 50 и 
минуту.

Это явлеше Рикардо Арно, следуя Круксу, нрипи- 
сываетъ ударамъ о крылья мельннчкн частнцъ разрГ 
жени а го газа, движущихся въ сторону вращешя иол 
иодъ 1шяшемъ этого самаго электростатнческаго поп.

(ficlairage electrique)

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1Я.
La Telepbonie. Hlstorique, Technique 

Proc6d6s et appareils actuels. Par Emilf 
РтёгагсЕ In g —r  honoraire des mines etc. Outrage m  
tonne par l’Association des Ingenieurs sortis dc VEvk 
de Liege. Liege. 1894.

ТелеФОн1я. Ея ucTopia и практика. Современна 
приборы ц методы. Эмиль Пьераръ. Стр. 372—*/*■ 
Съ 224 фиг. въ тексте.

Изобретенный сравнительно весьма недавно, тел 
фонъ въ настоящее время нолучилъ еамыл разнообр»
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иыя прнм!нешя въ наук! и техник!. Эти нрпн!нешя 
вызвали конечно ц!лый рядъ усовершенствован!!! н 
новыхъ изобрЬтешГЦвъ области телефона!, и теперь раз
личных!, телефониыхъ пр1емннковъ, нередатчиковъ, ком
мутаторов! и т. и. существуетъ огромное число. Особен
но число нзобр!тенш велико въ области главн!йшаго 
прюгЬнешя телефонш—прнм!нетя къ передач! р!чи. 
Сначала эти нзобр!тешя вызывались все болыпнмъ и 
большим! расширешемъ телефониыхъ с!тей, зат!мъ 
вновь народившейся междугородной и появившейся на
конец! подводной телефошей. Чтобы описать веЬ эти 
нзобр!тешя или усовершенствовашя, пришлось бы ис- 
нисать ц!лые томы.

ЦЧ.ль разсматриваемой книги такова. „Будучи уб!ж- 
денъ“, говорить авторъ, „что для книги, такЪ и для 
машины, простота гораздо лучше сложности, я стре
мился дать въ своемъ труд! точную идею о Д'Ьйствш 
тслефонныхъ апнаратовъ, ограничиваясь только принци
пами, описывая только приборы, санкционированные 
практикой, н оставляя въ сторон!; вс!, слишкомъ слож
ные аппараты, находящееся въ д!йствш въ очень огра- 
ииченномъ числ!“.

Сообразно съ этой программой авторъ и излагаетъ 
свою книгу. Начиная съ историческаго очерка развиыя 
телефон!и, какъ электрической, такъ и не электриче
ской, и опнсашя различныхъ существующихъ телефо
нов!, микрофоновъ и т. и. (главы I и II), авторъ въ 
III глав! переходить къ описанью различныхъ прибо
ров!, служащихъ для вызова, т. е. звонковъ и анпунща- 
торовъ. Зат!мъ, въ сл!дующихъ главахъ, сообщаются 
свтд1;шя о гальванических! элементах!, употребляемых! 
въ телефонш, объ установи! телефонных! станцШ и т. д.

Длинная глава VII ц!ликомъ посвящена устройству 
телефониыхъ лншй. Прежде всего говорится о лишяхъ 
изъ голой проволоки. Тутъ разсматриваются свойства 
различныхъ металлов!, идущих! на нриготовлеше про
волоки, различные способы соединешя проводов!, при
боры, употребляемые для нротягивашя, столбы, изоля
торы, телефонный вышки (стойки) и т. п. Въ изло
жены! находятся вс! необходимый формулы для вы- 
чнслешй, какъ то: формулы для вычнслошя столбов!, 
стоекъ и т. д.

Дал!е въ той же глав! изложены способы нзб!гать 
в.шшя взаимной нндукщи въ ироводахъ, способы за
глушать шумъ (т. е. устраивать сурдинки) и описаны раз- 
ныя системы иерекрещивап!я нроводовъ. Параграф! 
четвертый посвященъ лишямъ изъ изолированных! нро
водовъ и описашю различныхъ нроводовъ, употребляе
мых! на практик!, а параграф! пятый — вычислсшю 
телефонных! линШ.

Глава VIII занята онисашемъ системъ одновремен
ной телеграфной и телефонной передачи, а сл'йдуюнйя 
главы IX—XII—описашю коммутаторов! и яоммутащон- 
пыхъ досокъ различных! системъ, а также различных! 
вспомогательных! аппаратов!, употребляемых! въ теле
фона! (громоотводов!, и т. и.).

Наконец! посл’Ьднля XIII глава посвящена телефо
на! въ Бельгш.

Таково краткое содержите „Телефонш* Шерара. 
Какъ видно, это есть просто учебникъ телефонш и 
учебникъ, составленный очень толково и популярно, но 
популярно не въ томт. смысл!, какъ это обыкновенно 
понимают!, т. е. въ смысл! изложешя только однихъ 
общихъ соображешй. Наоборот!, въ книг! Шерара есть 
много данных! и много наставлешй чисто практиче
ских!, которыя нужны всякому лицу, изучающему теле
фон®, н позволяющих! д!лать вс! нужный вычисле
ны. Популярность же изложешя Шерара состоит! въ 
томъ, что оно доступно лицамъ, им!ющимъ только эле
ментарный св!д!н1я изъ физики н математики, и не 
требуетъ для понимашя ннкакихъ высшихъ знашй,

Трудъ Шерара можегь несомн!нно принести пользу 
многнмъ нзъ нашихъ молодыхъ телеграфных! техников!, 
которым! тенерь поручается устройство телефонных! 
с!тей въ разныхъ городах! и которымъ конечно въ 
первое время приходится встр!чать много затруднешй.

Руесш й астрономичеекШ календарь на 
1 8 9 5  г о д ъ ,  составленный Нижегородским! кружкомъ 
любителей физики н астропомш, нодъ редакщей пред
стател я  С. Б. Щербакова. Приложеше къ журналу „На
учное Обозр!ше“. С.-Нетербургь, 1895. 94 стр. in 8° съ 
1 табл. рис.

Календарь этотъ нм!етъ задачею дать краткое руко
водство къ наблюдешямъ на 1895 годъ любшпе.шмъ астро- 
мш и содержит! поэтому только данныя, необходимый 
для наблюдена! съ неособенно могущественными теле
скопами. Кром! таблнцъ н указан!я наибол!е интерес
ных! предметов! наблюдешя, календарь этотъ,предста- 
вляющш первый опытъ нодобнаго издан!я въ Poccin, 
содержит! поэтому и нисколько руководящих! статей,— 
н!что врод! коротенькаго курса астрономпг, съ довольно 
подробными практическими указаншми, какъ относи
тельно ведешя наблюдешй, такъ, наир., и относительно 
пршбр!теш ': телескопа и относительно нособш н кии гг,.

Книжка издана довольно скромно и съ и!которымъ 
количеством! чисто типографских! опечаток! въ самомъ 
текст!, но не въ-таблицах!.

Мы можемъ см!ло нрив!тствовать это симпатичное 
начинаше (календарь предположено издавать ежегодно) 
и высказать его составителям! самыя лучная иожелашя.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Electrician As 874. Флемппгъ—Ностроеше кргшыхъ 
нерем!ннаго тока, когда альтернаторъ недоступен!. 
Вильсонъ — Потери энергш въ сердечникахъ трансфор- 
маторовъ. Айртонъ — Нольтова дуга. Л: 875. Мордэй — 
Медлеиныя ii3M!iicnin магпитпой ироиицаемости я;ел!за. 
Ко]»леттъ — Нрнм!нсшя электричества въ горном/, д!л!. 
Продолжете статей Вильсона и Флеминга. Гонкиисонъ 
и Вильсонъ — Распространеше намагнпчнвашя въ же- 
л !з !  въ связи съ возникновеншыъ электрических! то- 
ковъ въ масс! жел!за. № 876. Продолжете статей 
Мордэя, Айртона, Гоикинсона и Вильсона. Картеръ — 
Двигательная сила и ея регулироваше. № 877. Спелль — 
Улектричесшя ударныя сверла. Арматура для динамо- 
машины системы Сэйерса. Электрическое отойдете 
театра „Vaudeville*.

Electrical World. Ае 7. Веделль — Магнитный но- 
тенщадъ. Фрпсби и Страттонъ — B.iimiie тока въ арма
тур! иа магнитную утечку въ динамомашинахъ. Бэлль— i 
Электрическая передача эиерпи. Вниеръ — Практнче- \ 
сшя замЬткп ио разечету динамо-машипъ. ;

Electrical R eview  (Lond). Л® 901. Электри
чески"! свЬтт. для экипажей. Атмос(||ерное электричество.
Дг 902. Частныя устаиовк1г для электрпческаго осв!ще- 
шя. Передача энергш на фабриках! Сименса и другихъ. 
Аокомотивь Гейльмаиа.

Illustrated Electrical Review  (N. J.) .V 8.
Микрофона Карбонелля для телефонировашя иа боль
ная разстояшя. Методъ и ирнснособлешя, употребляемые 
Германским! телеграфным! управлешемъ для нзсл!до- 
вашя производительности баттареи. HcTopia газомотора.

Electrical Enginner. .V 354. Гай — Утилизащя 
водопроводов! въ Калнфорн1и. Айртонъ — Вольтова 
дуга. .V 355. Клнвелэндъ (Охайо) — какъ электротехни
чески! цент]»!. Продолжете статьи Айртона.

Engineering1. № 1522. Даусонь— Электрическая 
тракщя (ирод.). 1 []»еллер! — Элсктричесшя кабельныя 
ж. д. (прод.). Распространеше ламапшчивашя въ же- 
л!з!< Л» 1523. Продолжеи1е статьи Дауеона. Сэйерсъ — 
Обратимыя регенератпвныя арматуры и динамо-машины 
съ коротким! воздушным! зазором!.
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РАЗНЫЙ ИЗВЪСИЙ.
Р а зн ы м  новост и .—Мпогофазньш токи настолько 

у пасъ входятъ въ употреблеше, что, напримЬръ, въ 
t . -Петербургскомъ Технологическомъ Институт]; на 
У курсе были задавы проекты многофазныхъ динамо- 
матипы и электродвигателя, нричемъ два проекта бу- 
дутъ выполнены въ мастерскнхъ Института.

— BceMipuaa добыча м'1;ди въ 1894 году достигла 330,500 
тоннъ.

— Согласно последними статистическимъ даннымъ 
52°/о центральныхъэлектрическнхъстанщй въ Швейцарш 
пользуются гидравлическими двигателями для прпведе- 
ш я въ д^йств1е динамомашины.

— Библютека покойнаго нроф. Гельмгольца ирюбрЬ- 
тена Германскимъ правительствомъ для Физико-Техниче- 
скаго Института въ Берлине.

— Въ скоромъ времепи вагоны курьерскаго и скораго 
поЪздовъ Николаевской жел. дороги будутъ освещаться 
электрич'ествомъ. Большой фонарь впереди паровоза бу- 
детъ также эдектрнчесшй и будетъ освещать путь на 
300 саженъ впередъ. Кроме улучшенш освЬщешя, это 
пововведеше дастъ экономш въ составе поезда, такт, 
какъ вагопъ для газоваго освЬщешя можно будетъ ис
ключить, а динамомагаина будетъ установлена на паро
возе,—для приведешя ея въ движете будетъ употреб
ляться отработавши! въ паровозе паръ. Затруднешя эти 
казались непреодолимыми 10 летъ назадъ, когда былъ 
также поднять вопросъ объ этомъ. Вместо сигнальной 
веревки также будутъ установлены „электрическая про
волока и звопокъ", по выражешю одной газеты.

— Американцы уже давно придумали разныя элек- 
тричестя щетки,—для головы, для лошадей, для сапогь и 
т. д. Новостью являются круглыя щетки для паркета, 
приводимый въ движете электричеством!, и въ очень 
быстрое время превращаюшдя паркстъ въ зеркально
блестящую поверхность. Щетки эти особенно удобны 
для болыпихъ залъ, освещаемыхъ электричеством!,, по
тому что зд];сь очень легко воспользоваться токомъ.

— Карлъ Сименсъ, „во внимаше къ особо полезной 
д еятельности его на поприще отечественной промышлен
ности п въ воздаяше его заслугъ" возведенъ съ детьми 
въ потомственное PocciiicKoil Ймперш дворянство.

— Изъ Ныо-1орка сообщают о ходящнхъ тамъ 
слухахъ, что Poccia, Франщя, Яношя и Гавайская респу
блика примутъ учаспе въпроведенш американской ком па
шей телеграфнаго кабеля отъ Сапъ-Франциско до Гавайи, 
а оттуда въ Япошю и къ французским!. владФтямъ на 
Тихомъ океане,—и что переговоры объ этомъ почти ужо 
закончены.

— Недавно скончался д-ръ Мартннъ Клшани, изве
стный пзследователь электрических'!, снособовъ нзвле- 
чешя металловъ изъ рудъ, пршбрЬтшш себе известность 
пзобрЬтешемъ дешеваго способа получешя алюмшпя. 
Онъ былъ съ 1888 года директоромъ „ Aluminium-Industrie- 
Antiengesellschai'tu въ Нейхаузене въ Швейцарш.

Э лект рическое освещ ен! в ж елгьзнодорож - 
н ы хь  вагоновъ,—„Allgemeine Electricitiits Gesellscliaft“ 
недавно предприняло сравнительное испыташе различ- 
ныхъ снстемъ электрическаго освЬщешя железнодорож
ных!. вагоновъ, изъ котораго оказалось, что наиболее 
удобна для этой цели въ настоящее время система съ 
аккумуляторами, помещаемыми въ самнхъ вагонахъ. 
Эта система была съ успехом!, применена вышеозначен
ной фирмой на лиши Дортмундъ-Гронау-Эгаедъ (въ 
Вестфалш). По этому поводу l’Electricien замечаетъ, что 
вопросъ, столь удачно разрешенный фирмой „А. Е. G.“, 
давно уже былъ на очереди во Францш. Первый шагъ 
въ этомъ направлен! и былъ сделапт. въ 1885 году г. 
Capcio, директоромъ экеплоатацш на лиши Парижъ— 
Лилль. Аккумуляторы были взяты типа Societc du tra
vail 61ectrique des metaux и помещались, по два въ

ящике, въ числЬ 16 па каждое отдЬлеше вагона; изъ 
пихъ 14 работали, а два остальные были въ запасе.

Для перваго класса употреблялись Ю-свЬчныя, для 
второго — 8-свечпыя, для третьяго—6-свЬчныя лампы; 
на свечу оне поглощали по 3 уатта. Лампы были уста
новлены въ колпакахъ для прежнихъ масляныхъ лампг 
такъ, что легко можно было, не нарушая устройства, 
заменить ихъ масляными лампами, если электричесга 
потухнуть. Изъ Revue du chemin de fer — l’EIectricien 
заимствует полный разсчетъ стоимости электрическаго 
освЬщешя посредством!, аккумуляторовъ, изъ котораго 
оказывается, что стоимость часа горт.шя электрической 
10-ти свечной лампы равна 0,0289 франка, а стоимость 
часа горЬшя 7-ми свечной (лампа 1-го класса) масля
ной лампы равнялась 0,038 франка,

Л овреж дет е к абел ей  для, осв1ъщен1я.—Въ по
следнее время стали особенно часто повторяться случаи 
новреждешя кабелей электрическаго освЬщешя при 
раскапнванш почвы для прокладки газовыхъ и водо- 
нроводныдъ трубъ н т. п. другихъ сооружешлхъ. Даже 
прикрываше кабеля кнрпнчемъ не виолнЬ его защи
щает!.. ПапримЬръ, на дняхъ въ Мюнхене вся Макси- 
мпл]ановская улица и площадь Карла оказались безъ 
освЬщешя. Мюнхенекш магистрата рЬшилъ назначить 
денежную пеню за новреждешя такого рода.

(Elektrot. Zeitschr. № 51)

Употреблен4е д л я  т елеграф а мгъдныхъ про- 
водовъ,—Западная Телеграфная Компашя провела не
давно между Чикаго н С-Франциско новый медный 
телеграфный проводъ. Весь 85 кг. на километръ, длина 
3.885 кплометровъ. До пути две промежуточпыхъ стан
цш, ночью одна изъ ннхъ выводится изъ цени. Приме
няется токъ съ наиряжеп1емъ около 210 вольта. Въ 
часъ легко передается 45 денешь въ томъ и другою, 
направленш. (Elektrot. Zeitschr. 51)

Ыовое уп от реблеш е т елеф онны хъ станцШ ,— 
Во время последних!, выборовъ въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ былъ иримЬиенъ телефонъ для скорЬйшаго распро
странен ia бюллетеней о ходЬ выборовъ. Чикаго, свя
занный телефоном!, со многими большими городами 
Союза, былъ выбранъ центромъ. Изъ каждаго города, 
прямо нзъ залы выборовъ сведЬшя направлялись въ 
чикагскую центральную станцш телефоновъ, откуда, 
уже редактированный, передавались въ центральный 
станцш остальных!, городовъ; здесь посредствомъ пишу
щей машины отпечатывали рядъ экзеипляровъ ихъ, ко
торые раздавали сейчасъ же заведующимъ сложными 
коммутаторами; эти служащ]е передавали содержите 
бюллетеней абонентам!,, причемъ для быстроты вводи
лось въ цепь одновременно но 12 абонентовъ. Такпнъ 
путемъ въ промежутке отъ 7-ми до 12-ти часовъ вечера 
удалось выпустить до ста бюллетеней, причемъ вынг- 
рытъ времени сравнительно съ телеграфной передачи, 
былъ въ 15—30 минуть. (Elektrot. Zeitschr. .V 51)

Т елеграф и роват е по т елеф онны м ь лишямъ. 
Возможность недоразумений и ошибочныхъ понпмави 
при переговорахъ но телефону заставляетъ отдавать 
предпочтете телеграфнымъ сообщешлмъ при деловыхъ 
переговорахъ, где требуется точность и возможность 
проверки по записям!.. Весьма возможно, что со време- 
немъ телеграфировате будетъ производиться въ такихъ 
случаяхъ по телефонным!, лишямъ. Это не соединяется 
ни съ какими усложнешями и потребуетъ только снаб- 
жешя станцШ подписчиковъ аппаратами Морза съ со
ответствующими батареями и коммутаторомъ, которымъ 
вводятъ въ литю  телеграфный аппарата вместо теле- 
фоннаго, когда это требуется. Въ The Electrical Engi
neer высказывается иредноложеше, что такая система 
имеетъ всЬ шансы скоро получить нрпмЬнеше въ Аме
рике. (El. Eng. Л» 334)

Ответственный и снещальнып редакторъ А. И. Смирновъ.


