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Ж ур и т  издаваемый VI Отд^омъ

ИМНЕРАТОРСЕАГО Ру ССЕАГО Т е ХНИЧЕСЕАГО ОБЩЕСТВА.

Вращающееся переменное поле и его 
примЪнешя.

Статья Риккардо Малаюли.

I. Я буду называть вращающимся перем^н- 
иымт. (altcmatif) векторомъ такой вскторъ, напра- 
влеше котораго равномерно вращается вокругъ 
некоторой оси и который, делая одннъ оборотъ, 
припимаетъ последовательно все значешя, про- 
иорцюналышя некоторой синусоидальной функ- 
nin (toutes les valeurs sinusoi'aales proportionelles 
a la grandeur alternative). У  этого вектора, сле
довательно, его максимумы и нули расположены 
но окружности на разстоянш 90° другь отъ друга 
и следуютъ поперемешю другъ за другомъ.

Характеристичная особенность этого вектора 
состоитъ въ томъ, что онъ перемещается посто
янно съ одной стороны дкметра, проходящаго 
черезъ два нуля напряженности этого вектора *). 
Действительно, если взять отрицательныя значе
шя такого вектора, то получимъ окружность, 
описанную втечете предыдущаго полуперюда.

2. Вращаюшдйся переменный вскторъ можно 
разсматривать, какъ обыкновенный переменный 
вскторь, обладающей такою скоростью вращешя 
вправо или влево, что онъ делаегь одинъ пол
ный оборотъ втечете одного перюда той пере
менной величины, которую онъ изображаете

Изъ этого определешя можно вывести очень 
простой способъ получешя вращающихся пере- 
менныхъ токовъ.

Известно,—на основаши одной теоремы физи
ческой оптики, приложенной впервые къ электри
честву Лебланомъ (Leblanc, LumUre Hleclrique, 
1892) и еще недавно снова найденной профес- 
соромъ Феррарисомъ (Atti della Reale Acad, delle 
Science di Torino 44 (2), Дек. 1893) въ его ме- 
муаре о вращающихся векторахъ,—что перемет
ный вскторъ постояннаго направлен1я можетъ

*) Чтобы пояснить это опред-Ьлеше, заметимъ, что, напр., 
черезъ Vi оборота направлете вектора будетъ составлять 
уго.ть въ i8o° съ первоначальнымъ, но такъ какъ величина 
его будетъ теперь противоположна по знаку первоначаль
ной, то положеше его будетъ совпадать съ первоначаль
нымъ.

быть разематриваемъ, какъ равнодействующая 
двухъ постоянныхъ векторовъ, имЩющихъ ампли
туду, равную половине наибольшей амплитуды 
переменнаго вектора и вращающихся въ проти- 
воположныхъ направлешяхъ съ такой скоростью, 
что каждый изъ нихъ совершаетъ полный обо
ротъ втечеше одного перюда переменной вели
чины; кроме того, уголъ, составляемый этими 
векторами въ начале времени, равенъ удвоенной 
фазе.

Вращающшся переменный векторъ можетъ 
быть, следовательно, разематриваемъ, какъ рав
нодействующая двухъ постоянныхъ векторовъ, 
равныхъ, вращающихся одинъ вправо, другой 
влево и, кроме того, обладающихъ другимъ дви- 
жешемъ—общимъ врашешемъ, вправо или влево, 
соответственно направлент вращешя самаго вра- 
щающаго переменнаго вектора. Одинъ изъ век
торовъ, обладая такимъ образомъ двумя скоро
стями, равными и противоположными, не будетъ 
изменять направлешя, между темь какъ другой 
будетъ вращаться со скоростью, вдвое большею, 
чёмъ скорость вращаюшагося переменнаго вектора, 
и въ томъ же направленш, какъ этотъ последшй.

.  J

D
Фиг. I.

3. Пусть О А (фиг. 1 )  изображаетъ векторъ, 
постоянный по величине и положенью; О В —по-
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ложеше вектора, движущегося вокругь точки О 
съ частотой п. Величина равнодёйствующаго век
тора О С будетъ определяться въ функщи отъ 
времени соотношешемъ

О С =  2 О А cos mtt,

если счетъ времени начатъ съ момента, когда 
оба вектора налагаются другь на друга,— или, 
вообще, соотношешемъ

О С =  2 О А cos (n~t д- а),

если 2 а есть уголъ, образуемый двумя постоян
ными векторами въ моментъ начала счета вре
мени.

Векторъ ОВ описываетъ кругъ рад!уса О А  и 
равнодёйствуюшдй векторъ получится, если про
вести изъ точки А  линпо, равную и параллельную 
ОВ;, легко видеть, что геометрическое место 
точки С будетъ окружность, описанная изъ точки 
А , какъ центра, рад1усомъ А О .

Мы видимъ, следовательно, что въ то время, 
какъ векторъ О В описываетъ целую окружность, 
равнодействующей векторъ О С занимаетъ все  
положешя надъ лишей L L ’ его нулей, т.е. просто 
делаетъ полъ оборота. Т о  ж е явлеше происхо- 
дитъ при каждомъ последующемъ обращенш 
ОВ, т. е., когда О В начинаетъ съ положешя OD, 
соответствующаго нулевому значснпо равнодёй- 
ствующаго вектора, вращается вправо и делаетъ 
одинъ полный оборотъ, равнодействующи век
торъ движется также въ этомъ ж е направленш, 
но съ половинной скоростью и принимаетъ все  
положешя и величины Од, О Ь, Ос, О d, Ое.

Разсматриваемыя магнитныя поля, определяемыя 
вращающимся переменнымъ векторомъ, могутъ 
иметь разнообразный приложешя, изъ которыхъ 
въ настоящее время мы укажемъ только на сле
дующее, кажущееся намъ наиболее важиымъ:

С

Разсмотримъ (фиг. 2) кольцо изъ мягкаго ж е
леза, покрытое равномерной обмоткой, аналогичной 
обмотке кольца Грамма, съ двумя контактами для 
отвода тока, расположенными д1аметрально про-' 
тивоположно. Предположимъ далее, что перемён- 
ное магнитное поле вращается вокругъ этого 
кольца,— вправо, напримеръ,— и такъ, что нуле- 
выя лиши совпадаютъ съ АВ.

Северный магнитный полюсъ, напр., образуется 
въ верхней части кольца и будетъ вращаться на
право; его напряж ете, нулевое въ А , будетъ 
возрастать до С, чтобы затемъ уменьшаться до 
нуля въ В.

Обороты обмотки, находяшдеся въ С, служать 
местомъ развитая электродвижущей силы, посто- 
яннаго направлешя и наибольшей напряженности 
втечете всего перюда измёнешя магнитнаго 
поля; обороты ж е, находящееся направо или 
налево отъ С , будутъ местомъ развиыя электро- 
движущ ихъ силъ, темъ более слабыхъ, чемъ бо- 
лёе мы будемъ приближаться къ А  и къ В, но 
согласующихся все меж ду собою въ томъ отно- 
шенш, что перемёщеше полюса и его пульсащя 
производятъ токъ постояннаго направлендя, стре- 
мядцшся, по закону Ленца, вызвать въ А  поляр
ность, противоположную той, которую развиваеп. 
вращающееся переменное поле, а въ В — одинако
вую полярность. Въ нижней части кольца явлешя 
будутъ т ё  ж е съ тою разницею, что токъ, вызы
ваемый тамъ, будетъ имёть противоположное на- 
правлеше.

Обмотки двухъ половинъ кольца служать 
такимъ образомъ мёстомъ развття  противопо- 
ложныхъ электродвижущихъ силъ и мы будемъ 
иметь между А  и В постояннаго знака разность 
потенщаловъ.

Изъ всего предыдущаго легко следуетъ, что 
можно построить динамомашину постояннаго 
тока, имея два равныхъ магнитныхъ поля, одно 
постоянное, другое вращающееся, —  съ отдёль- 
нымъ возбуждеш емъ или даж е самовозбуждаю- 
щуюся,— безъ употреблешя коллектора Пачинотти, 
а только съ двумя скользящими контактами, между 
которыми проходитъ токъ, возбуждающей вра
щающееся поле.

Можно такж е приложить предыдушде резуль
таты къ устройству трансформатора, который, 
будучи питаемъ обыкновеннымъ перемённымъ то- 
комъ, давалъ бы постоянный токъ и не имёль 
никакихъ вращающихся частей. Действительно,! 
вращающееся перемённое поле, вращающееся во-1 
кругь точки О , можетъ быть получено посред- 
ствомъ обыкновеннаго вращающагося поля,—по-: 
стоянное ж е поле будетъ доставляться током, 
самого прибора, причемъ для начальнаго возбуж- 
деш я пользовались бы остаточнымъ магнетизмомъ. |

Вби

Цатодные лучи.
Недавно появилась въ Wied. Ami. статья Ленарда. 

въ которой онъ описываетъ свои наблюдешя надъ ка
тодными лучами, выпущенными имъ, съ помощью устроен- 
наго имъ прибора, черезъ алюмишевое окно (пластинка 
изъ алюмнтя, толщиною въ 0,00265 мм.) въ воздухъ«| 
газы при различныхъ дaвleнiяxъ н въ пустоту. Онъ на- 
шелъ, что различные газы не одинаковы до своей про
ницаемости для катодныхъ лучей, и что есть пряма» 
связь между плотностью газа и его проницаемостью, а | 
именно: въ менёе плотномъ газе катодные лучи распро
страняются дальше, чёмъ въ болёе нлотномъ. О степей
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проницаемости оиъ судилъ по дМ ствт  катодныхъ лу
чей на подвижный экранъ изъ нентадецилпаратолилке- 
топовой бумаги, который до изв-Ьстнаго разстояшй отъ 
окна фосфоресцировалъ въ катодныхъ лучахъ: то место, 
гд'Ь фосфоресценщя экрана прекращалась, Лепардъ счи- 
талъ границей распространена катодныхъ лучей въ дан- 
номъ газе. При разреженш газа его проницаемость уве
личивается, не переходя, однако, пзв-Ьстнаго предела; въ 
то же время (когда давлеше измеряется сотыми долями 
миллиметра) исчезаетъ разница въ проницаемости раз- 
личныхъ газовъ. Bob газы светились подъ в.ыяшемъ ка
тодныхъ лучей, пока давлеше нхъ было еще достаточно 
высоко (не ниже 50 мм. ртути). Во веЬхъ газахъ катод- 
пые лучи распространялись разданными, при атмосфер
ном! давленш, и прямолинейно, когда давлеше было сильно 
понижено. Въ нервомъ авторъ убедился, наблюдая тень, 
отбрасываемую довольно толстой (*/« мм.) > кварцевой 
пластинкой на фосфоресцирующий экранъ, прнчемъ за- 
мЬтилъ, что эта тънь меныце самой пластинки; а въ 
иосл'Ьднемъ — измеряя для различныхъ разстояшй д1а- 
метры фосфоресцирующихъ пятенъ на экрана, происхо- 
дящихъ отъ пучка катодныхъ лучей, выдъленныхъ д1а- 
фрагмой, и сравнивая ихъ съ предварительно вычислен
ными, въ предположены прямолннейнаго раснростра- 
нсшя катодныхъ лучей, д1аметрамп для тъхъ же раз- 
стоянШ.

Вт. пустотЬ катодные лучи возбуждепы быть не мо- 
гутт., но распространяются очень легко и нроходятъ на 
разстояшо около 1 ‘/а метра. Наблюдешя надъ катод
ными лучами въ различныхъ газахъ и въ пустоте авторъ 
нроизводилъ въ стеклянныхъ трубкахъ и нришелъ къ 
заключенно, что станки трубки не оказываютъ вл1яшя 
на длину лучей. Прикладывая магнить къ стенке 
трубки, авторъ получалъ отклонеше катодныхъ лучей. 
Помещал на пути нхъ различный вещества въ виде 
очень тонкаго слоя, онъ доказалъ проницаемость для 
катодпнхъ лучей веЬхъ тФ.лъ природы. Кроме того онъ 
подробно изсл'Ьдовалъ свойство катодныхъ лучей вызы
вать фосфоресценцш очень многихъ твердыхъ гЬлъ, по
мещенных! на пути ихъ. Изъ жидкостей эту способ
ность проявили только углеводороды. Изъ хнмическнхъ 
дёйствш катодныхъ лучей опытами Ленарда было обна
ружено только фотографическое и озонироваше кисло
рода воздуха; взрыва лее гремучаго газа пли разложешя 
столь ненрочпаго сероводорода не получалось.

Помещенное въ катодныхъ лучахъ въ свободномъ 
воздухе наэлектризованное тйло быстро теряетъ свой 
зарядъ, но нейтральное — никакого заряда не прюбре- 
таетъ. Разрядное действ1е катодныхъ лучей можно осла
бить, помесщвъ нередъ окномъ средней величины Лей
денскую банку. Безъ этого даже на разстояшй 30 см. 
отъ окна оно очень заметно, между темъ какъ сведе
те воздуха распространяется только на 5 см.

Изменяя ycxoBifl образован in катодныхъ лучей, а 
именно: повышая и понижая давлеше въ разрядной 
трубке, где они возбуждались,— авторъ получалъ ка
тодные лучи различныхъ родовъ, которые отличались 
другъ отъ друга по своей способности разееяннаго рас- 
пространешя въ газахъ.

Изъ всехъ свопхъ наблюдешй н, главнымъ образом!., 
изъ расиространешл катодныхъ лучен въ пустотт.—Ле- 
нардъ едълалъ выводъ, что катодные лучи следуетъ от
нести къ разряду самыхъ налыхъ молекулярных!, воз- 
мущепШ въ эфире.

Эти изеледовашя Ленарда, казалось, сильно поколе
бали взглядъ на катодные лучи, высказанный Круксомъ, 
по которому они обязаны своимъ происхождешемт. дви- 
женш газовыхъ молекулъ: действительно, трудно, но, 
все-таки, еще возможно uo Tcopiit Крукса объяснить 
прозрачность для катодныхъ лучей тонкихъ лпстковъ; 
но окончательно необъяснимо съ точки 3peHia этой 
гипотезы дей ти е на нихъ магнита. Однако, новейniia 
нзеледовашя Дж. Дж. Томсона надъ скоростью распро- 
странетя катодныхъ лучей, невидимому, снова дали 
подтверждеше вышеприведенному взгляду Крукса. Внро- 
чеиъ, какъ замЬчаетъ Блондэнъвъсвоей статье въ „fielai- 
rage 61ectrique“, безразеудно было бы отбросить и гипо
тезу Ленарда; дФло въ томъ, что результаты онытовъ Том

сона и Ленарда не могутъ быть сравниваемы, такъ какъ 
они были получены при различныхъ услов!яхъ. Ленардъ 
изеледовалъ катодные лучи, выиустивъ ихъ наружу пзъ 
разрядной трубки, и принималъ всякая предосторожности, 
чтобы исключить вл1яше электрическихъ явленШ; между 
темъ такъ Томсонъ пропзводплъ свои наблюдешя надъ 
катодными лучами непосредственно въ разрядной трубке, 
где они возбуждались. Для того, чтобы найти скорость 
распространенia катодныхъ лучей, Томсонъ зачерннлъ 
сажей всю разрядную трубку изъ урашеваго стекла, 
оставнвъ лишь открытыми 2 узшя полосы, на разстоя- 
нш 10 см. одна отъ другой, изъ которыхъ вторая была 
нродолжешемъ первой. Подъ вл1яшемъ катодныхъ лу
чей обе щели фосфоресцировали. Томсонъ наблюдалъ 
изебражешя нхъ во вращающемся зеркале, причемъ, 
поместивъ между последним! и одной изъ щелей призму 
съ очень острымъ угломъ, отклонялъ изображеше ея 
такъ, чтобы одннъ изъ концовъ его прилегалъ непосред
ственно къ концу изображешя другой щели. Пока зер
кало находилось въ покое, оба изображешя находились 
на едкой прямой; но когда зеркало быстро вращалось, 
они оказывались смещепными другъ относительно друга, 
Такимъ образомъ при разстояшй разрядной трубки отъ 
зеркала въ 75 см., при скорости вращешя зеркала въ 
300 оборотовъ въ секунду, Томсонъ получнлъ смЬщеше 
изображений на 1,5 мм. и вычислилъ отсюда скорость 
распространена катодныхъ лучей въ 1,9 X 101 санти- 
метровъ въ секунду. Эта скорость въ тысячу разъ меньше 
скорости света, но съ другой стороны она болёе ско
рости, которую приписываетъ газовымъ молекуламъ ки
нетическая Teopia газовъ, по крайней мере для темпе
ратуры въ.0°С. (водородъ 1,8X10*). За то, найденная 
Томсономъ, скорость близко согласуется со скоростью 
газовыхъ молекулъ, вычисленной въ нредноложешп, что 
оне наэлектризованы к нхъ потенщалъ равенъ Н. Это Н 
въ опытахъ Томсона равнялось 200 вольтъ, и соответ
ственная скорость была найдена въ 2 X Ю7 сайт, въ 
сек., т. е. очень близко къ наблюденной величине. 
Отсюда Томсонъ и сдЬлалъ заключеше, что, если счи
тать катодные лучи обязанными своимъ нроисхожде- 
шемъ движешю газовыхъ наэлсктризованныхъ молекулъ, 
то. вполне объяснимо и действ1е на нихъ магннтнаго 
ноля. Это и есть вышеупомянутое подтверждеше гипо
тезы Крукса, но съ другой стороны не надо упускать 
изъ виду и указанное разлнч1е въ услов1яхъ наблюденш 
Ленарда и Томсона.

Злектричеш я желЪзныя дороги съ подзем
ными проводами.

(Извлсчсшс изъ сообщешя Захса въ Нькноркскомъ 
электрическомъ обществе)

Было предложено и испытывалось безчисленное мно
жество системъ устройства этихъ дорогъ, но до сихъ 
поръ ни одна изъ нихъ не дала вполне удовлетвори- 
тельнаго разрегаешя вопроса о возможности постройки 
промышленно-успешной дороги съ подземными про
водами.

Чтобы познакомиться съ современным!, ноложетемъ 
этого вопроса, раземотримъ предложенный системы 
этихъ дорогъ, выбравъ для оппсашя наиболее важный. 
Ихъ можно разделить на бклассовъ.

Прежде всего возьмемъ проводки съ открытой щелью 
и непрерывнымъ проводомъ. Самой ранней системой 
этого класса является система Бентли-Найта, которая 
получила применение вт. Америке въ 1884 г., но вно- 
следствш была оставлена тамъ; въ 1885 г. по этой си
стеме устроена лишя вт. Бллкиуле (въ Англш), кото
рая работаетъ до сихъ поръ. Вдоль лиши, ио середине 
между рельсами пли около одного изъ нихъ, устраи
вается небольшой каналъ съ узкой продольной щелью, 
чрезъ которую просовывается контактная пластина въ
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форм!; сохи, скользящая по подвешенными въ канале 
двумъ проводамъ.

Къ тому же классу принадлежите система Снмеиса 
и Гальске, примененная въ Буда-ПештЬ съ 1889 г. (60 
вагоновъ работаютъ по двухколейной лиши въ 10 км.). 
Каиалъ устраивается непосредственно нодъ одннмъ нзъ 
рельсовъ; рельсы двойные н щель приходится въ про
межутке между ними; колеса вагоновъ особой формы, 
а именно съ заплечикомъ не сбоку, а по середине свода 
и этотъ заплечики движется между рельсами. Въ канале 
прокладываются два провода, но одному съ каждой сто
роны щели.

Позднейшимъ прибавлешемъ къ этому классу является 
система Лова, которая применяется въ Чикаго и ока
залась более или менее удачной. Здесь въ середине 
пути устраивается просторный каналъ, въ которомъ 
на достаточной высоте прокладываются проводы. Щель 
образована между двумя, расположенными сверху, поло
сами коробчатаго железа, который делаются съемными 
для доступа къ нроводамъ,

Применяя эту систему въ Вашингтоне, се несколько 
изменили, вероятно, въ видахъ удешевления постройки.

Въ несколькихъ другнхъ снстемахъ этого рода, кото
рый ирпме.нетя не получили, каналу для нроводовъ 
придается сложное устройство съ приспособлсшямн для 
дренажа: каиалъ делается состоящими изъ двухъ отде
лена! (система Гриффина) или иодъ пимъ устраивается 
сообщающаяся съ нимъ дренажная труба (система 
Зелла).

Не трудно видеть, какими недостатками страдаютъ 
указанный здесь н получивнйя применеше системы 
этого класса. Почти относительно все,хъ нхъ можно ска
зать, что проектнроваше построено на неверномъ осно- 
ванш, на дешевизне для конкурирован1я съ дорогами 
съ воздуитой проводкой. Благодаря этому, каналы стро- 
ются крайне малые, проводы въ ннхъ п])окладываются 
плохо и безъ прикрытая, изоляторы itaoxie ц недоступ
ные для осмотра и исправлений.

Для защиты канала и нроводовъ отъ пыли и грязи 
были предложены системы съ подвижными губами или  
крышками, закрывающими щель повсюду за нсключе- 
шемъ того места, где проходить контакта. Наиболее 
известны две системы Ванъ-Деполя съ гибкими губами, 
прикрывающими щель канала.

Последшй делается очень небольшой величины и 
прикрывается двумя прижимающимися одна къ другой 
эластичными губами, который раздвигаются контактной 
пластиной вагона, когда онъ идете впередъ, и сейчасъ 
же за вагономъ сжимаются снова.

Подобный системы страдаютъ почти теми же недо
статками, какъ и предыдущая, а кромЬ того нетъ доста
точно прочнаго эластичнаго материала, пригоднаго для 
такого применешл; если крышки делаются металличе- 
скш, онт, производятъ большой шумъ и, поводимому, 
плохо защищаютъ проводы.

СлФдующШ классъ составляютъ системы съ поверхно
стны мъ контактомъ, который одно время привлекали 
большое внимаше въ виду дешевизны постройки и 
отсутетшя щели. Между ними испытывалось на прак
тике система Лннева *), по одному принципу съ которой 
предложено много другихъ системъ: Вант,-Деноля, Пат
тена, Макъ-Эльроя, Никольсона и Макъ-Тая и др.

По системЬ Ванъ-Деиоля контактный проводъ на 
поверхности пути состоите изъ отдельныхъ секцш, а 
контактное нрнсиособлеы1е вагона представляетъ собою 
магнить, полюсы котораго служатъ щетками. Коммута
торными нриспособлешемъ служить маленькая тележка, 
которая бежите по особымъ рельсамъ въ канале, какъ 
разъ иодъ контактнымъ проводомъ, соединяя одну нзъ 
его секщй съ пнжнимъ своимт, рельсомъ, нредставляю- 
щимъ собою главный ироводъ. При двнженш вагона 
расположенный у него снизу магнить гоните телЬжку 
но каналу, соединяя темъ чрезъ себя каждую последо
вательную секцш наружнаго провода съ внутренними 
главными проводомъ. Въ позднейшей системе Ванъ-Де-

*) Въ свое время подробно описанная въ нашемъ 
журнале (1891 г.; стр. 3).

поля тележка заменена системой рычаговъ, соединеи- 
ныхъ шарнирами съ главными проводомъ въ канале н 
притягиваемых!, магпитомъ вагона кверху до сонри- 
касашя съ сскщями наружнаго провода.

Въ системе Паттена соедннеше между главными 
проводомъ и сскщями контактнаго производится желез
ной лентой. Что касается до системы Макъ-Эльроя, 
Никольсона н Макъ-Тая, то она представляетъ сход
ство съ одпой нзъ снстемъ Ванъ-Деноля, но только вме
сто контактнаго рельса нзъ секцш применяются пла
стины, расположенный между путевыми рельсами на 
коробвахъ, въ которыхт. помещается коммутаторный 
механизмъ, сосднняюпрй нластнпу съ главными прово
домъ. Магните вагона снабжается очень длинными но- 
люсовымн придатками, простирающимися отъ одной пла
стины до другой,

Далее следуете, классъ снстемъ съ откритымъ кана- 
ломъ, по не съ непрерывными, а раздгъмнпымъ па сек
цш  проводомъ, у котораго только одна секщя бываете, 
соединена съ главными проводомъ, яричемъ для этой 
цФли употребляются магнитные, электромагнитные или 
мсханичесше коммутаторы. Въ последнемъ случае они 
приводятся въ дъйстше идущими вагономъ; такихъ 
снстемъ было предложено и испытывалось много.

Такъ по системе Лоренса расположены но нуги на 
нзвЬстныхъ нромежуткахъ механнчесшя коммутаторным 
коробки, а контактный рельсъ состоите, изъ коротких!, 
Т-образныхъ рельсовъ въ канале со щелью, поддержн- 
ваемыхъ на шарннрныхъ рычагахъ, одннъ конецъкото- 
рыхъ соединяется съ норшнемъ коммутатора. По про
воду рельсу двигается контактный катокъ вагона и, 
нажимая книзу одннъ консцъ рычага, иоддерживающаго 
рельсъ, поднимаете, другой, приводя стержень коммута
тора въ сонрнкасаше съ главными проводомъ; носл'1; 
прохода катка пружина нрсрывасте, это сонрнкасаше.

Въ Нью-Гэвене испытывалась система Мснсн-Кольса 
такого же тина, но только у нея, вместо нажннаемаго 
книзу рельса, имеются контактныя точки, нажимаемый 
кинзу длинной контактной полосой у вагона.

Почти подобная же система испытывалась недавно 
въ Конн-Айлэндъ; она выработана Вудсомъ и предста
вляетъ то важное преимущество, что коммутаторный 
приспособивши двигаются на шарнире, а не вверхъ и 
внизъ. Результаты испытанш показали, что эта система 
представляетъ несколько хоропшхъ сторонъ.

Эти различный системы съ проводомъ изъ секщй и 
съ каналомъ съ открытой щелью нредставляютъ, надо 
думать, мало пренмуществъ въ сравненш съ системами 
съ непрерывными проводомъ. Въ каналъ могутъ также, 
какъ н тамъ, попадать соръ и грязь и кроме того при
ходится делать довольно большой каналъ.

Въ снстемахъ с-гбдующаго класса магнитное устрой
ство поверхностнаго контакта комбинируется съ элек- 
тромаыитнымъ. Такова, напримеръ, система Сименса 
съ контактными пластинами; коммутаторный механизм!, 
состоите нзъ шарнирнаго рычага, который сначала при
тягивается магнитомъ у вагона; когда пластина соеди
нится съ главными проводомъ, токъ проходить по ка- 
тушкЬ на рычаг!, и намагничиваете его, пока вагонъ 
берете токъ изъ данной пластины. Почти подобная же 
система предложена Паттеномъ.

Система Джонсона-Лендаля представляетъ вероятно, 
позднейшую попытку применить поверхностный кон
такте. Она весьма похожа на только что указанную 
систему, но только вместо контактныхъ пластннъ взять 
рельсъ нзъ секщй. Эта система представляете несколько 
ннтересныхъ особенностей; такъ, между прочими, ва
гонъ снабжается аккумуляторами, чтобы онъ не оста
навливался, если щетка нодъ вагономъ выйдете изъ 
сопрпкасашя съ секщей контактнаго рельса;, крон! 
того эти аккумуляторы, въ случае надобности, размаг
ничивании коммутаторъ.

Въ системе съ поверхностными соирикасашемъ 
Шуккерта коммутаторные рычаги одной изъ предыду
щих'!, снстемъ заменены железными опилками.

Наконецъ, мы переходимъ къ такъ называемым! 
индуктивнымъ системами, вдоль лиши, на известным, 
нромежуткахъ располагаются первичныя катушки, а
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вагонъ снабжается вторичной катушкой, въ которой 
подъ вл1яшемъ первыхъ индуктируются токи. Къ этому 
классу принадлежишь система Дьюи съ первичными ка
тушками на U-образпыхъ сердечннкахъ; у катушки ва
гона длинный также U-образный сердечннкъ, каждый 
копецъ котораго снабженъ длинными щетками, сопри
касающимися съ концами первичныхъ сердечннковъ. 
Ути щетки все время находятся въ соирнкасанш съ 
однпмъ изъ первичныхъ сердечннковъ, такт, что непре
рывно индуктируется переменный токъ и предпола
гается, что вагонъ можетъ двигаться, хотя сомнительно, 
будетъ ли это такъ въ действительности.

Если теперь пожелаютъ выбрать изъ разиообразныхъ 
упомянутыхъ здесь системъ такую, при которой можно 
было бы разсчитывать на промышленный успе.хъ для 
предпр1ям, то выборъ будетъ не такъ велнкъ, какъ 
каталось бы съ перваго взгляда: достигли промышлеп- 
наго успеха только при системахъ съ открытымъ ка- 
наломъ и неирерывнымъ проводомъ; применяются исклю
чительно только эти системы и это обстоятельство, оче
видно, указываетт. на то, что оне обладают!, многими 
преимуществами. Сомнительно только, чтобы подобный 
системы можно было применять во всехъ странахъ въ 
виду клнматическихъ п другихъ условШ.

Относительно этнхъ системъ прежде всего, при устрой
стве дороги, не сле.дуетъ ставить на первый плана, де
шевизну. На постройку кабельныхъ дорогъ затрачивают!, 
въ Америке по 100.000 рубл. за килом., а потому можно 
нс слишкомъ стремиться кт. экономш въ ущербъ добро
качественности при электрнческихъ дорогахъ, который 
гораздо лучше кабельныхъ.

Первый вопросъ, какой здесь представляется, отно
сится къ механическому устройству капала: последтй 
долженъ быть просторный и сухой, чтобы проводы мож
но было прокладывать въ немъ на достаточной высоте, 
Bui доступа отъ попадающей въ каналъ воды. Подоб- 
пымъ ycjoBiflM’j. не трудно удовлетворить и въ виде 
примера Захсъ указываетт. устройство канала и про
водки, проектированное имъ и электротехннкомъ Ворне- 
ломъ: каналъ такой же форме, какъ па Broadway въ Нью- 
1орке; изоляторъ состоишь изъ сердечника изъ изоли- 
рующаго матертла, въ который утоплент. болтъ; на нзо- 
ляторт. одето несколько колоколообразныхъ шайбъ изъ 
эмалировапнаго металла, отделяющихся одна отъ дру
гой поддонами съ масломъ, причемъ все это закрепляет
ся гайкой, навипченпой на упомянутый болтъ, а под
держивается изолятор!, на лапкахъ у верхней шайбы. 
Предполагается, что эти изоляторы будутъ помещаться 
въ лазахъ на канале для проводовъ.

Относительно электрической стороны установокъ 
главнымъ соображетемъ является напряжете, которое 
должно быть настолько низко, насколько это позволяют!, 
расходы на устройство установки, — ниже 300 вольтъ, 
если возможно. Тогда за обратный проводт. можпо взять 
самый путь пли, кром’Ь того, при достаточно ннзкомъ 
лапряженш проводъ можно проложить прямо на поверх
ности улицы, какъ это предложил!. Эдисонъ.

Можно несколькими способами получить низкое 
напряжете, наир, такнмъ способом!., какой недавно 
применила General Electric Со. кт. системе дорогъ съ 
воздушным!, проводомъ; это трехпроводная система съ 
фидерами. Тон же цели можно достичь съ переменными 
токами, взявъ однофазную или многофазную систему. 
Нагоны при этомт, лучше всего снабжать синхроничными 
двигателями, которые будутъ работать непрерывно, ра
зобщаясь отъ оси вагона для остановок!, последняго 
(не производя работы, эти двигатели берутт. очень мало 
тока); для сообщенШ 1! разобщены! двигателя съ осью 
вагона можно применять механичесше, гидравличесте 
или нневматичесте проводы. Можно, наконецт,, приме
нить трехфазную систему, проложнвъ въ канале два 
провода, какъ и прежде, и взявъ за треий проводъ 
путь; индуктивные двигатели вагоновт. берутъ токъ изъ 
зтихт. проводовъ; соединяются они съ осью, регулиру
ются, пускаются въ ходъ и останавливаются обыкно
венный!. способом!..

Надлежащим!, образомт, устроенная лишя одноколей
ной дороги съ подземной проводкой должна обойтись

(въ Америке) не меньше 40.000—50.000 руб. за килом. 
Конечно, эту систему нельзя сравнивать съ дорогами съ 
воздушной проводкой,—у той н другой системы имеется 
своя собственная область прпменешй.

Въ заключеше заслуживаешь уиомипашя система до
роги съ открытым!, каналомъ и непрерывнымъ прово
домъ, которая выработана съ большой тщательностью 
техниками General Electric Со. и будетъ применена на 
одной изъ лишй въ Нью-1орке. Основатемъ канала слу
жить чугупныя рамы довольно сложной формы; па нихъ 
же устанавливаются изоляторы, помещаемые въ лазахъ 
па промежуткахъ въ 10 м. Эти изоляторы представляют!, 
собою довольно BHeoKie параллелепипеды изъ мыльиаго 
камня, вставленные въ чашки у рамы на слое серы; 
они расположены съ обепхъ сторонъ канала и сверху 
спабжены прикрепленными къ ннмъ жслезпымн под
держками для двухъ контактныхъ проводовъ, выдФлан- 
ныхъ пзъ коробчатаго железа. Проходящий сверху 
чрезъ щель канала контактный башмакъ вагопа снаб
жена двумя боковыми рычагами, которые прижимаются 
отъ средней поддерживающей полосы кт, рельсамъ-про- 
водамъ. Предполагается взять напряжете въ 250—300 
вольтовъ, а потому устройство проводки можно при
знать вполне удовлетворительнымъ.

На основанш вышеизложен наго, Захсъ приходить къ 
заключенш, что вопросъ о промышлениомъ эксплуати
ровании электрических!, железных!, дорогъ съ подзем
ной проводкой вполне разрепшмъ въ настоящее время: 
устройство въ больших!, городахъ подобпыхъ дорогъ по 
хорошо разработанной системе можетъ быть выгодным!, 
предщняиемъ.

Къ этому сообщен! ю Захса можно прибавить, что 
рекомендуемый имъ системы дорогъ съ открытымъ ка
наломъ применимы не везде въ виду климатических!, 
условШ (какъ это онъ и самъ признаешь въ одномъ 
мест!', своего сообщешя). Нъ этомъ отношенш следуешь 
повидимому отдать предпочтете системамъ съ поверх
ностным!. сонрикасатемъ, какъ ихъ называешь Захсъ, 
хороший, невидимому образецъ которыхъ представляетъ 
новая система Wheless’a, примененная недавно въ 
Вашингтоне.

По этой системе подъ вагономт, подвешиваются на 
мягкнхъ пружииахъ две железных!, полосы; называе
мых!. одпа возбуждающей, а другая коллекторной. Съ 
первой соединяется батарея нзъ 6 аккумуляторов!., 
установлекныхъ подъ епдёпьемъ и доставляющих!, токъ 
при 8 вольтахъ.

По середине пути, па промежуткахъ около 5 м. рас
положены утопленные въ грунте чугунные ящики, гер
метически закрытия приходящимися па уровне полотна 
дороги крышками съ двумя выступами, которые назы
ваются возбуждающей и коллекторной пластиной и со- 
отв’1'.тствуютъ подвешеннымъ у вагона полосамъ, прн- 
чемъ, п о следи in скользятъ по пимъ съ легкимъ трешемъ. 
Снизу, къ крышке прнкрепленъ обмотанный тонкой 
медной проволокой элсктромагнитъ, одинт, конецт, 
обмотки котораго соединяется съ возбуждающей пла
стиной; его полюсы обращены вннзъ и снабжены тамт, 
лкоремъ, прнкрепленныиъ къ пластине, играющей роль 
мостика. Последняя снабжена двумя контактными надел
ками изъ угля, соответственно которымъ устроены дв-h 
угольныя наделки на шиферной раме электромагнита; 
одна изъ этнхъ паделокъ соединяется прямо съ главнымт. 
кабелемъ, проходящимъ въ железной трубе чрезъ все 
коммутаторные ящики, а другая — съ коллекторной пла
стиной на крышке коробки.

Токъ аккумуляторовъ возбуждает!, электромагнит!, 
который, притягивая свой якорь, замыкаетт. цепь для 
главпаго тока въ двигатель вагона. При двухколейной 
лиши устройство несколько изменяется. По расчетам!, 
постройка всей лиши (двухколейной) обойдется около 
40.000 р. за кнлометръ. Лиши въ Вашингтоне работает!, 
при напряженш въ 500 вольтъ.
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^окализироваше неисправностей въ сЪти 
проводовъ высокаго напряжешя.

Статья Ф. Рафаэля.
А. — Во время дЪйств1Я.

1) Изъ станцт. — Вопросъ о локализировали! непс- 
нравпостси въ сЬтяхъ проводовъ низкаго напряжешя во 
время дЬйств1я разсмотрЬпъ весьма обстоятельно д-рамн 
Фрелихомъ н Кальманомъ. Одннъ снособъ, непрерывваго 
наблюдешя, описанный д-ромъ Кальманомъ, прнмЬпнмъ 
почти безъ пзмЬнснш къ цЬпямъ высокаго напряжешя, 
Отъ центральной стапцш къ бронЬ кабелей или къ ме- 
таллическимъ соединительнымъ коробкамъ въ различ
ных!. пунктахъ сЬти прокладываются пробпыя прово- 
локп и каждая изъ пнхъ соединяется на станщн чрезъ 
релэ (которое замыкаетъ местную цЬпь указателя и 
звонка) съ „пормальнымъ земнымъ проводомъ" станцш. 
Если при образовали сообщешя съ землей даютъ сиг
наль нисколько указателей, то вольтметромъ отыскиваютъ, 
между какой пробной проволокой и земнымъ проводомъ 
существуетъ наибольшее напряжете. Въ берлинской 
трехпроводной сЬти низкаго напряжешя оказалось удоб- 
нымъ обматывать релэ такъ, чтобы они не дЬйствовали 
при напряженш меньше 1,8 вольта. Въ случай сЬти 
высокаго напряжешя это минимальное напряжете 
должно быть больше- наиболее подходящую его вели
чину слЬдуетъ определять для каждой системы опытами 
или изъ практики.

Для ст.ти высокаго напряжешя релэ, соединешя 
вольтметра и пр. слЬдуетъ изолировать, какъ для высо- 
кнхъ напряжений, и слЬдуетъ употреблять пдавше пре
дохранители высокаго напряжешя для устранешя воз
можности несчастныхъ случаевъ. Аппаратъ слЬдуетъ 
располагать на доскЬ отдельно и не слишкомъ близко 
къ главной коммутаторной доск-Ь.

Когда такихъ ироволокъ для испыташя земного по- 
тенщала не проложено, въ нЬкоторыхъ случаяхъ можно 
пользоваться двумя другими способами для локалнзи- 
ровашя сообщешя съ землей испыташямн изъ станцш 
во время дЬйств1я. Необходизю, впрочемъ, производить 
нхъ съ большой тщательностш и желательно, чтобы 
коммутаторная доска была разъ навсегда такъ устроена, 
чтобы испыташя можно было производить удобно и 
безъ опасности для оператора.

СлЬдуетъ отдать предпочтете способу, описанному 
Фрелихомъ; для его примЬнешя должны быть по край
ней мЬрЬ одннъ фидеръ и пробная проволока съ каждой 
стороны повреждешя.
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Для примЬнешя этого способа разъединяютъ на 
коммутаторной доскЬ два смежныхъ фидера, идущихъ 
къ поврежденному кабелю, а также ихъ соотвЬтствую-

шдя пробпыя проволоки, и соединяютъ ихъ, какъ па 
фиг. 3. Р 3 и Р4 — пробныя проволоки, Н 3 и Н4 — фидеры, 
д — гальванометръ н аЪ — реостатъ со скользлщимъ 
контактомъ с. Поможете равновЬшя с бываетъ тогда, 
когда чрезъ д  проходить одннъ и тотъ же токъ, неза
висимо отъ того, разомкнуть или замкнуть батарейный 
коммутаторъ. Сопротивлеше реостата должно быть ве
лико въ сравнепш съ сопротивлешемъ фидеровъ, а иначе 
ихъ сопротивлеше слЬдуетъ принимать въ расчетъ при 
вычислены! ноложешя непсправиостн, если желаютъ, 
чтобы испыташс было точно. Если поможете равно- 
вЬйя приходится па концЬ шкалы, панр., на правомъ, 
слЬдуетъ соединить вмЬсто нрежнихъ два слЬдующпхъ 
фидера (Н4 н Н5) по направлешю указателя скользя- 
щаго контакта н соотвйтствуюшдя пробныя проволоки 
н т. д., пока не нойдутъ два фидера, между которыми 
заключается неисправность. Тогда можно произвести 
испыташе для точнаго локализировашя, не разъединяя 
трансформаторовъ отъ этой секщи кабеля, если только 
вдоль секцш не распредЬлено перавномЬрно большое 
число. Когда получили равновЬшс съ двумя вЬрными 
фидерами, разстояше неисправности огь точки соеди-

а
пешя лЬваго фидера будетъ конечпо а ^  ^  h гд-Ь I — 
длина секщи между фпдерами.

Если по уназашю этихъ пспыташй неисправность 
находится въ точкЬ соединешя фидера, т. е., если, наир., 
при испытанш между Н3 и Н4 положеше равновЬыя 
скользуна оказывается на правой сторон-1, а при испы
танш между Н4 и 115—на лЬвой сторонЬ, то неисправ
ность можетъ быть на фидерЬ (въ указанномъ случай 
на фидерЬ Н4). Тогда гальванометръ слЬдуетъ ввести 
между зажимами М4 и М5 реостата аЪ, а не между 
Р4 и Р5. Когда равновЬс1е получено, для I въ выражешн

а ^ I слЬдуетъ подставить эквивалентную длину цЬш
Н4 — 4. б — Н5, т. е., если, наир., Н4 въ 400 м. дли
ной, Н5 въ 500 м. и длина главнаго распредЬлитель- 
наго провода 100 м. и если размЬры кабелей соотвЬт- 
ствепно 14*/4, 30 и 521/i мм., тогда I слЬдуетъ взять въ 

а
950 м. Если д i p j  тогда, положимъ, 0,34, то разстоя-
Hie неисправности отъ М4 было бы 0,34 X 950 =  323 м.

Второй способъ заключается въ томъ, что разъеди
няютъ между динамо и неисправнымъ кабелемъ вс-Ь 
фидеры за исключешемъ одного для измЬрешя относи
тельной разности потенщаловъ между каждымъ фиде- 
ромъ и землей и такнмъ образомъ локализируютъ не
исправность обыкновеннымъ способомъ но падешю но- 
тенщала. Для этого способа требуется, однако, больше 
вычнелешй и соображенш, чЬмъ для предыдущаго. 
Все-таки имъ можно пользоваться въ нЬкоторыхъ слу
чаяхъ, гдЬ нельзя прим-Ьнить первый, такъ какъ можетъ 
оказаться достаточно фидеровъ или пробныхъ прово- 
локъ для этого испыташя, но не для другого- Чтобы 
имЬть достаточно высокШ потенщалъ для этого испы
ташя, часто можетъ оказаться необходимымъ вводить 
батарею между землей и станщоннымъ концомъ фидера, 
оставляемаго соеднненнымъ съ динамо. У примЬняемаго, 
при этомъ вольтметра, если онъ не электростатически, 
сопротивлеше должно быть большое въ сравнепш съ 
сопротивлешемъ неисправности.

2) Испыташя внгь станцт. — Испыташя мости- 
комъ, производимым между двумя (пли тремя) соедини
тельными коробками, д-Ьлаются легко и точно въ сЬтяхъ 
низкаго напряжешя, но было бы опасно производить 
въ цЬпяхъ высокаго напряжешя во время дЬйств1я.

Отъ времени до времени упоминается и испыты
вается слЬдующШ способъ съ катушкой трехугольной 
формы изъ большого числа оборотовъ, соединяемой съ 
телефономъ; съ такой катушкой операторъ идетъ вдоль 
улицы, держа одну сторону трехугольника параллельно 
кабелю и слушая въ телефонъ, характеръ шума въ ко- 
торомъ измЬняется отъ неисправности въ кабелЬ. При 
обыкновенномъ д-Ьйствш установки нельзя полагаться 
на этотъ способъ въ отношенш нахождешя неисправ
ности,— онъ часто вводитъ въ забдуждеше.
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Единственное надежное пспыташе для локалнзиро- 
вашя неисправности, какое можно производить сна
ружи въ добавокъ къ производимым!, изъ станцш, за
ключается в'ь измерены относительной разности по- 
тснщалонъ между топками неисправнаго кабеля и зем
лей. Онъ даетъ возможность локализировать неисправ
ность по падешю потенщала даже въ томъ случай, 
если кабель соединяется со станиДей только въ одпой 
точкй. Производя это испытан i e, выгодно разобрать па 
станцш концы всйхъ фпдеровъ, кромй одного, и вей 
пробныя проволоки, идупця къ неисправному кабелю.

В. — Неисправные кабели, разобщенные отъ машины.
Если необходимо разобщить кабель, изъ стапцш 

слйдуетъ производить совершенно такое же исныташе, 
какое было указано выше (фиг. 1) и неисправность 
можетъ быть локализирована точно-

Въ томъ случай, когда распределительные кабели 
идутъ прямо къ станцш безъ фидеровъ и нробнихъ 
ироволокъ, необходимыхъ для способа Фрелиха, лучше 
всего соединить ихъ короткой вйтвью на отдаленном!, 
концй (если уже и безъ того не образовалось петли) 
и локализировать неисправность но способу Меррея, 
причемт, вмйсто магазина сопротивлений лучше брать 
реохорд!,.

Когда для локализирован in неисправностей употреб
ляются снособт, Меррея или друпе, подобные ему, 
лучше брать мостнкъ изъ натянутой проволоки (или рео
хорда) съ точкой контакта В (фиг. 4), которую можно 
передвигать, гсакъ и точку контакта С.

Тогда по шкалй АВ дйлается отсчетъ длины испы
тываемой секцш (или эквивалентной длины, какъ опи
сано выше, если петля состоять изъ нйсколькпхъ нро- 
водовъ разлнчныхъ ей чеши). До пол учепш равновйия 
указатель С сразу покажетъ разстояше (или эквива
лент!, разстояшя) неисправности отъ станцш или отъ 
точки соединешя фидера. Если на приборй пмйются 
двй или три шкалы, напр.,0 — 250, 0 — 500 и 0 — 1000, 
то длина проволоки или реохорда между А и В никогда 
не будетъ слишкомъ короткой.

Круглая проволока также обыкновенно бывает!, 
удобнйе прямой. Контактное сопротивлеше ВВ’ слй
дуетъ располагать такт., чтобы оно приходилось не въ 
плечй кабеля, а въ плечй ВС, гдй легко сдйлать такъ, 
чтобы нмъ можно было пренебречь, или принимать его 
въ расчетъ, отмйчая на шкалй. (The Electrician, Л* 683)

|1рактичесюй способъ опредЪлешя обмотокъ 
динам о-м аш инъ компаундъ.

Статья Ханчета.
Когда машина съ отвйтвлешемъ, работающая съ 

постоянной скоростью, доставляете токъ въ свою ра
бочую цйпь, происходить некоторое понижен ie напря
жешя, меньшее, чймъ прп ходй порожнеыъ. Это пони
жете бываете почти пропорщонально току, извлекае

мому язь якоря, и обусловливается главнымъ образомъ 
тймъ обстоятельствомъ, что лшшпе вольты, требую- 
нреся для проведешя усиленнаго тока чрезъ самый 
якорь, берутся отъ электродвижущей силы машины 
и невидимому исчезаютъ на зажимахъ, а кромй того 
убыль напряжешя отъ этой причины лишаете электро
магниты ироиорцюнальнаго количества тока и тймъ 
.ослабляете ихъ. Якорь, какъ магнить, дййствуетъ про- 
тивуположно электромагпитамъ; это ослабляете, маг
нитное поле и ведете за собою убыль напряжешя.

Вольты, развиваемые машиной, употребляются для 
двухъ цйлей: 1) для проведешя тока чрезъ внйшнюю 
цйпь, и 2) для проведешя тока чрезъ якорь. По
этому, если отъ якоря требуется усиленный токъ, слй
дуетъ обезпечнть разшгпе лшпнихъ вольте, для про- 
ведешя этого тока чрезъ якорь, если на зажимахъ дол
жен!, быть постоянный потешиалъ. Такъ какъ скорость 
постоянна, то необходимо усиливать магнитное поле.

Зная сопротивлеше якоря, легко вычислить вольты, 
необходимые для проведешя чрезъ пего какого угодно 
тока, но никакъ нельзя сказать того же о реакцш 
якоря на поле, потому что она зависите отъ способа 
обматывашя якоря, ноложешя щетокъ, формы полюс- 
ныхъ прндатковъ, качества желйза и многнхъ друтихъ 
обстоятельства

Если надо усилить магнитное ноле, надо увеличить 
аинеръ-обороты. Обмоткой въ отвйтвленш сдйлать этого 
очевидно нельзя, потому что при увеличены нагрузки 
токъ въ ней ослабйваетъ.

Катушка, соединяемая послйдовательно съ главной 
цйнью, прюбрйтиетъ бблыпую намагничивающую силу 
при увеличена! нагрузки. Мы не знаемъ, сколько по
требуется нрибавочныхъ амперъ - оборотовъ для под- 
держпвашя напряжешя, а потому нельзя вычислить, 
какое число оборотовъ должно быть въ этой катушкй. 
Чтобы опредйлить практически намагничивающую силу 
послйдователыюй и шунтовой обмотокъ машины ком- 
паундъ, вводятъ въ магпитпую цйпь катушки съизвйст- 
нымъ числомъ оборотовъ, вей послйдовательно. Пуска- 
ютъ въ ходъ машину н возбуждаютъ отдельно эти 
обмотки, пока не получать требуемаго напряжешя. За- 
тймъ берутъ изъ якоря столько амперовъ, сколько пред
полагается употреблять на возбуждеше поля отвйтвле- 
шя законченной машины; это обыкновенно составляете 
2—5°/о полнаго тока. Уснливаютъ токъ въ намагничи- i 
вающпхъ обмоткахъ, пока у машины не будете опять 
назпачениое папряжеше, регулируютъ, если надо, снова 
токъ въ якорй, умножаютъ показаше аэшерметра въ I 
намагничивающей цйпи на полное число оборотовъ 
намагничивающнхъ катушекъ н произведете даетъ 
намагничивающую силу шунтовой обмотки въ амперъ- 
оборотахъ безъ пагрузки. Продолжаютъ увеличивать 
токъ въ якорй машины, пока не достигнуть требуемой 
нагрузки; увеличпваютъ токъ въ ламагничивающпхъ 
обмоткахъ, пока не достигнуть назначеннаго напряже
шя машины, старательно поддерживая одинъ и хоть же 
рабочш токъ. Это напряжете бываете обыкновенно 
на 3—5°/о больше, чймъ безъ нагрузки, потому что 
должна быть вознаграждена потеря въ линш (машина 
чрезмйрно - компаундъ, over-componnd). Произведете 
показашя амперметра на число оборотовъ въ намагни
чивающей катушкй даетъ полное число необходимыхъ 
амиеръ-оборотовъ и разность между этпмъ числомъ 
и амперъ-оборотами, необходимыми для шунта, плюсъ 
ихъ увелпчеше на чрезмйрнын компаундъ будетъ число 
амперъ-оборотовъ, требуемое для послйдователыюй 
обмотки. Раздйливъ эти амперъ-обороты на токъ дина- 
момаганны, найдемъ, сколько оборотовъ проволоки 
должна заключать эта катушка.

Такъ какъ послйдовательная обмотка является про
сто регуляторомъ реакцш якоря н теряемые вольты 
расходуются на цроведетя тока чрезъ послйднш, то 
машину можно считать тймъ превосходийе проектиро
ванной, чймъ меньше оборотовъ въ послйдователыюй 
катушкй, потому что теряемые вольты п реакшя якоря 
бываютъ незначительны въ хорошей машшгй.

(The Electr. World)
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вопросу объ устройств^ поЪздной 
телефонной сигнализащи.

(Письмо въ Редакщю)

Бъ № 4 журпада „Электричество” за прошлый годъ 
было помещено onncanie новой системы поездной те
лефонной снгпализацы для железных!» дорогъ М. Г. Лс- 
бединскаго, основанной на томъ явлены, что пндукторт» 
телефопнаго аппарата, будучи соедпнепъ съ телеграф- 
ныыъ проводомъ и землею, при вращепы производнтъ 
трескъ въ тслеграфпыхъ аппаратах!», включенныхъ въ 
этотъ проводъ. Хотя получаемый при этомъ звукъ рЬзкы 
и отличительный отъ аппарата Морзе, но опт» все-такп 
трсбуетъ обязательна™ npircyicTBia телсграфпстовъ въ 
аппаратной комнате.

Бъ бытность мою на служб!) Уральской ж. д., въ конце 
1892 года, мною неоднократно дТ.лались опыты, осно- 
ваппыо на только что сказанном!» явлены, для вызова 
телсграфныхт» стапщй, въ случае пеотпЬта ихъ па обык
новенный вызовт», посредством!» ключа. Но нс желая 
ограничиваться одппмт» трескомт» телеграфнаго аппа
рата, который можетъ быть неслышпмъ заснувшими 
или отсутствующим!» телеграфистом!», я сделали къ 
аппарату контакта, который замыкает!» цепь звонка съ 
местной батареей, посредством!» слФдующаго простого 
а у) I п с 11 о с о б .т е п i я .

На подвижной стФпкЬ телеграфпаго аппарата, где 
укр’йплепт» электромагнит!», прикрепляется . | образ
ный магнитъ М (фиг. 5). Бъ верхпемъ конце магнита 
на горизонтальной оси движется железная стрелка А 
оканчивающаяся внизу нружнпкой t. Движете стрелки 
вверху ограпичепо двумя железными угольниками, при
вернутыми къ  полюсами электромагнита.

При прохождены телеграфныхт» токовъ въ катуш- 
кахъ электромагнита, поляризованная стрелка А бы- 
ваетъ всегда притянута къ одному нзъ угольников!, и 
остается въ этомъ положены, иодт» в.нятемъ магнита 
М, и при npeitpaineniii тока вт, катугакахт»; а при про- 
хождеши перем’Ьнпыхъ токовъ, получаемыхт, отъ вра- 
щен!я индуктора, стрелка притягивается попеременно 
то . къ одному, то къ другому изъ уголышковъ. При 
этомъ-то движение стрелка А, пружинкою t. замыкаетъ 
местную цепь на реле, а последнее уже на звонки.

ДалыгМпне опыты были прекращены вследств!е 
оставлетя службы па Уральской ж. д.

Думая, что испытапное мною приспособлеше для 
особаго вызова стапщй окажетъ немаловажную услугу 
и при поездной телеграфной сигнализащи М. Г. Ле- 
бедннскаго, тФмъ более, что стоимость приспособлен!» 
ничтожна, я и решился поделиться полученными ре
зультатами. if. Цлотниковъ.

Пользоваше электроосветительной цЪпью 
;для электротерапевтическихъ целей.
Вт. последнее премя электротерапевты пачали поль

зоваться для своихъ целей токомъ электроосветптель- 
пыхт» стапщй. Такт», гг. Готье и Лара (Gautier et Larat), 
уже несколько ле»тъ пользуются для гидро-электричс- 
скнхъ синусондальныхъ вапйъ токомъ центральной стан
ции Новый способъ электризащп синусоидальными то
ками былъ введспъ д-ромт» Д’Арсонвалемъ, впервые по- 
казавшимт» его действ1е па организмъ. Г. Готье н Лара 
первые применили у себя этотъ способъ совместно съ 
ваннами.

Сила тока, употребляемаг'о для электрпчеекпхъ вашгг», 
не превосходить 100 миллпамперъ, п обыкновенно ко
леблется въ нределахъ 40 — 60 миллпамперъ при напря
жены 10 — 15 вольтъ.

Задача заключается въ трансформированы тока, до
ставляема™ цепью (около 100 вольтъ), п въ его регу
лированы. Наилучшы способъ разрешешя этой задачи 
заключается въ постановке одного общаго трансфор
матора, понижающагося напряж ете до 15 вольтъ (нан- 
высшее напряжете для электротерапевтики), н несколь- 
кпхъ трансформаторов!» съ подвижными пндукщонными 
катушками отдельно для каждой ванны, — служащпхъ 
для вары роватя нанряжен!я отъ 15 до 1 — 2 вольтъ. 
При такомт» устройстве нетъ опасности электрпче- 
скаго потрясешя, благодаря ошибочному управлешю 
приборомъ. Бо многнхъ случаяхъ альтернаторы даютъ 
синусоидальную электродвижущую силу, какъ, нанрн- 
меръ, машина Ферранти, такъ что остается только со- 
ответствующимъ ооразомъ воспользоваться токомъ элек- 
троосветптсльпой цепи. Гг. Готье и Лара применили 
несколько ныой npieMb, чемъ выше описанный,—npiejib, 
вполне ихъ удовлетворявши!, но который представляет!» 
два неболынихъ пеудобства.

Еаждая ванна снабжена своимъ пезависимымъ транс
форматором!» — регуляторомъ, состоящимъ изъ последо
вательно соединенныхъ реактивной катушки и малень- 
каго трансформатора вроде индуктора Дюбуа-Реймона. 
Концы вторичпой катушки трансформатора (двигаю
щейся на салазкахъ) непосредственно примыкаютъ къ 
электродамъ ванны, представляющими металлнчесюя 
пластины, подвешиваемым на крючкахъ къ краями 
ванны. Въ цепь первичной катушки введенъ прерыва
тель, что и представляетъ первое неудобство аппарата 
Готье и Лара, такъ какъ при размыканы первичной 
цепи сидяний въ ванне можетъ испытать сильный элек- 
тричестй ударь. Помещение прерывателя во вторичной 
цепи поэтому предпочтительнее.

Г-пъ Мейланъ произвели въ лечебнице Готье и Лара 
несколько измерены, причемъ онъ во всехъ случаяхъ 
пользовался двумя только электродами, имевшими по
верхность въ 700 см.2 приблизительно. Ванна наполня
лась обыкновенной водой и сопротивлеше ея опреде
лялось нзмЬрешемъ разности потенщаловъ на электро- 
дахъ, а силы тока — иосредствомъ универсальиыхъ мил- 
лиамперметровъ Мейлана, построенныхъ лабораторией 
Вольта.

При 104 миллиамперахъ и 40,5 вольтахъ, сопротив- 
леше ванны оказалось въ 180 омъ: при 91 мнлдпампе- 
рахъ и 35 вольтахъ—175 омъ.

При услов1яхъ, принимаемыхъ г. Готье за срсдтя (по 
ощущетю въ ванне н положенш подвижной катушки 
трансформатора), разность на электродахъ была 9,9
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вольтъ. Взявъ для ванны сродпее сопротивлете въ 177 
омъ, получимъ силу тока въ 56 ми.тамперъ.

При одномъ н томъ же положен]и подвпжпой ка
тушки трансформатора (при максимуме индукцш, на- 
примФръ), разность у электродовъ возростаетъ въ до
вольно значительной степени при увеличено! сопротив- 
л е тя  вторичной цфаи, что можетъ произойти, напри- 
мФръ, при загрязненш ванны, или, па оборотъ, при 
весьма чистой водФ. При такихъ услов!яхъ соприкосно- 
в е т е  съ электродами будете, непрштно, если не опасно. 
Это составляете, второе неудобство въ устаповк'Ь гг. 
Готье и Лара.

Въ лечебнице д-ра Вени-Барда Мейлапъ произвелъ 
измФреше сопротивлешя человФческаго гЬла, погружен- 
паго въ воду. Сначала измФреше производилось съ 
субъектами, погруженными въ воду, затФмъ безъ субъ
екта, но съ т'ймъ же количествомъ воДы, и, наконецъ, 
но нрибавленш такого количества воды, чтобы привести 
уровень ея къ первому случаю. Во всФхъ трехъ опы- 
тахъ измерялась разность у электродовъ и сила тока. 
Полагая, что уд’Ьльпое сопротивлете воды въ первомъ 
опыте то же, что во второмъ и третьемъ, и применяя 
къ этими опытами законы разветвлепшлхъ токовъ, най- 
демъ сопротивлете тйла субъекта и сопротивлете рав- 
наго ему объема воды. Изъ оиытовъ Меилана первое 
сопротивлете оказалось равнымъ 1.360 омъ, а второе 
935 омъ. Сила тока, нротекающаго черезъ среднее се
чете тела равна около Vm полпой силы тока, что въ 
опыте Меилана составить 10 миллиамперъ. Оказывается, 
что эта сила тока представляется максимальной для 
нормальнаго субъекта (при 40 перемФпахъ въ секунду; 
у г-на Готье 80 перемени въ секунду); бблыпая сила 
тока вызываетъ контрактуры. Крепкий субъектъ съ тру- 
домъ выноснтъ синусоидальный токъ въ 12 — 13 мил- 
лнамперъ (число перемени =  60), держа въ рукахъ ши- 
poitie смоченные электроды; при этнхъ услов1яхъ соиро- 
тивлетс субъекта=2000 омъ.

Весьма важно знать форму волнъ тока, получаемаго, 
панрпмеръ, въ ваннахъ Готье и Лара. Промышленный 
трансформаторъ, ионнжающш напряжете съ 2.000 — 
2-040 вольтъ до 100 — 110, при условш отсутеттая пере
грузки его, не изменяетъ чувствительно форму волнъ 
первичнаго тока, даваемаго дпнамомапшной - альтерна- 
торомъ. Этотъ трансформаторъ производптъ только раз
ность фазъ, равную 90°, между вторичнымъ и первичнымъ 
токомъ. Если имеется псточпикъ тока, достаточно близ- 
кШ къ синусоидальному (таковы все дпнамомашпны, 
индукЦюнныя катушки которыхъ не содержать железа), 
то по способу Меилана съ двумя последовательными 
трансформащямп, всегда можио получить на электро- 
дахъ ванны электродвижущую силу, весьма близкую къ 
синусоидальной, вслФдств1е чего и токъ будетъ сину
соидальный. Введете же между электроосветительной 
цепью и трансформаторомъ - регуляторомъ сильной 
реакцкшной катушки весьма чувствительно изменяетъ 
форму волнъ — въ особенности, если магнитная цепь 
замкнута. Даже и въ томъ случае, если магнитная цепь 
последней разомкнута, кривая силъ токовъ первичной 
цепи будетъ отклоняться отъ синусоиды, имея нерюдъ 
нпсиадешя тока отъ максимума до нуля, несколько 
больший иершда возрастаяia отъ нуля до отрнцательнаго 
максимума. Кривая силъ токовъ вторичной цепи транс
форматора оказывается почти такъ же деформирован
ной, какъ и для первичной цени, если только цикли
ческая кривая намагннчнвашя сердечника вторнчиой 
катушки не одинакова съ кривой намагннчнвашя пер
вичной катушки.

Въ этомъ последпемъ случае только мы получимъ 
кривую электродвижущей силы вторичной цепи, иден
тичную кривой первичной ифпи. Въ случае, если вто
ричная цепь замкнута на такое сопротивлете, что 
число ея амперъ-витковъ будетъ величиной того же по
рядка, что и число амперъ-витковъ первичной цени, 

.только одинъ опытъ (по методамъ Жубера, Жерара, 
или Жане и проч.) можетъ дать представлеше о форме 
волнъ вторичнаго тока трансформатора-регулятора.

(L’fHectricien, Л» 201)

Электрофизшлопя
(извлечете изъ сообщетя проф. Долъбира въ Американ

ской Электротсрапевтической Ассощацт).

Непосредственный дФйств1я электрическаго тока на 
организмы бываютъ физичесюя и химичесия. Прежде 
всего токъ, проходя чрезъ какую нибудь часть тела, 
болФе или менФе нагрФваетъ ее, но при такихъ токахъ, 
к а те  обыкновенно употребляются въ медицине, нагре
вшие бываетъ столь незначительно, что имъ можио пре
небречь. Физшлогическихъ эффектовъ,соответствующихъ 
свФтовымъ дФйствгямъ тока, не наблюдается. Токъ про
ходить чрезъ тФло но его жидкостямъ-проводннкамъ (вы
сушенный ткани тока не проводить), а эти жидкости 
состоять главными образомъ изъ воды и следовательно 
можно предполагать химическое разложеше этой воды.

Электрически! токъ производить магнитное поле, ко
торое въ некоторой степени реагируетъ на всятя ве
щества, к атя  окажутся въ немъ. До сихъ поръ не уда
валось обнаружить чувствительность организма къ ма
гнитному нолю и эту неудачу можно приписать тремъ 
причинами: 1) магнитное поле действуете на молекулы, 
не производя какого либо мускульнаго движешя, къ ко
торому чувствительны нервы; 2) постоянное слабое на
пряжете не вызываетъ чувствительности и при обык
новенными механнческихъ иричннахъ; 3) магнитное 
поле не производить никакого хпмическаго дфйсппя и 
не вызываетъ атомныхъ перемФнъ, а потому нервы, 
отвФчаюшДе на хнмичестя перемФны, остаются нечув
ствительными къ магнитному полю. Поэтому изъ преды- 
дущихъ опытовъ можно только заключить, что магнптныя 
дфйств1я не производить механнческихъ или химиче- 
скихъ перемени, необходимыми для чувствительности, 
ннкакнхъ заключенii"i о безусловномъ отсутствш вся- 
каго дЬйст1пя магяитнаго поля дФлать нельзя, такъ какъ 
иначе пришлось бы предположить, что электрическая 
действия внутри живого тФла не таюя, какъ внФ его и 
для объяснешя этого обстоятельства пришлось бы вер
нуться къ жизненной силФ или чему нибудь подобному.

Теперь доказано, что переменные токи съ очень 
большими чнеломъ перемФнъ могутъ на время уничто
жить чувствительность, такъ что можно, напримФръ, 
выдернуть безъ боли зубъ. ЗдФсь могутъ проявиться 
дФйств1я токовъ, индуктпруемыхъ переменными магнит
ными полемъ; ихъ не слФдуетъ принимать за дФйствйг 
магнетизма; утверждаютъ, напримФръ, что можно про
извести анестезш, подвергая часть тФла (наир., палецъ) 
переменному магнитному полю. Такое дфнств1е могло 
бы имФть обширное поле примФненШ; такъ, напрпмФръ, 
при морской болФзнп можно было бы подыскать токъ 
такой сплы и частоты, чтобы онъ оставался совершенно 
нечувствительными, но устраняли бы сразу нервное со
стоите, обусловливающее болФзнь. Труднее всего, ка
жется, было бы найтп надлежащий путь для ввода тока; 
если, напримФръ, непосредственной причиной морской 
болФзни бываетъ движете жидкости въ полукруглыми 
каналахъ, тогда пришлось бы закреплять электроды въ 
ушахъ.

Какъ извФстпо, всякое сокращеше мускуловъ и хи
мическое дфйствйе производить электричесюе токи, но 
эти токи такъ слабы, что они не могутъ производить 
нриписываемыя ими цФлебныя дФйствйя.

За проводники тока въ тФлФ можно считать, во-пер- 
выхъ, нервы, хотя они, поводимому, не обладаютъ боль
шой проводимостью. ЗатФмъ слФдуютъ кровеносные со
суды, наполненные хорошо проводящей токъ жидкостью; 
мускульный ткани разлпчнаго рода не столь xopoinie 
проводники, а жировыя ткани совсФмъ не способны 
проводить токъ. Такими образомъ путь тока между 
двумя пунктами въ тФлФ не можете быть одинаковыми 
у разпыхъ лнцъ; данный токъ будетъ сосредоточенный 
у худощаваго или мускулистаго человека и разсФянный 
у толстаго.

Электричество само по себе не обладаете ни целеб
ными, пи разрушительными качествами. Электрический 
токъ является ноептелемъ эпергш въ такой форме, что
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ею можно пользоваться для механических?., хпмиче- 
скихъ или магнитпыхъ x'bfrcTisifr, смотря но тому, на 
какой механизмъ заставляют?, действовать токъ. Элек
тричество действует?, на молекулы и атомы, приводя 
ихъ въ колебаше и сообщая имъ новыя группировки; 
это можетъ быть случайно полезно или вредно для ор
ганизма; весьма важное для нас?, преимущество заклю
чается въ томъ, что эти действ!я можно производить 
тамъ, где нужно.

Такъ какъ теперь практически доказано, что светъ 
нредставляетъ собою рядъ эфирныхъ волнъ электромаг- 
ннтнаго происхождешя, то необходимо признать все 
атомы магнитами (все они способны давать электро
магнитный волны). В сле.дсте этого на живой орга- 
низмъ можно смотреть, как?, па комбннацш огромнаго 
числа атомныхъ магнитовъ. Каждое движ ете всякой 
молекулы или атома представляетъ собою такнмъ обра- 
зомъ магнитное движете въ магнитныхъ поляхъ и дол
жно индуктировать около себя магннтныя н электрнче- 
сшя перемены. Отсюда является заключеше, что элек
тричество представляетъ собою основное средство для 
производства фнзюлогическихъ перемен?., надо только 
подыскать надлежащи! снособъ его применешя.

„Чем?, более я изучаю отношешя жизни къ обстоя- 
тельствамъ, от?, которых?, она завнситъ, темъ более я 
убеждаюсь, что смерть не необходима для индивидуу- 
мовъ, хотя она можетъ быть благодетельной для всего 
человечества". Такъ закончилъ проф. Дольбпръ свое 
сообщете.

О Б 3 О Р Ъ.
Открытие гел1я. — До сихъ поръ прпсутств1£ 

те.йя принималось только на солнце; назваше это при
давалось тому гипотетическому элементу, который про- 
изводилъ некоторый линш солнечнаго спектра. Про
фессору Рамзаю удалось открыть его на земле. Уже 
давно было замечено, что при дЬйствш на минерал?, 
клевеит?, *) слабой серной кислоты выделяется газъ, 
до сихъ поръ принимавшшся за азотъ. По после.днимъ 
изыскашямъ профессора Рамзая оказывается, что вт, 
газе этомъ какъ разъ азота почти совершенно нетъ, а 
онъ состоитъ изъ аргона н гелтя. Снектральпыя изсле- 
довашя газа, произведевныя Круксомъ, не оставляютъ 
никакого сомнешя, что открыть reiifi. Гел1евая л и т  л 
солнечнаго спектра нмеетъ длину волны 587,46 по опре- 
делешю Корню; главная лишя спектра газа — 587,45; 
лиши очевидно совпадаютъ. Главныя лпнш гел\я irat.- 
ютъ следующая длины волнъ: 587,45; 568,05; 566,41; 
516,12; 500,81; 480,63. Еще одна интересная особенность: 
спектр?, аргона въ этомъ газе, по показапш Крукса, 
нмеетъ гораздо меньше лиши, чемъ атмосферпый 
аргон?.; а это несомненно указываетъ на то, что до
бытый нзъ воздуха аргонъ есть смесь двухъ газовъ, 
что и было предположено гешальнымъ английским?, 
профессоромъ. Давно не было въ области химш за ко- 
роткШ сравнительно промежутокъ времени столькихъ 
ошеломляющихъ открытий, какъ за последше 5—6 ме- 
слцевъ.—Профессоръ Рамзай пытается теперь отделить 
гелий отъ аргона; определете атомнаго веса и того, и 
другого обещаетъ быть необычайно интересным?..

(The Chemical News)

Вл1янйе весьма низкой температуры на 
магнетизмъ постоя нныхъ магнитовъ. Тро- 
убриджъ, произведшш несколько летъ тому назадъ 
опыты въ этомъ нанравленш, пришелъ къ заключепш, 
что при низкпхъ температурахъ—температура смеси 
твердой (снегообразной) углекислоты съ эфиромъ—маг
нетизм?, стальпого намагниченнаго бруска упалъ на 66°/о 
первоначальной величины по прошествш 43 мннутъ.

*) Клевеитъ разновидность уранинита, состоящая главнымъ 
образомъ язъ соединенш урана, олова и р4дкихъ щелочно- 
земедьныхъ металловъ. ]1осл4днихъ около 13%, газа, прини- 
мавшагося за азотъ, около 2,5%.

Повейпйе опыты Остена (Austin), произведенные 
повидимому весьма тщательно, показываютъ совершенно 
противное. При температурь упомянутой выше охла
дительной смеси, магнитный момент?, длпннаго сталь
ного магнита, намагниченнаго до насыщетя и затЬмъ 
предварительно подвергпутаго ряду толчковъ для ири- 
дашя его магнетизму устойчивости, хотя и связанной 
съ некоторыми уменыпешемъ магнетизма, — увеличи
вался, хотя и очень незначительно и постепенно. Въ 
начале опыта отклонете магнетометра, измеренное но 
шкале, было 39,9 см., по пстеченш 8 минут?, оно рав
нялось 40,4 см., но окончапш опыта, черезъ 1 ч. 3 м.— 
41,3 см. (L’Eclairage Ё1., № 14, 1894 г.)

И епарете угля. Явленie испарешя угля было 
констатировано пока только въ вольтовой дуге посред- 
ствомъ сиектральнаго анализа и синтеза ацетилена, 
недавно же пронзведеннаго Вертело.

Муассанъ получил?, нары угля внЬ вольтовой душ, 
въ своей „электрической нечи“, пагреваемой вольтовой 
дугой въ 1000—2000 ампер?, при 80—90 вольт?.. Посреди 
электрической печи опт, располагали трубку—(1см. впутр. 
д1ам.) нзъ возможно чнетаго угля, въ которой скоро 
появлялся налетъ черпаго цвета, похожш на шерсть.

Другой снособъ констатироватя иснаретя угля въ 
электрической печи заключался вт, томъ, что въ трубку 
вводили угольную чашечку съ кристаллическимъ крем- 
шемъ. Пары угля н кремтя соединялись н образовы
вали между чашечкой и трубкой сетку нзъ прозрач
ных?, иглъ кремпекнелаго углерода.

Температура въ печи, повидимому, повышалась съ 
силой тока при не слшпкомъ больших?, напряжешяхъ. 
Я влете здесь усложняется еще деполимеризацией угля.

Опыты показали, что уголь, если онъ весьма чистъ, 
испаряется при атмосферпомъ дав лети  и въ разряжен- 
номъ пространстве, образуемом?, въ лампахъ накалива- 
шл, не переходя предварительно въ жидкое состоите, 
не плавясь. Угольный цплиндрикъ, надетый съ легкими 
третемъ на оконечность положнтельнаго угля вольто
вой дуги не сваривается съ оконечностью, точпо также 
какъ микроскопическое изеледоваше концовъ нерего- 
ревшнхъ нитей ламп?, пакалнвашя не обпаружнваетъ 
никаких?, следовъ плавлен1я. Не смотря на это, Муас
санъ нолагаетъ, что при болынихъ давлешяхъ возможно 
получить уголь н вт, жидком?, состояние Автору удалось 
полу чить алмазъ въ железныхъ корольках?., охлажденныхъ 
въ свинце, въ форме нродолговатыхъ капель, подобно 
тому, какъ его находили въ Канштадте и въ Бразилии

Во всех?, случаях?.: цри дистнллящи угля въ уголь
ной трубке, при осажден in его ларовъ на медной, 
охлаждаемой водой, трубке, цри сгущети паров?, угля въ 
виде грибковъ въ печи, когда дуга пронизывала послед
нюю, уголь, нс плавясь, испарялся, и пары осаждались 
въ форме графита. Графить—единственная форма, по
лучаемая при конденсацш наровъ угля.

Авторъ изеледовалъ также темный налет?., появляю
щейся черезъ 500—900 часовъ горешя на стенках?, 
лампъ накаливашя, а также появляющийся при нере- 
горанш угольныхъ нитей въ нпхъ, причемъ оказалось, 
что и этотъ налетъ состоял?, главнымъ образомъ изъ 
графита, не показывавшаго ни мадейшихъ следов?, 
плавлетя. Heperopauie лампъ авторъ объясняетъ плав- 
лешемъ и улетучивашемъ примесей кремшя, солей 
кальщя,—вслЬдств1е чего нить утончается, перегре
вается сильно и уголь улетучивается.

(Bulletin International d’Electricite, № 51, 1894.)

Магнетизмъ полыхъ и еплошныхъ же- 
л'Ьзныхъ цилиндровъ. — Фейлнчъ пронзвелъ рядъ 
измерены магннтнаго момента полаго железнаго ци
линдра, внутрь котораго онъ вводплъ друпе железные 
цилиндры, вплотную входивш1е въ первый, и нашелъ, 
что магнитный моменгъ стремится къ некоторой пре
дельной величине, которая достигается раньше, нежели 
цнлнндръ совершенно занолненъ; другими словами магне
тизмъ, какъ будто не проникаетъ до центра цплнпдра.

Гротианъ проверилъ эти изелёдовашя, употребляя 
одинаковой длины цилиндрики (11 см. длины), получен-
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пые изъ одной железной трубки въ 3,5 см. д1анстра, 
по со стопками самыхъ различных!, толщинъ.

Результаты свопхъ нзысканШ онъ представилъ въ 
вид! графических! кривыхъ, прнчемъ по оси абсциссъ 
оиъ откладывалъ силу нанатничивающаго тока, а но 
оси ординатъ — магнитные моменты цилиндров'!,.

Три снлошныхъ цилиндра дали одну и ту же пря
мую. Кривыя другихъ цилиндровъ сначала прямолн- 
иейны, а затЬмт, опускаются къ оси абсциссъ. Ординаты, 
вообще, возростаютъсъ утолщешемъ стТ,иокъ цилиндровъ. 
При слабыхъ токахъ вс! кривыя почти соприкасаются; 
при ток! въ 1 амперъ отклоняется отъ другихъ только 
кривая самаго тонкаго цилиндра(0,802мм.),нроч1я кривыя 
начинаютъ расходиться только при ток! въ 4 ампера.

Эти результаты иривелп Гротпана къ заключенно, 
что иодъ 1шятемт> слабыхъ токовъ намагничиваются 
только наружные слои цилиндровъ,—заключешю, очень 
важному, съ точки зр!ш я конструировашя дпнамома- 
шинъ: почти всегда выгоднее устраивать полые элек
тромагниты, каше и д!лаются уже въ машин! Thomson- 
liouston’a.

Пусть, при данномъ ток! I, Д М  есть разность ма- 
гпитиыхъ моментовъ сплошного цилиндра п нолаго, 
толщина котораго равна D, и пусть 10 есть сила тока, 
который въ сплошномъ цилиндр! возбуждаетъ магинт-

иый момента Д  М; тогда коэффнщентъ j _ j  , для од
ной и той же величины Д  М, почти не нзм!пястся. 
Винеръ доказалъ, что, если этотъ коэффнщентъ 
строго постоянный, магнитный момента очень тонкаго 
цилиндра будетъ пропорцюналенъ его масс!. На опыт!, 
эта пропорщональность, вообще, пм!етъ н!сто для 
иаксимуыовъ магнитныхъ моментовъ. Средняя величина 
магнитнаго момента, отнесеннаго къ единиц! в!са, по 
вычислешямъ Винера, равна 183,5; Гротпанъ и Фей- 
личъ нашли, что она заключается между 181 и 220.

(L’Eclairage Electrique.)
Л ам п о ч к и  н а к а л и в а н 1 я  с ъ  в о з м о ж н о  

м е н ьш и м ъ  р а е х о д о м ъ  э н е р г 1 и . — Нок!йппя 
пзсл!довашя показали, что при употреблен»! калиль- 
пыхъ лампочекъ, вопреки прежпему взгляду, на первомъ 
план! стоить не большая или меныная ихъ долгов!ч- 
пость и стоимость ириготовлешя, а расходъ электри
ческой энергш. Въ этомъ-то и лежитъ причина, отчего 
теперь стали появляться въ продаж! лампочки, въ ко- 
торыхъ возможно-менынш расходъ энергш достигается 
чрезъ н!которое сокращеше времени службы.

Лампы такого рода приготовляются, наир., Рейнской 
фабрикой въ Бремен! иодъ маркою Sirius. Мюнхен
ская опытная электрическая станщя изсл!довала пять 
лампъ этого типа и получила сл!дуюшде результаты: 
Напряжете въ среднемъ 94,56 в. Сила св!та 13,2 норм. 
св!чи уменьшилась чрезъ 100 часовъ на 1,6 св!чи 
чрезъ 200 — еще на 0,6, чрезъ 300 — еще па 1,2 св!чн, 
чрезъ 400 на 1,5 св. н по истеченш 500 часовъ на 0,4 
св., т. е., всего въ 500 часовъ на 5,2 норм. св!чи или 
на 32,5%. Дал!е употреблять ихъ оказалось неудобнымъ. 
Сила тока первые 200 часовъ не изм!нялась, а зат!мъ 
стала постепенно возрастать. Расходъ энергш на одну 
нормальную св!чу въ часъ былъ 2,92 уатта.

(Zeitschr. f. Beleuchtungswesen, Л« 5)

Фиг. 6.

Для уменылешя взаимной индукцш прямого и обрат- 
наго проводовъ одной и той же ц!ии АВ эти провода,

заключенные въ нзолирукнще слои G, обертываются же- 
л!зиой лентой S (фиг. 6). Сверхъ ленты надйтъ пеньковый 
футллр'ц а поверхъ футляра проволочная броня. Справа 
показанъ подобный же кабель съ тремя цЬнями АВ, 
CI), ЕЕ. Благодаря такому устройству и значительной 
проницаемости S, быстрота передачи можетъ быть уве
личена въ значительной степени

(L’Eclairage Electrique, № 5)
Р а е п о л о ж е н 1 е  д в о й н ы х ъ  т е л е ф о н н ы х ъ  

ц ’Ь п ей  н а  е т о л б а х ъ .  Для устранешя возмущаю- 
щаго в.шшя сос!днихъ ц!пей, Телеграфное Имперское 
Управлeiiie Германн! располагало телефоиныя ц!пи по 
дв! иа одном!, столб!, какъ показано на фиг. 7, гд! 
провода, прпиадлежапце одной ц!пи. находятся иа кон
цах!. одной и той же д1агоналн, прнчемъ плоскости двухъ 
проводовъ одной и той же ц!нн должны быть взаимно 
перпендикулярны.

: / \  
I
I jr.

Фиг. 7.

Такой способъ расположешя, действительно устра
няя взаимное возмущающее вл1ян1е сос!днихъ ц!пей, 
им!етъ тотъ недостатокъ, что при немъ на одномъ 
столб! можно укр!ппть только дв! ц!пи. Поэтому въ 
последнее время па болыппхъ телефонныхъ лин!яхъ 
(Ганноверъ-1 амбургъ—170 км., Верлинъ-Мюнхенъ. Бер- 
линъ-В!на) на одномъ столб! располагаютъ большее 
число телефониыхъ лиши, укр!пляя ихъ какъ показано 
на фиг. 8, прнчемъ провода, иринадлежапце одной и 
той же ц!ин, укр!пляются, разум!ется, на одномъ и 
томъ же желъзномъ кронштейн!. Разстояше между 
проводами одной ц!нн д!лается =  23 см., разстояше 
между кронштейнами—64 см. Опыта показалъ, что по
добное укр!плеше проводовъ сл!дуетъ считать прево- 
сходнымъ. (Elektroteclm. Zeitschr., № 49, 1894 г.)

И е п ы т а н 1 е  н е и с п р а в н о с т е й  а р м а т у р ъ ,—
Если повреждена изолящя между сос!дними секщями 
арматуры, то найти, гд! произошло это, довольно легко, 
если даже на глазъ это и не видно. Для этого доста
точно пропустить довольно большой токъ черезъ арма
туру и измерять разности потепщаловъ между сос!д- 
нимн сегментами коммутатора, — меньшая, ч!мъ осталь- 
ныя, разность потенщаловъ и укажетъ м!сто короткаго 
замыкашя.

Иначе обстоитъ д!ло, если испортилась изолировка 
между какой нибудь секщей и рамой. Способы для 
нахождешя поврежденнаго м!ста, употреблявппеся до 
сихъ поръ (посл!довательное д!леше арматуры на 
части, отпаиваше соотв!тствующихъ концовъ и изел!- 
доваше отд!льно частей арматуры) значительно усту
пают, въ удобств! и быстрот! способу, предлагаемому 
Бруссономъ и заключающемуся въ сл!дующемъ:

Пронускаютъ токъ черезъ арматуру А (фиг. 9) отъ 
щетки къ щетк!, прнчемъ обращают! внимаше на то, 
чтобъ щетки С D касались только одного сегмента ком-
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мутатора; токъ долженъ быть достаточно сильный, — 
чтобы было замётное падете по теши ал а между сос'Ьд- 
ними сегментами. Одну изъ щетокъ соедпняютъ ст> 
рамою цепью, составленною изъ вольтметра У и доба- 
вочнаго сопротивлешя R, мкняющаго чувствительность 
вольтметра V (очень удобепт. для этого гальванометръ

д’Арсонвалл съ болыпимт. сопротивлетемъ). Зат^мт, 
потихоньку вращаютъ рукой арматуру и замечаютъ то 
положеше ся, когда показаше вольтметра будетъ на
именьшее, — тогда подъ щеткою С будетъ тотъ сегментъ, 
къ которому прикреплена поврежденная секши, потому 
что при вслкомъ другомъ положено! арматуры разстол- 
шя концовъ ц'Ьнн вольтметра будутъ дальше друп, отъ 
друга.

Наибольшее разстояше концовъ, а соответственно 
этому и панбольшая разность нотешЦаловъ, будетъ 
тогда, когда поврежденная секция будетъ около щетки D.

Если короткое соединеше съ рамкой имЬете> место 
у самаго сегмента, то это наименьшее отклонена? бу
детъ равно нулю. Если же короткое замыкаше про
изошло въ какой нибудь секцш, то это будетъ въ той 
секцш, которая находится между двумя сегментами, 
дающими наимспыгпя отклопешя въ гальвапометре.

Если повреждеше произошло какъ разъ но середине 
секцш, то эти два наименынихъ отклопешя будутъ 
равны. (The Electr. Rev., № 900.)

Ш н у р ъ  Ф и р м ы  П е р с и  и  Ш а х е р е р ъ  в ъ  Б у -  
д а п е ш т ’Ё. Этотъ шнуръ (фиг. 10) отличается отъобыкпо-

венпыхъ гануровъ съ двумя проводами темъ, что на взанм- 
номъ разстояши 25 см. въ его внешнюю оплетку вста
влены изолиругоиря втулочки, закреплсниыя въ оплетке. 
Черезъ эти втулочки пропусгсають гвозди, забиваемые 
въ стйны легкими деревянными молотками, и следова
тельно, укрЪплете подобныхъ гануровъ просто и 
падежно. (Elektrotechn. Zeitschr., № 49, 1894 г.)

Ц е н т р о Ф у г и , п р и в о д и м ы е  в ъ  д в и ж е н и е  
э л е к т р и ч е е т в о м ъ .  — Центрофуги, вслёдств1е боль
шого числа ихъ оборотовъ и непостояннаго унотребле- 
шя, особенно выгодно приводить въ движете непо
средственно электродвигателемъ.

Токъ постояннаго наиравлешя здесь не годится, такъ 
какъ пеустранимыя въ этомъ приборе дрожаше и вер
тикальное положегпе вала снособствуютъ появленш 
нскръ и усложняютъ устройство коммутатора н уголь- 
наго аппарата.

Двигатель переменнаго тока устраняетъ все эти 
трудности; онъ, кроме того, во первыхъ, можетъ выдер
живать большую нагрузку аппарата, во вторыхъ, ско
рость его вращетя завнеитъ исключительно отъ паро

вой машины. Центрофуги съ двигателями перемЬннаго 
тока, изготовляемый Allgemeine ElektricitSts GeseUschaft, 
имйготъ въ общихъ чертахъ такое устройство: верхшй 
подпшиникъ вертикальнаго вала скреплепъ съ непод
вижным!, корнусомъ машины горизонтальными тягами, 
проходящими чрезъ резиновые буфера; ннжнш конецъ 
вала, обточенный полушаромъ, вращается на подпят
нике. При такомъ устройстве дрожаше вала значительно 
смягчается резиновыми буферами.

Якорь электродвигателя одетъ на валъ. Полюсное 
кольцо связано, какъ съ подпятникомъ, такъ и съ под- 
пшнникомъ; это дало возможность оставить между лко- 
ремъ и кольцомъ зазоръ только'около одного миллиметра.

Изъ другихъ системъ своеобразна въ механическом!. 
смыслЬ система Вестопа. Въ ней вертикальный валъ — 

.трубчатый, вращается вокругъ проходящаго чрезъ него 
стержня, иодвЬшеннаго на шаровомъ шарнирЬ. Якорь 
одетъ на верхнюю часть оси.

(Zeitschr. fur Elektrotechn., № 24)

Н о в ы й  г р о м о о т в о д ъ  д л я  э л е к т р и ч е е к и х ъ  
у с т а н о в о к ъ .— Чтобы устранить вполне образован! с 
нскръ въ громоотводе и получить всегда готовый для 
д1;йств1я прпборъ, д-ръ Мюллендорфъ берете для устрой
ства прибора такой матергалъ, который! представляет!, 
собою xopomift проводникъ для атмосфериаго электри
чества, будучи изоляторомъ для употребляемыхъ въ тех
нике токовъ. Опыты показали ему, что подобными свой
ствами обладаетъ въ достаточной для данной цели сте
пени парафинированная бумага.

Такъ называемый „угольный11 громоотводъ Мюллеп- 
дорфа, применяемый берлинской фирмой бр. Нагло, пред
ставляете собою столбикъ изъ слоевъ (трехъ или больше) 
парафинированной бумаги между угольными дисками, 
нрпчемъ все это вставляется въ стеклянную трубку, 
вправленную въ металлический поддонъ снизу и закры
тую сверху металлической крышкой съ винтовой нарез
кой. Поддонъ н крышка соединяются соответственно 
съ защнщаемымъ нроводомъ и съ землей.

(Elektrot. Zeitschr.)

Элементы съ  губчатымъ евинцомъ. —
Недавняя статвя Дарье въ 

, L’Electricien (см. „Электрнче-
сгво“, № 2) побудила Ж. Фери 
опубликовать своп опыты от
носительно элементовъ съ губ
чатымъ евннцомъ въ качестве 
электродовъ. Ферн пробовалъ 
заменить положительную свин
цовую пластину, — главпухо ви- 

н овницу недостатков!, аккумуляторовъ, по м н е н т  Фери,— 
углемъ. Для деиоляризацш кислорода онъ бралт. последо
вательно хлоръ, хлорное железо, раскислявшееся въ хло
ристое, хлорный свинецъ, и юдъ, дававший IC1 и 1С13. 
Наибольшая электродвижущая сила получилась (но опы
тами) при юде и РЬС14.

Наиболее же интересной оказалась комбипащя съ 
Fe2 С16 (эл.-движ. с. =  1,50 в. въ начале и 0,95 в. черезъ 
110 минуте, действ1я), благодаря постоянству электро
движущей силы. Жидкость для отрицательна™ элек
трода состояла во всёхъ случаяхъ изъ раствора хло- 
ристаго цинка, плотности 1,15. Для комбинацш съ Fe2 
СЦ, ирп разомкнутой цепи, обнаружено следующее 
в.пяше иронпкашя раствора Fe2 С10, черезъ пористый 
сосудъ въ растворъ Zn С12: Элементъ быль оставленъ 
на отдыхъ 16 часовъ, после чего эл.-движ. с. =  0,97 в., 
еще черезъ б'Д. часовъ — 0,91 в., еще черезъ 10 часовъ 
0,82 в. (L’Electricien)

Хлорйетые аккумуляторы. — Коммисск 
Фрапклинова Института въ своемъ докладе объ этихъ 
аккумуляторахъ говорить, что они представляютъ оче
видное усовершепствоваше по сравнешю со всеми из
вестными до сихЪ поръ типами. Разсмотримъ вкратце 
факты, указываемые въ этомъ докладе.

Въ хлористыхъ аккумуляторахъ активная масса не 
накладывается въ виде тъета на свинцовыя рамки или

«Риг. 10.
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решетки, какъ въ обыкновенпыхъ свиндовыхъ аккуму- 
ляторахъ, а получается чисто химнческимъ путемъ. Хло
ристый свннецъ съ некоторой примесью хлористаго 
цинка плавится и отливается въ группы плитокъ, около 
19X19X8 мм. (по 4 штуки), соединенныхъ приливами 
въ2‘/»—3 мм. толщиной. Для положительных!, электро- 
довъ масса отливается въ вид!; клиньевъ, которые рас
полагаются въ надлежащей форм!; н заливаются иодъ 
высокнмъ давлегпемъ расплавленной смесью свинца и 
сурьмы.

Полученный такимъ образомъ пластины помйщають 
въ разведенный растворъ хлористаго цинка въ пере
межку съ цинковыми пластинами, въ металлическом!, 
соирикасанш съ ними. Въ результат!; происходящих!) 
при этомъ химнческихъ реакщй бываетъ удалеше изъ 
нластннъ хлористаго цинка и хлора хлористаго свинца, 
такъ что въ копий концовъ получается плотная свинцовая 
рамка съ плитками или клиньями губчатаго свинца, ко
торая затймъ формируется обыкновеннымъ способомъ.

При раземотрйнш ейчешя губчатаго свинца оказы
вается, что металлъ находится въ кристаллическомъ со- 
стояши и вей кристаллы расположены одинаково и обра
щены своими длинными осями перпендикулярно къ по
верхности цластпны. Благодаря этому перемйны объема 
ври химнческихъ реакщяхъ электролиза могутъ проис; 
ходить, не развивая бокового давлен in на кристаллы; 
кром-Ь того, послйдше сгруппированы правильно, со
гласно съ законами молекулярной формацш, и потому 
связаны между собой гораздо крепче, чймъ въ томъ слу
чай, если бы они были соединены механически, ирессо- 
вашемъ. Это дйлаетъ пластины хлористыхъ аккумуля
торов!, гораздо менйс способными разваливаться, чймъ 
пластины обыкновенпыхъ аккумуляторовъ.

Кристаллическое строете обезпечиваетъ наибольшую 
иоверхиость, какую только можно получить для данной 
массы, и благодаря этому аккумуляторъ пршбрйтастъ 
наибольшую емкость для даннаго вйса и объема. Кромй 
того, онь можетъ безъ вреда выдерживать разряды силь- 
ЦЫМЪ токомъ.

На случай р а с к р а п ш в а н 1 я  пластинъ между ними вво
дятся TOHKie л и сты  асбестовой ткани, которые не уве- 
личиваютъ чувствительно воутренняго сопротивлен1я 
злементовъ.

Эти аккумуляторы применяются уже несколько деть 
и дали xopoinie результаты на практике.

(The Electrical Review, № 15)

Электролитическое разделен! е метал- 
ловъ. — Единственный электро.титическш сиособъ для 
полнаго отдй.тешя серебра отъ миди, но опытамъ 
Е. Ф. Смита и Г. Е. Спенсера, это сиособъ Смита и 
Фрапксля. Оиъ состоитъ въ томъ, что дййствуютъ то- 
конъ на растворъ, содержаний двойныя щаиистыя сое- 
динешя того и другого металла, въ присутствш избытка 
щанпстаго кали. Напримеръ: подвергаемый электро
лизу растворъ содержалъ 0,1 гр. металлич. серебра и 
0,1140 гр. металлич. меди. Количество добавляемаго 
щанкалп —1,8 гр. Для ускорешя разложешя темпера
тура жидкости все время поддерживалась равной 65°. 
Сила тока была 0,07 ам. Объемъ раствора 200 кб. см. 
Для полнаго осаждешя серебра нужно было около 3-хъ 
часовъ. Вйсъ осадка серебра — 0,0996 гр.

Для раздйлешя ртут и и лтди, а также серебра и 
тд.ш можно съ успйхомъ прибегать къ тому же спо
собу. Напрпмйръ: 1) Растворъ (200 кб. см.), содержаний 
0,2167 гр. металлич. ртути, 0,2156 металлич. мйди и 2 гр. 
цшкали, разлагался токомъ 0,08 ам. Температура для 
ускорешя процесса поддерживалась 65°. Чрезъ 31/2 часа 
осадокъ ртути слегсл; вйсъ его былъ 0,2168 гр., при- 
чемъ мйди онъ нс содержалъ. 2) Растворъ (200 кб. см.) 
содержалъ 0,1000 гр. металлич. серебра, столько-же кад- 
Mia ц 3 гр. щанкалп: процессъ происходилъ при темпе- 
ратурй 65°, которая необходима при раздйлеши этихъ 
хеталловъ не только для ускорешя процесса, по и для 
получешя въ осадкй чистаго серебра. Разложеше про
должалось 3‘/2 часа. Серебряный осадокъ вйсилъ 
0,1004 гр., кад5Йя не содержалъ.

(Elektrochem. Zeitschr., JVi 10)

Счетчикъ электричества системы Грас- 
ео,—Этотъ счетчикъ, пригодный для установокъ отъ 
1 до 6 лампъ, представлаетъ нйкоторыя преимущества 
нередъ другими по простотй устройства и дешевизпй.

Его устройство представлено схематически на фиг. 11.
Онъ состоитъ нзъ точно калиброванной и распо

ложенной вертикально серебряной проволоки f, которая 
свонмъ заостренными на копусъ ннжнимъ концомъ опи
рается на стеклянную пластинку а, погруженную въ 
растворъ азотнокислаго серебра, а на верхнемъ копий 
поддерживаете небольшой грузъ р, слушаний для при- 
жимагпя oerpia къ пластцикй. Затймъ къ серебряной 
проволокй прнлегаетъ пружинка S, по которой токъ 
входить въ проволоку, выходя по серебряному электро
ду е. При такомь прохождеши тока ннжнШ конецъ про
волоки будете очевидно растворяться въ количеств!’,, 
пропорщональномъ количеству проходя идаго тока, а слй- 
довательно расходъ нроволокн дастъ мйру ироходящаго 
чрезъ приборъ въ данное время тока. Таково въ нрин- 
ципй устройство прибора.

R

Фиг. 12.

Серебряная проволока f  направляется стеклянной 
трубкой, въ которой можетъ скользить грузъ р. Пру
жинкой S, служащей для ироведешя тока, проволока 
прижимается къ катку G, который поворачивается при 
двпжешн проволоки внизъ. На оси этого катка одйта 
стрйлка ?, расположенная нередъ циферблатомъ С, гра- 
дуировапнымъ на амнеръ-часы, которые и показываете 
ирнборъ.

Обыкновенно чрезъ счетчикъ пропускаютъ только 
часть измйряемаго тока. Для этого между его зажимами 
вводятъ небольшое сопротивлеше R, а въ его цйпи нри- 
бавляютъ большое сопротивлеше г. При этомъ приборъ 
градупруютъ, конечно, сообразно съ этими сопротивде- 
шями.

Весь ирнборъ заключается въ деревянную коробку, 
какъ можно видйть на фиг. 12. "

(Bui. de la Soc. Intern, des El. № 109)

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .
O n  t h e  d e v e lo p m e n t  a n d  t r a n s m i s s i o n  o f  

p o w e r  f r o m  c e n t r a l  s t a t io n s .  Being the Howard 
Lectures delivered at the Society of Arts, in 1893, by 
W m . C a w th o r n e  U n w in .—308 pages, 81 illustra
tions, in 1/e, price 10 sh.—London and New-Jork: Long
mans, Green and C°. 1894.
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П о л у ч е н 1 е  э н е р г и и  и  е я  п е р е д а ч а  о т ъ  
ц е н т р а л ь н ы х ъ  ст ан и Д й . Лекцш В . К . Э н в и н а ,—
308 страницъ, 81 рисунокъ, въ V8 долю листа. Лондонъ. 
1894. Цена 5 рублей.

Настоящая книга представляетъ собою отдельное 
ивдаше Говардовсйихъ лекщй, читанпыхъ В. К. Энви- 
номъ въ январе и феврале 1893 года въ Society of 
Arts (Лондонъ) но прпглашепш совета этого общества. 
Въ свое время лекцш эти обратили на себя всеобщее 
внимаше и были помещены на страницахъ многихъ пе- 
ршдическихъ нздашй. Въ настоящемъ своеяъ виде 
лекцш эти вновь обработаны и значительно дополнены.

„Важность вопроса о распределен^ энергш между 
многими потребителями более чЬмъ очевидна — говорить 
авторъ въ иредисловш. При этомъ стоимость играетъ 
весьма существенную роль. Финансовый услов1я являются 
господствующими усншямн и потому ихъ нужно раз- 
сматривать совместно съ механическими услов!ями“. 
Въ настоящей книге действительно везде проводится 
такая точка зрешя; авторъ обращаете особенное вни- 
маше на источники и причины потери энергш при по- 
лученш и при распределены ея.

Вся книга распределяется на XY главъ.Глава I имеете 
более или менее обццй характеръ и трактуете объ 
услсипяхъ, которымъ должна удовлетворять всякая си
стема получешя и расиределешя энергш. Въ II и III 
главахъ разсматривается паровая машина. При этомъ 
подробно излагаются услов)я экономичности работы 
паровыхъ мапшнъ вообще и даются довольно полныя 
свадеши касательно стоимости энергш, получаемой отъ 
паровой машины. Въ IV главе идете речь о весьма 
важномъ факторе экономичности всякой вообще работы— 
объ аккумуляторахъ энергш. Въ главахъ V п VI го
ворится объ утилизацш энергш воды въ техъ слу- 
чаяхъ, когда имеется естественная или искусственно 
достигнутая разность уровней. Здесь описаны различные 
виды гидравлнческихъ двигателей.

Этими главами заканчивается первая часть книги, 
посвященная разсмотрешю источниковъ энергш. Во 
второй части трактуется о передаче энергш на раз- 
стояше, при чемъ авторъ по прежнему обращаете, осо
бенное внимаше на финансовую сторону дела и ста
рается привести какъ можно больше примером, при- 
менешя на практике описываемыхъ имъ системъ пере
дачи энергш. Въ главЬ VII авторъ описываете, ка
бельную передачу энергш, а въ главе VIII—гидравли
ческую. Главы IX и X посвящены передаче энергш 
носредствомъ сжатаго воздуха. Очень подробное и все
стороннее рассмотренic этой системы занимаете сдиш- 
комъ большую часть книги—около 80 страницъ,—что 
можетъ быть поставлено въ упрекъ автору ея, такъ 
какъ предмета, трактуемый имъ въ этой книге, очень 
обширенъ и непроиорщональное развипе IX и X главы 
заставило его быть очень и очень сжатымъ при изло
жены и оиисапш гораздо более важнаго въ вопросе о 
передаче энергш. Разсмотревъ въ главахъ XI и XII 
передачу пара и распределея!е газа для целей по
лучешя энергш, авторъ посвящаете иоследшя 3 главы, 
занимающая всего лишь 45 страницъ, электрической 
передаче энергш. Въ главе XIII этотт. вопросъ раз
сматривается съ теоретической и коммерческой стороны. 
Приведя сперва несколько исторнческихъ сведепш ка
сательно электрической передачи энергш, авторъ по
следовательно разбираете детали; при этомъ онъ глав- 
нымъ образомъ говорить о проводникахъ распредели
тельной сети, объ нхъ стоимости, о потере въ нихъ, о 
прокладке ихъ и, наконецъ, приводите схемы несколь- 
кихъ системъ расиределешя электрической энергш, 
какъ постоянными, такъ и переменными токами. Эта 
интересная и весьма важная глава занимаете всего 
22 страницы; конечно, автору пришлось ограничиться 
самымъ существенными. Следующая глава—„Примеры 
передачи энергш электрическими методами". Здесь 
вкратце описаны несколько установокъ передачи энергш 
постоянными и переменными токами. (О знаменитой 
Лауффенъ-Франкфуртской передаче энергш несколько 
словъ сказано въ начале XIII главы).

Последняя, заключительная XV глава посвящена

описанш установки на Шагарскомт. водопаде.
Книга издана изящно и снабжена хорошими, отчетли

выми рисунками. Въ конце книги приложеиъ довольно 
полный указатель содержашя.

L a  G a lv a n o p la s t ie ,  l e  N i c k e l a g e ,  l ’A r g e n -  
t u r e ,  l a  D o r u r e ,  Р Е  I e c t r o - M e ta l  l u r g i e  e t  le s  
a p p l i c a t i o n s  e h i m i q u e s  d e  l ’6 1 e e t r o ly s e ,  p a r  
E . B o u a n t ,  agrege des Sciences physiques. 1 volume 
in 16° de 384 pages, avec 52 fig.; Prix. 5 fr. Paris. 
I. B. Bailliere et Fils, editeurs. 1894.

Г а л ь в а н о п л а с т и к а ,  н и к к е л и р о в а н 1 е ,  с е 
р е б р е ц е ,  з о л о ч е н !е ,  э л е к т р о м е т а л л у р г и я  
и  х и м и ч е с ш я  п р и м к н е н т я  э л е к т р о л и з а .  
Э. Б у а н ъ .  Одинъ томъ въ Vie долю листа. 384 стр., 

> 52 фиг. Парюкъ. 1894. Цена 2 руб.
Названная книга представляетъ собою одинъ вы- 

нускъ Технохпмической Энциклопедш, издаваемой въ 
ПарижЬ I. В. Bailliere et F ils.— Гальванопластика и 
друие процессы электролиза съ каждымъ днемъ полу- 
чаютъ все большее iipiiM'fcuenie. Книга Э. 1>уана пред
ставляетъ въ современномъ положены эту важную 
отрасль химической промышленности. Имея чисто прак- 
тическш характеръ и снабженная множествомъ рецеп- 
товъ н формудъ, иаставлешй и указанitt, эта книга мо
жетъ быть полезна не только для людей промышлен
ности. Любитель тоже найдете въ ней много для себя 
нолезпаго и даваемые въ удобопонятной форме иракти- 
чесше советы помогутъ ему справиться со всеми труд
ностями, каыя онъ можете встретить, имея дело съ 
такими капризными процессами, какъ гальванопластн- 
чесше и электролитичесше вообще.

Книга разделяется на 5 главъ. Глава I имеете 
общи! характеръ. Въ ней сначала говорится объ электро- 
литическнхъ законахъ и о практическихъ электриче- 
скихъ едипицахъ. Затймъ, бросивъ взглядъ на исторк» 
возникновешя гальванопластики, авторъ классифици
руете электролитичесше процессы и наконецъ говорите, 
объ источннкахъ электрической энерпн. Въ главе II 
подробно описываются гальванопластнчесше методы 
воспроизведете различных!, моделей, типографскихт. 
клише, гравюрныхъ досокъ и художественных!, иред- 
метовъ. Въ главе III, которую авторъ озаглавить— 
электрохтпя, излагаются различные способы осаждешя 
металл ическаго слоя на поверхность какого либо тела. 
Глава IV посвящена электрометаллургии Въ ней идете 
рЬчь объ электрическнхъ методахъ добывшая и очистки 
металловъ; между ирочимъ здесь даются некоторый 
свЬдешя касательно электрическаго плавлешя и паяшя 
металловъ. Въ последней V главе авторъ говорить о 
некоторыхъ хпмическихъ прнме.нипяхъ электролиза, 
именно онъ описываете очистку воды, дезпнфекщю, 
белеше, фабрикащю хлора и проч.

Что касается внешней стороны издашя, то надо 
сказать, что книга издана весьма опрятно и снабжена 
прекрасными рисунками, еще более уясняющими и безъ 
того хорошее пзложеше.

D i e t i o n n a i r e  d ’E e e t r l i e i t e  illustro des 1250 fi
gures intercalees dans le texte, comprenant les applica
tions aux Sciences, aux Arts et a l’lndustrie; par J u l i e n  
L e f ^ v r e ,  professeur a l’Ecole des Sciences de Nantes. 
Deuxiemc edition, mise au courant des nouveautes electri- 
ques. In—8. Faris. I. B. Bailliere et Fils, editeurs. 1895. 
Frix. 30 fr.

С л о в а р ь  э л е к т р и ч е с т в а ,  иллюстрированный 
1250 фигурами въ тексте, содержаний прпложешя 
къ наукамъ, къ искусствамъ и къ промышленности. 
Ж . Л е Ф е в р а , проф. ficole des Sciences въ Нанте. 
Второе дополненное издаше. Парижъ. Цена 12 руб.

„Немноия нзъ областей человеческаго знашя воз- 
буждаютъ всеобщее любопытство въ такой степени, 
какъ электричество и его примЬнешя"—говорите Бутн 
въ иредисловш къ этому словарю. При этомъ „пред
мете этотъ такъ разросся и такъ обширенъ, что не
достаточно общихъ изеледованш для того, чтобы охва
тить его со всеми частностями, подробностями. Не
обходимы уже словари". Подобный опыте — собрать въ
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едино матер1алъ, разбросанный въ тысячахъ томовъ, п 
обработать его, нмъя въ виду пропорцкшальность отдЬль- 
ныхъ частей,— и представляетъ собою трудъ нроф. 
Ж. Лефевра, выдержавгшй уже одно иядан1е и выхо- 
дящШ въ настоящее время въ ПарнжЬ вторымъ изда- 
гпемъ отдельными вынусками, которыхъ предпола
гается 60. Пока вышли три выпуска, каждый въ 2 не- 
чатныхъ листа. Въ первомъ—помещена прекрасная 
статья нроф. Ж. Лефевра: „Прогрессъ электричества11, 
служащая какъ бы введешемъ къ словарю и содержа
щая въ себе обгщй обзоръ последнихъ успеховъ науки 
объ электричестве и электротехники, приблизительно 
съ 1889 года до настоящаго времени. Опыты Гертца и 
его продолжателей, открытое Феррариса и развитю ири- 
лгЬненШ иеременпаго тока, развшпе и усовершенство- 
«аше электрической тракцш и телефон1н, гг многое 
другое затронуто на страннцахъ нерваго выпуска. Са
мый словарь, собственно говоря, начинается со вто- 
раго выпуска. Онъ начинается словомъ: „Abonnement" 
и заканчивается: „Allumoirs й. etincelle d’mduetion". Тре- 
Tifi выпускъ: съ „АИшпе-gaz perpetuel" до „Avertisseur 
Mackenzie". Судя по этимъ двумъ выпускам!., по ихъ. 
сравнительной полноте, но простоте и ясности ихъ 
изложешя, надо думать, что „Словарь электричества" 
можетъ быть весьма полезешь для лицъ, профессионально 
зашгтыхъ практическими примЬнешями электричества; 
вг. то же время онъ будетъ далеко не лшпннмъ и для 
людей, только научно изучающихъ электричество, такъ 
какъ недостатокъ чисто практическихъ свЬдЬшй бу
детъ, конечно, крайне ненрштенъ для работающая въ 
той области, где Teopia и практика всегда почти шли 
рука объ руку.

Что касается внешности нздашя, то кажется нельзя 
желать ничего лучшаго.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

В’Ь с т н и к ъ  О б щ е с т в а  Т е х н о л о г о в ъ .  № 2. 
Воронова—Коммутация для электрической станцш иркут- 
скаго нромышленнаго училища (съ черт.)

Г орны й Ж у р н а л ъ .  № 11. Тилле—Безшумное 
нефтяное отонлеше, привиллепя Тентелева.

Ж е л е з н о д о р о ж н о е  д е л о .  Л* 1—2. Гиргпсонъ— 
0 телефонныхъ сигналахъ и блокъ-системахъ.

Ж у р н а л ъ  Р у с с к а г о  Ф и з и к о - х и м и ч е е к а г о  
Общества. № 9. Соколовъ—О зависимости упругости 
насыщеннаго пара отъ силы электрическая поля.

Почтово-телеграФный Журналъ. № 1. 
Январь—КраткШ обзоръ эпохи Фарадэя, Максуэлля и 
Герца. Raiame на телефонное сообщенie электрическихъ 
желЬзно-дорожныхъ лпн1й. Автоматичесшй телефонный 
переключитель.

Труды Б а к и н с к а г о  о т д е л а  И . Р . Т . О. № 6.
1894—Добываше каустической соды, иосредствомъ элек
тролиза.

E le c tr ic ia n . № 879. Картеръ—Двигательная сила 
и ея регулироваше. Ксйтъ—Электролпзъ растворовъ зо
лота. Электрнчесшя лампы въ угольныхъ копяхъ. Уни
версальный гальванометръ Сюллпвана. № 880. Хнвн- 
сайдъ—Электромагнитная теор1я. Пюнинъ — Электри
чески! резонансъ. Гргшъ—Электричество иа судахъ.

E le c tr ic a l W o r ld .  № 9. Брешь—Ранняя ncTopia 
дуговой лампы. Стайнъ — Потенщалъ (прод.). Белль — 
Электрическая передача энерии (прод.). Вннеръ—ГГрак- 
тпческш замЬтки по разсчету дипамомашинъ (прод.). Л: 10. 
Электрическая передача эпергш изъ Шагары въ Боф- 
фало. Белль—Моноциклнческая передача энергш.

E le c tr ic a l R e v i e w  (bond.). № 904. Лекщя лорда 
Рэлэя—Волны и колебашя. Электролпзъ растворовъ зо
лота. .V 905. Тайлоръ—Аиалопя между электростатп- 
тескнмъ и электромагпитпымъ силовыми потоками. Про- 
должен1е лекцш лорда Рэлэя. Родсъ—Двигатели пере- 
мквпаго тока.

E le c tr ic a l R e v i e w  (N. J.). № 10—Установка 
батареи аккумуляторовъ на центральной электрической 
станцш въ МериллЬ (Висконспнъ). Белль—Моноцикли

ческая система. № 11. ШагарскШ водонадъ, какъ про
мышленный центръ. Новый методъ измЬрегпя силы 
освЬщешл. Л« 12. Пожаръ Тесловской лабораторш. 8а- 
писывающш амметръ Бристоля. В.ыяше воздушныхъ 
телефоиныхъ проводовъ иа атмосферное электричество.

E l e c t r i c a l  E n g in e e r .  Л» 357. Флемгшгъ—ОиредЬ- 
леше кривой переменная тока, когда альтернаторъ ие- 
доступепъ. Леонардъ— ИослЬдшя электричесшя уста
новки въ Англш п Фраицш. Хоустонъ и Кеннеди— 
Новый методъ изм'Ьрешя силы освЬщеши. Белль—Мо- 
поциклическая система.

Z e i t s c h r i f t  f t t r  E l e k t r o t e c h n i k  u n d  E le k -  
t r o c h e m ie .  Л" 13. Лютеръ—УспЬхи научной электро- 
химш. Шоопъ — Пластинки изъ губчатаго свинца для 
свинцовыхъ аккумуляторовъ. Эльбсъ и Шёнхеръ—ИзслЬ- 
довашя надъ образовашемъ надсЬрной кислоты.

E le c t r i c i e n .  № 221. Кольсонъ—Волны и колебав in. 
Апдреоли—Электролизъ расплавленныхъ солей- Мутье— 
Электрическая тяга.

Электротехника въ Россш.
5. Э лек т р о ли т и ч еск а я  ф абрика  въ Змгьино- 

горскгъ (Томской губ.). — Эта фабрика составляетъ 
какъ бы одно изъ отдЬлешй Зыряновскаго завода, пред
назначенное для извлечешя мЬди изъ получаемаго на за- 
водЬ цемента и серебра изъ продукта раздожешя этого 
цемента-шлама. Три динамомашины Манчестеръ, одпа въ 
115 вольтъ и 700уаттовъ, служащая для освЬщешя, и двЬ 
друйя, каждая въ 600 амперъ и 12000 уаттовъ, предназ
наченный собственно для электролиза, приводятся въ 
движете турбиной системы Крона въ 35 силъ, дей
ствующей при напорЬ 7 метровъ и расходЬ воды 22 куб. 
фута въ секунду. На тотъ случаи, когда турбина но 
какимъ-ппбудь обстоятельствамъ должна быть останов
лена, на фабрпкЬ находится паровая машина въ 20 силъ, 
съ иарораспредЬлешемъ Ридера, съ отсЬчкой 4/s, и ко- 
телъ трубчатый системы Лшыенталя; вода для котла 
проходить черезъ фильтръ Шмербера.

Бапны, въ чнслЬ 32, расположены уступами, по двЬ 
па каждомъ уступЬ; размЬры ваннъ 1 метръ шириною, 
2 м. длины и 1 У* высоты. Ваипы наполняются до верху 
смЬсью изъ раствора сЬрной кислоты и мЬднаго купо
роса; смЬсь эта находится въ постоянномъ движет п, 
поступая изъ одной ванны въ другую; это движете 
жидкости производится иосредствомъ трехъ насосовъ 
системы Дене, которые одновременно всасываютъ и 
нагнетаютъ жидкость изъ резервуара, расиоложеннаго 
подъ поломъ здашя.

Въ каждую ванну опускается 6 катодовъ и 6 апо- 
довъ; катодами служатъ TonKie мЬдные листы, а ано
дами—плиты сплавленной цементной мЬди, т. е. мЬди 
нечистой, бураго цвЬта, содержащей въ вггдЬ примЬсей 
серебро, свипецъ, цинкъ. При прохождеши тока тонкШ 
катодный листъ постепенно увеличивается въ вЬсЬ иа 
счетъ цементной плиты и когда достигаетъ трехъ пу- 
довъ, его вынпмаютъ и замЬняютъ иовымъ.

Цементная плита постепенно разъЬдается и на ней 
остается тоикШ галамъ, который черезъ извЬстные про
межутки времени счищается щеткой. Съ этой цЬлью 
надъ ваннами проложены рельсы, но которымъ дви
жется небольшая лебедка; послЬдняя, подойдя къ 
ваннЬ, поднггмастъ плиту, доставляетъ ее къ резервуару 
и здЬсь уже происходить очистка шлама. Плита тЬмъ 
же способомъ снова опускается въ ванпу. Шламъ но- 
стуиаетъ на трейбофенъ для извлечешя изъ него се
ребра.

Получаемая описаннымъ способомъ мЬдь содержитъ 
въ среднемъ около 99,8°/<> Си.

Фабрика производить ио виЬшнсй обстановкЬ (чи- 
стотЬ, отсутствш шума и т. д.) очень npiaTHoe впе- 
чатлЬше.

(ВЬстн. золотопром. и горн. дЬла.)
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Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С И Я .
Н есч а ст н ы е  с л у ч а и  п а  а м ер и к а н с к и х ъ  го- 

родскихъ  э л е к т р и ч е с к н х ъ  дорогахъ. — Джоржъ 
Бенджаменъ, изслкдуя 3.417 несчастныхъ случасвъ на 
аиериканскихъ городскнхъ электрическнхъ дорогахъ, 
нашелъ, что 2.864 завискло отъ слишкомъ большой 
скорости вагоновъ, а остальные 553 отъ несовершенствъ 
технической конструкции надземныхъ частей дорогъ. 
Онъ указываете, что средняя и максимальная скорость 
электрическнхъ дорогъ (12 и 25 миль въ часъ) иредста- 
вляетъ слишкомъ большую опасность при движенш въ 
частяхъ городовъ съ болыннмъ улнчнымъ движешемъ 
и что ее необходимо значительно уменьшить, такъ какъ 
число несчастных!, случаевъ оказалось проиорцюналь- 
нымъ квадрату скорости. Онъ счнтаетъ нужнымъ умень
шить скорость въ насслеиныхъ частяхъ города до 8 миль 
въ часъ, допуская большую скорость на загородныхъ до
рогахъ.

Что касается до второй причины, то г. Бенджаменъ 
выражаетъ протеста нротнвъ системы натянутыхъ а  нод- 
вктенныхъ проводовъ, въ виду опасности ихъ для жизни 
и окружающихъ построекъ. Онъ рекомендуетъ, если уже 
применять надземную проводку, примкнете очень лег- 
кихъ стальныхъ построекъ, снабженныхъ подходящими 
нриспособлетями, для поддержки и защиты проводовъ, 
ведущихъ токи. (The 111. Electr. Rev., № 7)

С ухо й  к а р м а н н ы й  а к к у м у л я ш о р ъ .  — Фицъ-
Джеральдъ сообщаетъ въ The Electrical Jlcview весьма 
xopomie результаты, иолучепиыв при псныташи устрое- 
пой имъ сухой карманной аккумуляторной батареи, 
пригодной, напримкръ, для пнтанш 4-вольтовой лампы. 
Размеры батареи 10 X 7*/»Х 2V2 см., вксъ около V2 кгр. 
Такая батарея представляете то преимущество, что она 
не можете испортить платья.

Н есч а ст н ы й  с л у ч а й .—Въ концк прошлаго года 
на одной изъ каменноугольныхъ коней Лэимаркской 
Компанш въ Англ in былъ мгновенно убита углеконъ, 
прикоснувппйся къ электрической подъемной мапшнк. 
Выходя изъ своей шахты, онъ остановился, чтобы по
мочь навести на рельсы угольную кадку, при этомъ 
коснулся головой поврежденной обшивки надъ элсктри- 
ческимъ проводомъ и сейчасъ же былъ поражепъ раз- 
рядомъ. Его хот’Ьлъ поддержать другой углеконъ, быв- 
ншй здксь, но электрическим!, разрядом!, его отбросило 
прочь. Сейчасъ же остановили двигатель динамомашины 
и гЬло убитаго упало на полъ.

(The Electr. Review, JV& 888)

Уменьшаете ч и с л а  н о ч н ы хъ  грабеж ей съ вве- 
дет ем ъ элект р и ческа го  оевгьщ еш я .—Такого рода 
факта обнаруживаете статистика въ 11ью-1орк Ь. Съ 1885 г. 
число арестовъ за уличные грабежи непрерывно умень
шается и съ 332 упало къ 1893 г. до 232, не смотря па 
увеличите населешя города. До 1885 г. число арестовъ 
постепенно увеличивалось. Причина такого явлешя по
нятна: улучшеше оевкщешя облегчаетъ для полнили 
надзоръ за векмипунктами и въ тоже время при элект- 
рнческомъ оевкщенш злоумышленники пе могутъ остав
лять улицу въ темнот!;, какъ они дклалн въ АмерикЬ 
при газовомъ оевкщенш, завернувъ газъ.

(The 111. Electr. Review, № 14)

Э ле к т р и ч е с /cie насосы , вслкдств1е простоты своей 
установки, особенно удобны для добывашя воды изъ глу- 
бокихъ колодцевъ. Въ Titirli, предложенномъ Ф. Уай- 
томъ въ Нью-Iopicf,, электродвигатель нрикркпленъ къ 
нижнему концу водопроводной трубы. Верхшн копецт, 
его оси, поставленной вертикально, пройдя чрезъ саль- 
никъ въ упомянутую трубу, заканчивается частью тща

тельно пригнанной къ внутренней поверхности трубы 
н снабженной винтовой нарезкой. Часть трубы отъ саль
ника до нарезки покрыта болыннмъ числомъ сосущихъ 
отверстШ. При вращенш электродвигателя вода всасы
вается и толкается вверхъ. Если нодъемъ слишкомъ вы- 
сокъ, то на нутн помещается нксколько такихъ прибо- 
ровъ, причемъ они нередаютъ воду другъ другу.

(Zeitsclir. f. Elektrot., № 1)

Говорящ ее часы . — Одннъ швейцарешй часовой 
мастерт, присоединил!, къ часовому механизму мнша- 
тюрный фонографъ Эдисона; такъ устроенные часы со
общаюсь своему владельцу яснычъ голосомъ часы н 
минуты. (Zeitsclir. f. Elektrot., № l)

Глухонш ъмой благодаря  э л е к т р и ч е с к о м у  про
воду. — Одннъ мел Kin торговецъ въ Белград к коснулся 
ио неосторожности лежавшаго на землк провода элек- 
трнческаго оевкщешя; полученное ири этомъ сотрясшие 
было такъ сильно, что онъ лишился ркти и слуха. Те
перь онъ требуете судомъ отъ общества электрическаго 
оевкщешя уплаты ему возпаграждешя за нрнчннепиую 
боль въ размкрк 50.000 франковъ, кромк того пожиз
ненную ренту въ 6 франковъ ежедневно и 500 фран
ковъ па излкчеше. (Zeitsclir. f. Elektrot., № 1)

Э ле к ш р и ч е с т й  свшыпъ въ И ндЫ . — По словами 
инженера Гинце, электрнчесюй евктъ нолучплъ въ Ин- 
xiii большое pacupoCTpaneuie. Тамъ сравнительно чаще 
встркчаются неболышя централ ьныя стаиндн, а средшя 
и малыя установки. Двигательная сила главиымъ обра- 
зомъ наръ, газъ и нефть. Преимущественно употребля
ются лампочки накаливашя, поэтому лучнпя установки— 
оевкщеше домовъ. Электрически! евктъ можно найти 
даже тамъ, гдк евроиеецъ счелъ бы его роскошью; на- 
нрпмкръ, въ собственныхъ желкзнодорожныхъ вагопахъ 
нкиоторыхъ раджей, въ конюшняхъ и т. п. Вт, 4e.it 
(Chail), лктнен резиденцш дольиурскаго магараджи, оевк- 
щены не только век иомкщешя, но п дорожки въеаду 
и въ лксу, беекдки п т. д. Кромк того, электричество 
служите тамъ и для другихъ цклен: для телефониаго 
сообщсшя между отдкльиыми службами, для вентиляцш, 
для ириготовлешя кушашй и т. и.

(Zeitsclir. f. Elektrot., Лё 1)

П ереходъ вгьнс/сихъ т елеф оновъ  въ к а з н у  со
вершился 1-го января (1895 г.); услов1я въ главнкйшемъ 
сл!;дующ1я: казна нлатнтъ за все предщйяые 4 мил.поиа 
гульденовъ, которые, но уплат!; 1,5 мнллшна долга, едк- 
ланнаго обществомъ въ 91-мъ году, раснредклятся между 
владкльцами 20.000 акцШ въ 100 гульдеповъ каждая: 
кромк того акщонеры получатъ тек у mi й остатокъ, около 
320.000 гульденовъ, н дивидендъ, около 200.000 гульде
новъ. Такими образомъ составится около 110 гульденовъ 
па акщю.

Правительство намкрено выпустить закладные листы 
на сумму 6 миллшновъ гульденовъ съ цклью употребить 
свободные 2 ми.тлюна на jiaaeiiTie и улучшеше скти.

(Zeitsclir. f. Elektrot., Л» 1)

П а р а м а г н и т н ы й  песокъ__ Двк американеш
компанш: „Suburban Traction С'°“ въ Орэнджк и „Con
sented Traction С°“ въ Иью-1оркк въ настоящее время 
производите опыты надъ замкной употребляемаго для 
посыпашя рельсовъ обыкновеннаго песка порошкозп, 
какого либо парамагннтнаго минерала. Дкло въ томъ, 
что парамагнитные порошки обладаютъ значительною 
электропроводностью и употреблеше нхъ, ткмъ самымъ, 
гарантируете постоянное сообщеше между колесами 
электрическнхъ вагоновъ и рельсами, несмотря ни на 
пыль, ни на грязь или сикгъ. Выдклкон такихъ иара- 
магнитныхъ песковъ нзъ различныхъмннераловъзапято 
нксколько большихъ заводовт, города Эдисона, въ штат! 
Нью-Джерсей. (L’Eclairage clectrique).
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