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Электротехника въ ^мерикЪ,
(Продолжение.)

Та.мъ, где требуются болышя машины, Gene
ral Electric Со. доставляетъ многополюсные элек
тродвигатели, подобные по устройству много- 
полюснымъ генераторамъ и отличаюпцяся отъ 
нихъ только обмоткой. Эти болыше двигатели 
проектируются по большей части, только для 
уоо вольтовыхъ цепей и строются четырехъ слТз- 
дующихъ Образцовы

мотка якоря, благодаря чему можно получить 
очень малый воздушный промежутокъ. Новая 
особенность этихъ двигателей заключается въ 
томъ, что они снабжаются только одной катуш
кой электромагнитовъ, расположенной надъ яко- 
ремъ. Коробка электродвигателя, состоящая изъ 
двухъ половинъ, заполняется отчасти густьшъ 
смазочнымъ масломъ. Эти двигатели въ бодь- 
шомъ употреблеши на уличныхъ трамваяхъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Ихъ строютъ въ 15 и 
25 лош. силъ.

Лош. силы.
125
225 425
350 400
600 350

Бол’Ье мелкле двигатели строются по 
образцу динамомашинъ D  Томсона-Гоу- 
ггона. Этотъ типъ получилъ въ Америке 
довольно большое pacnpocTpaneirie для 
помпъ, подъемныхъ машинъ, крановъ, 
вентиляторовъ, въ мастерскихъ, типогра- 
ф1яхъ и пр. Двигатели изготовляются 
гуобразцовъ различной величины отъ 2 до 
но лош. силъ. Д алее сл"Ьдуютъ нисколько 
типовъ электродвигателей для трамваевъ.
Такъ, типъ F  съ двойной передачей • вра- 
щешя зубчатыми колесами (для уменьше
на скорости) характеризуется плоскими 
электромагнитами и барабанообразнымъ 
якоремъ. Рама, состоящая изъ боковыхъ 
кронштейновъ и поперечины магнитовъ, 
представляетъ собою одну прочную чу
гунную отливку, къ которой прикреплены бол
тами железные сердечники магнитовъ съ прямо- 
угольнымъ сечешемъ. Эти двигатели строются 
четырехъ образцовъ, въ 6, ю , 15 и 20 лош. силъ. 
Кроме трамваевъ эти двигатели применяются для 
подъемныхъ машинъ и крановъ. «Водонепрони- 
паемые» двигатели съ ординарной передачей вра- 
щешя помещаются внутри чугупнаго ящика. Ихъ 
устройство отличается простотой и малымъ чис- 
аомъ составныхъ частей для обезпечен1я воз- 
ножно большей прочности. Якорь «броненоснаго» 
кольцевого типа; поверхность его сердечника 
снабжена бороздками, въ которыхъ скрыта об

Для преобразован in постоянныхъ токовъ упо
требляются двигатели-генераторы или трансфор
маторы постояннаго тока, представляющие собою 
соединеше динамомашины съ электродвигателемъ. 
Образецъ такой машины представленъ на фиг. I. 
У  ея якоря имеются две отдельныя обмотки, 
каждая изъ которыхъ снабжена особымъ кол
ле кторомъ и щетками. Машины съ мощностпо 
выше 6 киловат. могутъ доставляться для ка
кого угодно потеншала до 1200 вольтовъ, а ма
шины меньшихъ размеровъ можно обматывать 
для напряжешя не выше 500 вольтовъ.

Трансформаторы General Electric Со. представ-
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ляютъ сл'Ьдуюшдя характерныя особенности: i)  
употреблеше масла для добавочной изоляши, 
2) соединеше сердечника съ землей, 3) подраз
делен ie первичныхъ и вторичныхъ обмртокъ и 
4) отсутств1е плавкихъ предохранителей въ ко- 
робкахъ трансформаторовъ. Сердечникъ транс- 
форматоровъ соединяется съ землей для предо
хранения вторичной цфпи отъ грозовыхъ разря- 
довъ; такое соединеше производится при посред
стве довольно толстой проволоки, идущей по 
возможности безъ изгибовъ и поворотовъ къ 
газо-или водопроводу, а гд-Ь послфднихъ нетъ, 
къ большому мфдному или железному листу, 
зарываемому достаточно глубоко во влажный 
грунтъ. Благодаря подразделению обмотокъ, наи
большая разность потенщаловъ между какими 
угодно двумя смежными частями—первичной и 
вторичной обмотокъ, равняется только половине 
первичнаго напряжешя.

Благодаря отсутствш предохранителей въ транс- 
формагорахъ, устраняется необходимость откры
вать поатЬдше при всякомъ расплавлены предо
хранителей. Посл'Ьд1ие, BM'tcT'fe съ первичнымъ 
коммутаторомъ для управлсшя трансформаторомъ, 
помещаются въ особой железной коробке, ко
торая ставится въ легко доступномъ месте, а 
для самаго трансформатора выбираютъ место, где 
онъ был ь бы въ безопасности отъ всякой порчи. 
Чтобы не образовалась вольтова дуга при рас
плавлены предохранителей, последше заключаются 
въ резиновую трубку, которая мгновенно гаситъ 
дугу между оконечностями расплавившагося пре-

Въ отношены полезнаго действ1я и по н!ко- 
торымъ другимъ нричинамъ выгоднее применять 
болыше трансформаторы вместо несколькихъ 
малыхъ, соединяемыхъ параллельно.

На фиг. 4 показано внутреннее устройство

Фш. г.

дохранителя благодаря га- 
замъ, образующимся отъ 
раенлавлешя металла внутри 
трубки. Опыты съ подоб- фии
ными покрытыми предохра
нителями показали, что потенщалъ, который обра- 
зуетъ и поддерживаетъ вольтову дугу на огкры- 
томъ воздухе чрезъ промежутокъ въ 18 см., 
внутри трубки не можетъ образовать дугу при 
промежутке въ 4 см. Довольно просто и остро
умно устроенная коробка съ предохранителями и 
первичнымъ коммутаторомъ показаны на фиг. 2 
и з; передняя стенка у коробки стеклянная, чтобы 
можно было осматривать предохранители, не от
крывая коробки. Приборы расположены въ ней 
на фарфоровомъ основаны.

Фш. 4.

обыкновеннаго трансформатора General Electric 
Со. Первичная и вторичная обмотки наматы
ваются и изолируются отдельно. Эти трансформа
торы строются 6 образдовъ различной величины 
на 6оо— 7500 вагговъ; въ последнее время стали 
выделывать подобные же трансформаторы на 
15 и 30 киловаттовъ. Все эти трансформаторы 
разсчитываются для первичнаго напряжешя вг 
1040 вольтовъ и вторичнаго въ 52 или 104 вольта.

Для передачи энергы на болышя разстояшя 
строются особые трансформаторы для повышешя 

и понижешя напряжешя, отличаюшдеся отъ 
обыкновенныхъ по способу наматывашя и 
изолирован in рбмотокъ. Нормальнымъ образ- 
цомъ является трансформаторъ въ 25 кн- 
ловаттовъ.

Издел1я General Electric Со для снаб- 
жешя военныхъ и коммерческихъ су- 
довъ. Въ настоящее время почти каждое 
судно снабжается электрическимъ ocBiute- 
шемь и прожекторами для обезпечеюя бе
зопасности плавашя ночью, а потому снаб- 
жеше судовъ электрическими установками 
делается теперь довольно обширною отраслью 
производства электротехническихъ фирмъ, 
первое место между которыми въ Америк! 
занимаетъ въ эгомъ отношены General Elec
tric Со, выработавшая особые машины и при
боры, приспособленные для применешя на 
судахъ.

Динамомашины для судовыхъ установокъ всегда 
соединяются непосредственно со своими двига
телями и устанавливаются на одномъ общемъ 
фундаменте съ ними. Эти динамомашины четы- 
рехполюснаго типа съ обмоткой компаундъ, ре 
гулируюшляся автоматически съ точное™ до 
2°/0 отъ хода порожнемъ до полной нагрузки. 
Ихъ якоря кольцеобразнаго «броненоснаго» типа. 
Коллекторы съ перекрестнымъ соединешемъ, такъ 
что требуются только две щетки, расположен
ный въ 90° одна отъ другой. Подшипники ма-
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шинъ и двигателей описаннаго выше самосма- Фирма строить эти машины сл^дующихъ об- 
шающагося типа. разцовъ:

Обозначешя мащинъ. MP4—11ji—900

1 
О0

1 
со 

1 
11с?S MP4—8—550 MP4—15—550 MP4—30—500

Киловатты ................................ 2ф 8 15 30
Вольты ...................................... 8о 8о 100 100 100
Число 16 св-Ьч. 4 ват. лампъ . 20 40 125 235 47°
Число оборотовъ въ минуту . 900 8оо 5 50 550 500
В1Ьсъ машины въ кгр.............. 114 195 518 772 ИЗО
В1съ машины съ двигателемъ 238 409 1226 1691 2600
Лош. силы двигателя . . . . 2,7 4,2 Ч 25 50

Двигателями служатъ вертикальный паровыя 
шины ординарнаго или двойного д'Ьйств1я.

KpoMi того, для освещешя судовъ лампами 
накаливашя фирма строить динамомашины Том- 
сона-Гоустона съ сферическимъ якоремъ и двух- 
аолюсныя машины типа Эдисона, обмотанный по 
системе компаундъ или съ отв-Ьтвлешемъ. Пер
вый машины быстроходный и соединяются со 
своими двигателями ремнемъ; для саморегулирова- 
ш около якоря располагаются катушки, введенныя 
аъ главную ц-inb и, поддерживающая постоян
ный потенщалъ при перем'Ьнныхъ услов1яхъ на
грузки. Эти машины строются сл'Ьдующихъ ве-
шчинъ:

Обозначешя. Киловатты. Число лампъ.
BI 4 бо
CI 8 125
EI 16 250
HI 30 45°

Двухполюсныя машины Эдисона (для ЮО— 120 
юльтовыхъ лампъ) строются слфдуюгцихъ раз-
х’Ьровъ:

Киловатты. Амперы при 
12 з вольт. В-Ьсъ въ кгр.

Число обо
ротовъ въ

минуту.

о.5 4 41 2400]
о,75 6 54 2400
45 12 123 2100
3 24 250 1900
6 48 377 1800
8,5 68 495 1700

12 96 667 1600
Н 120 967 1500
20 160 1308 1400
25 200 16 2 1 1300
30 240 1970 1200
45 360 3087 1000
бо 480 4445 700

100 80О 73бз 650
150 1200 4 4 3 3 45°
Образцы коммутаторныхъ распределительныхъ 

сосок'ь, выработанныхъ фирмой для примгЬнешя на 
судахъ, отличаются особой прочностью и компакт
ностью. O n iустраиваются изь негорючихъ мате- 
раловъ такъ, чтобы занимали возможно меньше 
акта и обезпечивали легкое управлеше установ

кой. Зат^мъ фирма выработала различные об
разцы коммутаторовъ, выключателей, фонарей и 
лампъ, приспособленныхъ для условш службы на 
судахъ. Bet эти приборы д'клаются изъ бронзы и 
нейзильбера, не ржавяпце и водонепроницаемые; 
прерыватели д'клаются на фарфор-t.

Посл-t внутренняго освещешя судовъ лампами 
накаливашя самымъ важнымъ применешемъ элек- 
трическаго тока на судахъ являются прожекторы, 
которые получаютъ въ настоящее время боль
шое значеше въ судоходстве, уменьшая возмож
ности столкновешя судовъ и ихъ крушенш при 
ночныхъ плавашяхъ. Этими прожекторами можно 
также пользоваться для делашя сигналовъ на 
Mopi.

Для коммерческихъ судовъ и яхтъ General 
Electric Со. выработала 30-ти сантиметровый про- 
жекторъ, который ставится обыкновенно на штур
манской рубкё парохода и приспособляется для 
управлешя изъ этой рубки. Въ последнее время 
прожекторы приспособляютъ также для управ- 
лешя издали и вообще изъ какого угодно пункта 
при посредств-t электрическаго тока. Рефлекто- 
ромъ служить сферическое высеребренное стекло. 
Прожекторъ снабжается автоматической лампой 
съ наклонными углями; при вдвиганш лампы въ 
фонарь она автоматически вводится въ utnb.

Прожекторы строются изъ не-магнитнаго ме
талла, чтобы они не вл1яли на судовые компасы. 
Они снабжаются сферическими реостатами для 
поддерживашя надлежащаго напряжешя и для 
устранешя замыкашя короткой ветвью.

Если 30-сантиметровый прожекторъ признается 
недостаточнымъ, то пароходы снабжаются 4 5-сан
тиметровыми прожекторами. Для военныхъ су
довъ фирма выд-клываетъ прожекторы въ бо,
75 см. и больше.

На фиг. 5 представлена автоматическая лампа 
для подобныхъ большихъ прожекторовъ. Воль
това дуга зажигается введенной въ главную ц-tnb 
катушкой, которая расположена надъ основа- 
н1емъ лампы, какъ можно видеть на рисунке, а 
для питашя и регулировашя дуги служить не
большая катушка, введенная въ отв^твлешс и 1 
помещающаяся внутри основашя лампы. Лампа 
для прожектора въ 75 см. считается въ 20,000
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свечей, а сила светового пучка прожектора равна ческш прожектора огромныхъ разм'1;ровъ, каш 
приблизительно юо,ооо св-Ьчсй. утверждаютъ даже, самый большой изъ суще-

Фиг. /.

На колоннад'! между землед-Ьльче-

Фт. 6.

ствующихъ. Онъ ВЪ 3 м. высотой и в^ош 
3 тонны, но благодаря тому, что опт. хорошо 
уравновешен!., уиравлеше имъ производилось 
очень легко. О величин1!  прожектора можно су
дить по фиг. 6.

Зеркало прожектора — вогнутое, типа Ман- 
жсна, изготовленное во Францш, въ 1,5 м. д1а- 
метромъ; его толщина у кромокъ 82 мм. и 1,6 
мм. въ центр'!. Оно в-!ситъ около 400 кгр., а 
съ металлической обделкой —  750 кгр. Оно со
вершенно свободно отъ сферической аберрацш 
и даетъ параллельный пучекъ св!та. Э го зеркало 
расположено въ глубин-!  металлическаго бара
бана, въ середин-!  котораго находится автома
тическая электрическая лампа; ее можно пере
мещать вдоль оси барабана. Размеры углей, при- 
мтЬпяедшхъ въ этой лампе, таковы: верхшйвъ 
38 мм. д1аметромъ и 6о см. длиной; нижшй въ 
31 мм. д1аметромъ и 38,1 см. длиной. Г1осл!дшй 
покрытъ медной оболочкой, а верхшй уголь рас- 
положенъ несколько впереди нижняго.

Нормальный токъ для питан1я лампы — 200 
скимъ и машиннымъ здашями Чикагской Выставки амперовъ; ея сила света по изследовашямъ (?), 
General Electric Со. былъ установленъ электри- какъ сообщают, американсще журналы, оказа-

Фш. 7.
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мсь равной 90.000 свечей, а сила света свето
вого пучка аппарата равняется 375 милл1онамъ 
£в1чей (?).

Въ верхней части съ боковъ барабана распо
ложены вентиляторы, служашде для разсЬяшя 
теплоты, развиваемой лампой.

Кромё освещешя электри.чесюй токъ можетъ 
быть весьма полезенъ на судахъ для передачи 
энергш изъ одного центральнаго пункта. Gene
ral Electric Со. строитъ для прилгЬнешя на су
дахъ электричестя лебедки, переносные сверлиль
ные станки, вентиляторы и пр.

Наконецъ General Electric Со. выработала элек
трическую сигнальную систему для военною флоща. 
Для этой цДзли употребляются пять дв'Ьтныхъ 
фонарей, подв'Ьшиваемыхъ на одной изъ мачтъ 
судна. Одинъ изъ такихъ фонарей и способъ 
его прикреплетя показанъ на фиг. 7; каждый 
изъ нихъ заключаетъ въ себе два стекла: крас
ное и б^лое, и лампы въ 32 свечи.

Некоторый преимущества перем-Ьнныхъ 
, токовъ.

Сообщение проф. Силъвануса Томпсона Британской 
Accouianiu.

Между электротехниками только немнопе въ настоя
щее время не призпаютъ преимущества переменных!, 
токовъ надъ постоянными въ снстемахъ снабжешя элек- 
тричествомъ. Еще не исчезли ошибочный мнйшя, что 
съ переменными токами труднее обращаться, что они 
менее экономичны, более опасны или труднее изме
ряются, чемъ постоянные токи. Существуетъ еще особое 
заблуждеше, что они не могутъ приводить въ действ1е 
двигателей. Въ настоящемъ сообщенш предполагается 
указать некоторый изъ наиболее выдающихся преиму
ществ!., соединенпыхъ съ ихъ приме.нешемъ и прибавить 
несколько фактовъ, обратнвшихъ на себя въ посл1'>дпее 
время внпмаше автора и еще не все.мъ известныхъ.

Хорошо известно, что экономическая передача элек
трической энергш на разстояше зависать отъ успеш
ности примЬнетя высокихъ наиряжешй. Причина этого 

заключается въ томъ, что мощность обусловли
вается двумя факторами: токомъ и наиряже- 
шемъ, изъ которыхъ отъ перваго завнеитъ по
теря въ проводахъ. Если передавать сильные 
токи при низкихт. нанряжешяхъ, то или въ 
мЬдныхъ проводахъ будетъ теряться много 
энергш въ виде безполезной теплоты, или при
дется взять проводи съ такимъ болыпнмъ по
перечным!. с'Ьчешсмъ, что проценты на ихъ 
первоначальную стоимость дадутъ еще более 
значительную потерю. Если взять слабые токи 
при высокомъ напряженш (1.000, 5.000 или 
10.000 вольтовъ), то можно пользоваться тон
кими медными проводами и проценты на ихъ 
стоимость будут!, ничтожны.

Этотъ нанважнМппй для электротехника 
фактъ совершенно не завнеитъ отъ характера 
тока, постоянный онъ или переменный. Пре
имущество персменнаго тока надъ постояпнымъ 
заключается въ томъ, что переменнымъ токомъ 
съ высоким!, нанряжешемъ удобно можно поль
зоваться въ домахъ, преобразуя въ низкое на
пряжете. Поэтому той системе, которая до- 
нускаетъ трансформировало неподвижным!, 
трансформаторомъ, состоящим!, только изъ 
двухъ обмотокъ на общемъ сердечпике, c il-  
дуетъ отдать предпочтете передъ другой си
стемой, требующей движущихся мсханизмовъ 
для трансформировала.

Кроме того, преимущество не только для 
спстеиъ высокаго наиряжешя, но и для вся- 
кихъ спстемъ, где приходится собирать и до

ставлять токи значительной силы, заключается въ томъ, 
что пн въ генераторах!., ни въ двпгателяхъ пе прихо
дится употреблять коллекторовъ или скользящпхъ кон- 
тактовъ съ пхъ передвижными щетками и другихъ по- 
добныхъ прпспособлешй. Коллекторъ, необходимая при
надлежность динамомапшнъ и двигателей постояннаго 
тока, давно уже пзвестенъ за самую слабую ихъ часть 
съ технической точки зрЬтя; онъ отличается слож
ностью и дороговизной въ сравнешп съ другими ча
стями, требуетъ присмотра гораздо больше всякой дру
гой части машины, подвергается большому изнапшва- 
нш  и въ случае, если окажется въ несколько ненор- 
малышхъ услов1яхъ, можетъ давать спльныя искры.

У генераторовъ переменнаго тока коллекторовъ нетъ. 
Въ самомъ деле, тины съ вращающимся якоремъ тре- 
буютъ для себя коллекторныхъ колецъ (скользяпце кон
такты) и щетокъ, — приспособлсше, къ которому едва 
ли относятся предыдущая замечашя относительно кол- 
лскторовъ, такъ какъ оно не требуетъ регулировки и 
не даетъ искръ. Но тппъ машины переменнаго тока, 
получающей теперь большое раснрострапете, пе тре
буетъ даже этого прнсиособлешя (за исключешемт. на-

Фт. 8.

Эти лампы соединяются многожилышмъ кабс- 
! лемъ съ коммутаторомъ, находящимся въ штур- 
i ханской рубк"Е. Передвигая рукоятку и стрелку 
: этого коммутатора, можно получать различныя 
; комбинации огней, имеюшдя определенное зна- 
; чеше по книге сигналовъ. Сигналы и ихъ эна- 
! чен!я выгравированы на диске коммутатора, какъ 
j ложно видеть на фиг. 8. Эта система сигнало- 
производства за свою простоту и хорошее дей- 
ств1е получила награду на Колумб1евой Выставке. 
Она применяется уж е на судахъ флота Соеди- 

I, ненныхъ Штатовъ.
I (Продолжсше елпдуетг.)
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магничивающихъ цйпей, где ихъ недостатки не пред- 
ставляютъ никакого значешя), такь какъ въ ннхъ части 
якоря высокаго напрлжешя неподвижны. Единственной 
частью, которая должна вращаться, являются наиболее 
прочныя желйзныя и мйдпыя массы, не требуюшдя ни 
особой изоляцш при нхъ nocTpoenin, пн внимательности 
при действии Избавиться отъ всйхъ неудобствъ, причи- 
няемыхъ коллекторами и щетками, составляетъ само по 
себе не малое преимущество для техники центральной 
станцш.

Еще одно преимущество совершенно другого харак
тера заключается въ большей безопасности перемйнныхъ 
токовъ. При ннхъ гораздо меыйе вероятности встретить 
затруднен!я отъ утечекъ въ распределительной цепи, 
чймъ при постоянныхъ токахъ того же напряжешл. Это 
происходитъ отъ того обстоятельства, что электростати- 
ское дййспйе неременнаго тока крайне мало. Если въ 
изолировке главнаго провода или ветви есть слабое 
место, куда можетъ проникнуть сырость и образовать 
путь для утечки, то постоянный токъ разыщетъ его и 
тамъ быстро начнется химическое разъ^даше, которое 
рано или поздно кончится темъ, что появится вольтова 
дуга, и въ результате будетъ пожаръ. Разъйдаше трубъ 
водо- п газо-ировода, на которое жаловались во мно- 
гихъ местахъ, куда доставляется постоянный токъ, не
известно тамъ, где употребляются переменные токи. 
Теперь, я  думаю, уже выяснено, что опасность для 
жизни при равныхъ напряжешяхъ отъ постоянныхъ 
токовъ больше, чемъ отъ перемепныхъ, такъ какъ раз
рушительное действ!е первыхъ на ткани больше.

Затймъ не маловажно и то, что, при спабженш но- 
стояннымъ токомъ имеется только одинъ способъ уме
рять или регулировать силу тока, который идстъ изъ 
распределительныхъ проводовъ въ лампу или двигатель 
при данномъ напряжении Если доставляется переменный 
токъ, то возможны два способа регулировашя. Въ случай 
постояннаго тока мы регулируемъ, вводя соиротнвлешя, 
которым нроизводятъ регулироваше, расходуя энергш. 
Это то же самое, если бы мы, желая сообщить станку 
тихш ходъ, не изменяли прнводъ, а прикладывали бы 
къ валамъ тормазъ, который поглощалъ бы энергш. Въ 
случай же исремйшшхъ токовъ мы можемъ, если угодно, 
регулировать этими соедпнешшмъ съ потерей спосо
бом!., но для регулировашя есть и другой путь безъ 
потерь, а именно носредствомъ, такъ называемых!., ре- 
активиыхъ обмотокъ, которыя дййствуютъ чисто авто
матическим!. путемъ, развивая обратную электровозбу- 
дительную силу, задерживая токи, а не расходуя ихъ. 
Рсактивныя обмотки должны получить очень большое 
расиространеше для надобностей подобнаго рода.

Въ этомъ сообщеши нйтъ возможности разсмотрйть 
сколько нибудь подробно все, что сдйлано за послйдшя 
5 или 6 лйтъ съ комбишфолашсмъ двухъ, трехъ или 
болйс перемйнныхъ токовъ различных!, фазъ. Двухфаз
ный и трехфазныя комбинащи перемйнныхъ токовъ съ 
тремя или четырьмя проводами для ихъ передачи вмйсто 
обыкновенной системы двухъ проводовъ теперь вполнй 
хорошо извйстны и ихъ преимущества въ особыхъ слу- 
чаяхъ всйми признаны. Конечно, сразу возразить, что 
всякая многофазная система токовъ, т. е. комбинащя 
двухъ или трехъ перемйнныхъ токовъ, которая тре- 
буетъ трехъ или четырехъ проволокъ вмйсто двухъ, но 
можетъ быть, но своей сложности, вполне выгодной си
стемой по сравнение съ простыми постоянными токами. 
Это очень ясно и всетаки остается тотъ факта, что 
при двухъ- и трехфазныхъ системахъ тока моншо до
стичь такихъ результатовъ, какнхъ не дадутъ болйе 
простыл системы, и удовлетворять такимъ услов1я.чъ, 
какнмъ не могутъ удовлетворить болйе простыл системы. 
Не входя въ сколько нибудь полное нзложеше много- 
фазныхъ системъ, достаточно будетъ указать два или 
три пункта. Вт, тйхъ мйстахъ, гдй применяются вт, 
большомъ масштабе постоянные токи, оказалось суще- 
ственнымъ или, по крайней мйрй, выгоднымъ оставить 
простую двухпроводную систему и, чтобы достичь эко- 
номш въ полной стоимости мйди на главные проводы, 
применять трехъ, четырехъ или даже пяти-проводное 
расиредйлеше, такъ что простота не всегда бываетъ на

стороне постоянныхъ токовъ. Кромй того, если приий 
няется трехпроводная трехфазная система переменных! 
токовъ, то полный вйсъ мйди, требующейся для прово
довъ (при равномт. напрлжешн), будетъ меньше, тки 
при обыкновенной двухпроводной системе для одива- 
ковой мощности, независимо отъ того, постоянныхъ или 
перемйнныхъ токовъ двухпроводная система. Впрочеп. 
главное преимущество трехнроводпыхъ многофазных! 
системъ перемйнныхъ -токовъ (трехъ или двухфазных!) 
заключается въ болйе легкомъ нхъ приспособлен in дм 
дййств1я двигателей, такъ какъ послйдше легче К- 
лаются способными приходить автоматически въ дёй- 
CTBie, чймъ въ томъ случай, когда по двухпроводной 
спстемй распредйлешя доставляется простой перемен
ный токъ.

На электрическомъ копгрессй въ Чикаго, при пре- 
шяхъ по поводу сообщешя Скотта (техника компавйв 
Вестннгауза) о многофазныхъ системахъ, авторъ виска- 
залъ мнйнйе, что многофазная система применяется п  
случаю передачи энергш отъ одного генератора одному 
двигателю, тогда какъ въ большинстве случаевъ, гдё 
энергш приходится не только передавать, но к рас
пределять нйсколькнмъ двигателями въ независимых! 
иунктахъ, простой переменный токъ, благодаря своей 
большей простоте, заслуживаете предпочтете теперь, 
когда имйются въ продаже двигатели, способные авто
матически приходить въ дййствйе. Принимая, однако, во 
BHiiManie преимущества, к а т я  можно извлечь изъ воз
м о ж н о с т и  пользоваться двухъ- н трехфазными двигате
лями, авторъ въ течете зимы много размышляли над! 
вонросомъ о трансформированы! и въ особенности надь 
вопросом!» о томъ, нйтъ ли возможности преобразовывать 
переменные токи изъ двухфазныхъ въ трехфазные или 
изъ многофазныхъ въ однофазные или обратно. Дм 
этого не было известно никакого способа, за исключе- 
шемъ комбинат и двигателей и генераторовъ. Въ резуль
тате свонхъ соображений онъ нашелъ, что такое тран- 
сформпроваше можно было бы очень легко производвп 
неподвижными трансформаторами или по крайней мйр! 
неподвижными трансформаторами съ вращающимся же
лезными сердечннкомъ. Самый простой случай—пре- 
образоваше трехфазныхъ токовъ въ двухфазные (нл 
обратно)—не требуете нпкакихъ движущихся частей, 
такъ какъ трансформироваше производится кольцевой 
обмоткой (или ея магнитными эквивалентами) съ над
лежащими образомъ сдйланнымъ соедннетемъ. Ilanpii- 
мйръ, если соединить кольцо Грамма, какъ показано на 
фиг. 9, съ двухфазной системой, при 100 вольтахъ между

Фиг. 9.
А и А и 100 вольтахъ въ квадрате между В п В, то 
отъ той же самой обмотки въ трехъ равноотстоящих! 
точкахъ Р, Q и R можно получать переменные трех
фазные токи при напряжеши въ 66 вольтовъ между 
каждой изъ трехъ проволокъ. Чрезъ обмотку вращается 
магнитное иоле и для замыкашя магнитной цйпи лучше 
всего устраивать пластинчатый сердечники. Иослйдшй 
можетъ быть неподвижными или можетъ вращаться. 
Интересно заметить, что Скоттъ въ своемъ сообщена! 
Американскому Институту Электротехниковъ въ начать 
этого года указалъ свое собственное реш ете того же 
самаго вопроса, взявъ двй группы обмотокъ (вмйсто
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одной) и выработавъ подробно много прим!шетй. Не 
будетъ преувеличешемъ сказать, что электротехннкъ, 
исходя, иоложнмъ, нзъ трехфазныхт, неремФшныхъ то- 
ковъ, какъ способа снабжешя, можетъ доставлять по
требителям!. двухфазные или однофазные тонн, кто что 
желаетъ, вводя только въ цепь небольшой надлежащим!, 
образомъ устроенный трансформаторъ.

Еще одно преимущество, съ.которым!, еще почти со- 
вс4мъ незнакомы даже электротехники, оно обусловли
вается прнм'Ьнетемъ переменных!, токовъ къ электро- 
магннтамъ. Какъ бы ни была велика польза, доставляе
мая электромагнитами при применены постоянныхъ 
токовъ со времени ихъ изобретешя въ 1825 г., имъ иред- 
стоятъ еще более пшрошя прнменешя, чемъ н[)ежде, въ 
практических!, задачахъ электротехническаго характера 
теперь, когда сделались известными ихъ свойства при 
снабжены переменными токами. Вт. 1887 г. проф. Элнгу 
Тоисонъ открылъ несколько особыхъ СВОЙСТВ!, магни- 
товъ переменныхъ токовъ относительно отталкивав in 
м1;дныхъ дисков!, н вращ етя цилиндровъ и шаровъ въ 
силу индуктпруемыхъ въ нихъ круговых!, токовъ. Въ 
течете прошлой зимы авторъ изучалъ iipoeiinipoitaitie, 
nocTpoeHie и свойства магнитовъ переменных!, токовъ 
и въ последнее время сделалъ сообщен ie но этому пред
мету Лондонскому Физическому обществу. Преимущества, 
представляемый переменными токами при этомъ при
плети, можно выяснить въ нескодышхъ словахъ. Давно 
известно, что магнитная сила магнита очень быстро 
падаетъ на небольших!, разстояшяхъ отъ его иолюсовъ. 
У стальныхъ магнитовъ въ техъ случаях!., когда полюсы 
можно разсматрнвать, какъ точки, сила понижается 
обратно иропорщонально разстоянш при другихъ рав- 
ныхъ обстоятельствах!,. Въ случае электромагнитов!, 
нзъ мягкаго железа, действующих!, постоянными то
ками, притяжеше ихъ якоря ослабеваегъ гораздо ско- 
pte этого. При соприкасанш—силы могугь быть сравни
тельно огромными и всетаки у мапшта можетъ не быть 
заслуживающаго випмашя поля притяжешл. Притяжеше 
въ 75 кгр. при соприкасанш можетъ снизойти до н’Ь- 
сколькнхъ десятковъ граммъ на разстоянш въ 5 см.

Но при неремешшхъ токахъ, доставляемыхъ нзъ 
проводовъ при иостоянномъ нанряженш, все это бы
вает!, не такъ при надлежащим!, образомъ проектнро- 
ванномъ и хорошо ностроенномъ электромагните, какъ 
нашелъ авторъ: притяжеше его якоря можно поддержи
вать довольно постоянным!, на значительном!, разстоянш, 
а вт, нЬкоторыхъ случаяхъ его можно заставить быть 
больше на разстоянш, чемъ вблизи. НанримЬръ, у автора 
былъ недавно электромагнит!, для переменныхъ токовъ, 
притяжеше котораго, при токахъ въ 50 вольтовъ, равня
лось 225 грм., когда якорь нлотпо прилегал!, къ сердеч
нику, но который развивалъ притяжеше въ 900 грм., 
когда между ними былъ промежутокъ въ 71/* стм. Это 
очевидно вводить въ электричесше механизмы новый 
элемента, о которомъ до сихъ порт, и не мечтали.

Сущность этихъ фактовъ заключается въ томъ, что 
въ случае электромагннтовъ переменнаго тока тече- 
шемъ тока унравляетъ реакщя самонидукщи системы, 
а не одно электрическое сопротивлеше нроволокъ, тогда 
пакт, для постояннаго тока имеетъ место хорошо извест

ный законъ Ома: J  =  • Перемг1шнымъ токомт, унра
вляетъ въ такихъ случаяхъ другой законъ, а именно

Е где р  — пульсащя переменнаго тока, т. е. число
перечень въ секунду, a L — индуктивность.

Когда якорь магнита переменнаго тока отрывается 
отъ сердечника, реактивность уменьшается и прохо
дить больше тока, вследств!е чего притяжеше на раз
стоянш делается больше, а не меньше.

Йгой интересный нунктъ относительно магнитовъ 
ннаго тока относится къ ихъ обмотке. Хорошо 

известно, что въ случае электромагннтовъ, снабжаемыхъ 
постоянными токами, чемъ больше оборотовъ проволоки 
намотано на сердечнике, тёмъ сильнее они намагничи
ваются. При магпитахъ переменныхъ токовъ бываетъ 
не такъ: для каждаго магнита бываетъ одно особое

число оборотовъ (обыкновенно небольшое число), при 
которомъ магнетизмъ достигаетъ максимума, и всякая 
прибавка проволоки въ обмотке уменьшает!,, а пе уве
личивает!, намапычиваше.

Возвращаясь отъ этого отстунлешя относительно маг- 
ннтовъ къ общему вопросу о спабжены переменными 
токами, авторъ долженъ указать въ заключеше еще ихъ 
преимущества одного рода, на который до сихъ порт, 
ие обращали должнаго внимашя.

(Окончите отдует.).

Ошибка въ площади сЬчешя проводниковъ 
въ зависимости отъ ошибки въ измЪренш 

соотвЪтствующаго д1аметра.
Вт, электротехнике часто встречается необходимость 

въ определены площади нонсречпаго сЛ.чешл металли- 
ческихъ проводниковъ. Площадь эту можно определить 
двоякимъ способом!,: 1) въ функцш отъ веса провод
ника, т. е. его объема н удЬльнаго веса, и 2) въ функ- 
цш отъ д1аметра. Последний снособъ простерши нзъ 
двухъ и, при отсутствы точныхъ химических!, весовъ, 
единственный. При эгомъ для определена площади по- 
перечнаго сечешя проводника нзмЬряютъ его Д1аметръ, 
а площадь его онредЬляютъ уже нростымъ вычисле- 
н1емъ.

Интересно разобрать, какое Bjiauie будетъ иметь 
ошибка въ измерены д1аметра проводника на величину 
площади сечешя его.

Пусть d  будетъ действительный д1аметръ какого- 
либо проводника, площадь котораго требуется опреде
лить. Тогда ad'2 представить площадь его сечешя, если
а коэффициент!,, изменяющийся въ пределахъ 1 до - j -
въ зависимости отъ фигуры иоперечнаго cf.aenia, могу- 
щаго принимать формы, начиная квадратом!, и кончая
кругомъ.

При измерены д1аметра проводника, могутъ быть два 
случая: 1) измеренный зиаметръ можетъ получится боль
ше действительнаго, и 2) измеренный д1амстръ меньше 
действительнаго.

Назовем!, чрезъ к ошибку, которую мы делаемт, въ 
H3Mepeuin д1аметра, тогда полученная длина д1аметра 
будетъ d ±  к п вычисленная площадь будетъ =  a ( d ± k f .  
Действительная же площадь =  а.(Р\ значить: 
абсолютная ошибка при этомъ будетъ =  

ad2 — a(d ±  к)2, 
а относительная будетъ =

ad2 — a(d ±  к)2 2kd ±  к2 . .
— <Р ..............(1)

Въ уравнены (1) знакъ плюсъ относится къ случаю, 
когда измеренный д1аметръ больше действительнаго, а 
знакъ минует,—когда онъ меньше.

Разберемъ сначала случай первый. Относительная
ошибка въ измерены д1аметра будетъ - р  а относи
тельная ошибка въ вычисляемой при этомъ площади 
будетъ —

2d k  +  k2 
d2 ’

тогда OTiionieHie второй ошибки къ первой будетъ:
2dk -f- к1 к _  2d к _  п , к fns

I 2 : ~ Т ~  d ~  2 +  Т '  ' ■ • ^
Изъ выражешя (2) можно вывести интересное сл Ьд- 

ств1е: если измеренный .иаметръ больше действитель
на™, то ошибка въ площади будетъ въ 2 раза больше 
ошибки въ д1аметрЬ, при наименьшей величине а, и — 
въ раза больше, при наибольшей возможной величине 
а. Этотъ выводъ опровергает!, существующее Muf.uie,
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что ошибка въ площади пропорщональна квадрату 
ошибки въ пзнЪреиш д1аметра.

Случай второй. Когда измеренный д!аметръ меньше 
дМствнтельнаго, то вышеприведенное OTHomenie оши- 
бокъ будетъ:

2dk — к2 к   п к
d2 - cl ~  2 d ...................

Выражеше (3) показываетъ, что въ этомъ случае 
ошибка въ вычисляемой площади относительно ошибки 
въ измерены д1аметра не бываотъ больше 2 и обыкно
венно менее.

Изъ вышесказаннаго оказывается, что ошибка въ 
площади въ случае положительной ошибки въ измере
ны д1амстра меньше ошибки въ площади въ обратномъ 
случае; при этомъ избытокъ первой ошибки надъ вто
рой равенъ =

2d к +  /с2 2 dk — к2 п к2
d2 d2 ~~ 1 d2 '

Другими словами, принимая ошибку въ измерены 
д1аметра к одинаково для обонхъ случаевъ, всегда вы
годнее получить измеренный дгамстръ меньше действи
тельною, а не больше.

Графически этотъ выводъ можно себе представить 
следующимъ образомъ. Для простоты положнмъ, что по
перечное C'Lyenie проводника будетъ квадратъ А (фиг. 10).

т  п

Положпмъ далее, что вследстше ошибки въ нзмере- 
niH стороны квадрата, мы получили площадь В или С, 
т. е. меньшую или большую А. Пусть сторона площади 
В будетъ А — к , площадь С =  А +  к. Тогда площадки 
между площадями АВ и АС и представятъ намъ абсо
лютную ошибку графически.

Изъ чертежа видно, что площадка abed уравновеши
вается площадью bdef\ уголъ аЪЫ уравновешивается 
угловой площадкою bleh, остается неуравновешенною 
площадка khmn. Такимъ образомъ полный избытокъ 
площади СА надъ площадью АВ будетъ 4 khmn =  4 
C/zk X к) 2к2. Такъ что избытокъ относительной 2̂ *2
ошибки будетъ т. е. то же, что мы получили апа-
литическимъ путемъ.

Изъ вышесказаннаго, такимъ образомъ, вытекаетъ 
следующее практическое правило: если приходится изме
рять д1аметръ проводника для определима его площади, 
лучше калиброметръ свинтить излишне туго, нежели не- 
довинтить его. А . Борманъ.

О степени точности амперометровъ [ар тм ана  
и Брауна.

Ст. В . II. Чшолсва.
Недавпо я проверялъ точность показапш 12 амперо

метровъ Гартмана и Брауна, въ хорошо обставленной 
электрической лабораторш. Сравнешя производились

точнымъ чувствительнымъ апершднческимъ амперомет- 
ромъ Гартмана и Брауна же, нровЬрепнымъ осадкой 
серебра въ двухъ последовательныхъ вольтаметрах!, 
при чемъ оказалось, что последнш показываетъ на 
1,1% более действительнаго. Изъ полученной при этомъ 
таблицы показапш электро-магннтныхъ амперометровъ 
образца № 3790 можно вывести следующая заключен!»: 
отступлешя отъ нормальнаго особенно заметны въ 
средине скалы; эти отступлешя всегда значительнее 
при переходе отъ минимума къ максимуму силы тока, 
чемъ при обратномъ переходе. Такъ напримеръ, ампе- 
рометръ Л» 19348 давалъ разницу съ нормальным! более 
10°/°, при постеиенномъ повышены силы тока, и нен!е 
5% — при понижены силы тока.

Разница въ показашяхъ 12 амперометровъ, между 
собою, доходила до 8,7%, наир.: №JV° 19343 и 19348 при 
90 амперахъ и усилены тока.

Наконецъ, разница въ показашяхъ одного и того же 
амперометра ири понижены и увеличены силы тока- 
доходпла до 26°/о при малыхъ силахъ тока (Л» 19348 при 
30 амперахъ) и до 7°/» при средиихъ силахъ тока. При 
наибольшей силе тока иоказашя въ обоихъ случаяхъ 
сходились. Несколько амперометровъ, №№ 19340, 19349. 
19343, 19339 и 19347 давали сравнительно малую раз
ницу въ указанныхъ случаяхъ.

Такая разница показашй одного и того же прибора 
происходить отъ в.ыяшя остаточнаго магнита въ же.гЬз- 
номъ сердечнике, втягиваемомъ въ соленоидъ, по кото
рому проходить измеряемый токъ.

По моему мнен!ю результаты сравнешй доказывают! 
что, или выверка амперометровъ въ заводе Гартмана 
и Брауна производится съ недостаточной тщательностью, 
или же приборы способны изменять свои показаны 
отъ времени, перевозки и т. н. Хотя я долженъ приба
вить, что амперометры выверялись не позже месяца со 
дня высылки ихъ съ фабрики и съ целыми пломбами 
заводчика.

Очевидно также, что качества железа сердечников! 
не вполне удовлетворительны и не достаточно однооб
разны, въ разныхъ экземплярахъ.

1У1елк!я дуговыя лампы.
ИзвЬстно, что световое полезное дейст[»е у дуго- 

выхъ лампъ гораздо выше, чймъ у лампъ накалнвашя. 
но, къ сожаленш, при первыхъ нельзя достичь такого 
раздроблешя света, какъ при последпнхъ. Въ виду 
этого изобретатели старались выработать пригодны! 
для нрактичеекпхъ прпменешй типъ мелкихъ дуговыхъ 
лампъ, работающихъ слабымъ токомъ.

Этимъ предметомъ занимался между прочнмъ Элпгу 
Томсонъ въ 1882 — 1883. гг. Ему удалось устроить 
лампу на 2 — 3 ампера съ углями малаго д1аметра, но 
эта лампа не могла тогда иметь успеха главныыъ обра
зомъ въ виду того обстоятельства, что угли были недо
статочно чисты и недостаточно равномёрнаго строены. 
Вообще чистота углей представляетъ важное значеше 
для малыхъ вольтовыхъ.дугъ, и надо сказать, что совре
менные дешевые угли стоять въ этомъ отношены го
раздо выше прежнихъ лучшихъ сортовъ.

Въ настоящее время мелшя дуговыя лампы выдаи
ваются и вводятся въ употреблеше нью-шркской фир
мой B all Electric L ight Со. Е я лампы даютъ совер
шенно ровный светъ и горятъ безъ шума, требуя при 
постоянномъ токе въ 4 ампера отъ 50 до 53 вольтовъ 
на лампу (т. е. 200—212 ваттовъ); ихъ можно разечи- 
тывать по три на электрическую лош. силу. Ихъ сила 
света около 800 свечей. Эта система применяется уже 
около 5 летъ, и теперь въ различныхъ частяхъ Америки 
работаютъ около 150 установокъ, заключающих! въ 
себе больше 4.000 такихъ лампъ. Въ нихъ вставляются 
гладше угли въ 121/з мм., достаточные для 15 —16 ча- 
совъ горешя.

Представляетъ интересъ лампа Бюгие, приспособлен
ная для работы токомъ въ 2—4 ампера. Ея устройство
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представлепо схематически па фиг. 11 и заключается 
главнымъ образомъ въ следующем!.: въ отв^твлеше у 
вольтовой дуги введенъ электромагиитъ АА, обмотан
ный тонкой проволокой (сопротивлеше 800 омовъ), съ 
якоремъ В, качающимся между его полюсами и снаб- 
женнымъ изолированным!, рычагомъ С. Это приспособ
и те  представляет!, собою релэ, которое пропускаем 
юкъ въ ту или другую изъ катушекъ D и Е; первая 
изъ нихт, обмотана тонкой проволокой (сопротивлеше 
500 омовъ) и производить сблнжеше углей, когда ры
чагъ С прплегаетъ къ d, а вторая обмотана толстой 
проволокой (сопротпнлеше 1,5 ома) и служить для раз- 
двигашя углей, когда рычагъ С прилегает!, къ е и вво
дить ее въ отв^твлеше у сопротивлешя К изъ ферро- 
ипккеля (также въ 1,5 ома). Эти электромагниты 1) и Е 
при посредств-Ь двухъ упругихъ пластинокъ F u G дей
ствующ. на безконечный винтъ Н, сц'ЬнляющШся съ ко- 
лесомъ привода съ цепью Галя, къ концамъ крторой 
прикреплены углодержатели-

Фиг. 11.

Действ1е лампы происходим следующим!, образомъ: 
пока лампа въ покое, угли бываютъ разведены. При 
пропускав in тока электромагиитъ А притягиваем свой 
якорь, замыкающШ цепь 1), у котораго якорь прихо
дить въ колебательпое состоите, и угли при этимъ схо
дятся. Тогда пружинка К  оттягивает!, якорь В, послед- 
nifi вводить въ цепь электромагнит!. Е, который раз
двигает. угли и заж игаем таким!, образомъ вольтову 
дугу. Но мере сгорашя углей разность нотепщаловъ 
на копцахъ обмотки АА увеличивается, рычагъ С пере
ходить къ контакту й  и электромагиитъ 1) сближаем 
углп. Рычагъ С снабжент, тонкой пружинкой L, чтобы 
не было очень резкихъ колебашй о м  нечистоты углей.

Для двухъ ламнъ, соединенных!, последовательно, 
ирп 98 вольтахъ, достаточно тока въ 4 амиера, а при 
напряжеши больше 110 вольтовъ—2 ампера. Въ этихъ 
ламнахъ употребляются сл+.дующде углп: положительный 
со светильней въ 8 мм. н отрицательный въ 5 мм.; при 
ток!, въ 4 ампера расходуется около 7 см. въ часъ.

Лампы даютъ довольно ровный свЬтъ и, благодаря 
небольшому д1аметру углей, вольтова дуга у нпхъ не 
имеетъ стремлешя вращаться, какъ бывастъ часто съ 
вольтовыми дугами при слабыхъ токахъ.

Дотенцюметръ Свинберна для перемЪнныхъ 
токовъ.

Одно изъ главинхъ затруднены! въ точномт. изме- 
peHin напряжены! и силт. иеременпыхт. токовъ заклю
чается въ калнбрнрованш прнборовъ. Некоторые при
боры для переменного тока, какъ папрпмеръ основан
ные на принципе электродинамометра, даютъ одно и 
то же показашс, независимо оть того, употрсбляюм ли

пхъ для постояпнаго плн переменпаго тока; электро
метры н пекоторыя формы электромагнптныхъ прибо
ров!. съ сердечниками изъ мягкаго железа также при
годны для измерены! постолнныхъ или переменных!, 
токовъ.

Нельзя сказать того же про друпе прпборы и един
ственный действительно употребляемый снособъ для 
нхъ калибрнровашя заключается въ ихъ cpaBnenin съ 
другимъ прибором!., который калнбрпроватся при по- 
стоянномъ ток!.. Этотт. способъ можетт. ввести погреш
ности, к а тя  даетъ возможность избежать потенщомет- 
ричесшй способъ.

КромЬ того комбинащя изъ элементовъ и сопротив
лений, образующая потенщометръ, всегда бываем очень 
полезна въ лабораторш, потому что она даетъ возмож
ность измерять силу тока н разность нотепщаловъ въ 
очень шнрокнхъ пределахъ и съ точносыю, какой 
нельзя достичь съ вольтметромъ пли амиерметромъ. 
Итакъ, при измерены! переменныхъ токовъ важно иметь 
возможность применять снособъ нотенщометра.

Въ 1891 г. Свпнбернъ скомбинировал!, двё формы 
прибора, названнаго омметромт. для переме.шшхъ то
ковъ. Эти приборы служатъ для измЬрешя такого ко
личества R, что -р- представляет!, собою работоспо
собность, когда Е представляетъ действующее напря
ж ете, или такого количества г, что ,Рг представляетъ 
собою работоспособность, когда J —действующая сила 
тока. Въ цепи съ емкостью и самоиндукцией количе
ства В, н г естественно не равны. Одна изъ формъ 
омметра для нерем'Ьннаго тока электростатическая, а 
другая электромагнитная.

Электростатический омметръ можно составлять та- 
кимъ образомъ, чтобы была возможность сравнивать 
два напряжешя, одно изъ которыхъ переменное, а дру
гое постоянное. Электростатический прпборъ представ
ляем  то преимущество, что требуется только одно со- 
единеше съ подвижной системой и это соедпнеше мо
ж ем  быть легкое, такъ какъ по нему не проходить 
сильный токъ. Итакъ, стрелку можно подвешивать при 
помощи простой шелковой нити, а сосдннсшемъ слу
ж им проволока, погруженная въ воду н оканчиваю
щаяся крылаткой для уснокоешя колебашй. Такт, какъ 
н е м  падобности протнвуноставлять отклонешю силу 
скручпвашя, то этом  прнборъ можно сделать очень 
чуветвнтельнымъ. Для потенцюметрическихъ нзеледо- 
вашй лучше пользоваться прнборомъ, какъ дпфферсн- 
щалышмъ гальванометром!., а не определять имъ отно- 
meiiie двухъ разностей нотепщаловъ.

Расположеше аппарата представлено схематически 
на фнг. 12. Здесь а  —батарея, токъ которой проходить

Фиг. 12.

по сопротивленш Ъс, урегулированному такимъ обра
зомъ, чтобы разность иотенщаловъ нормальпаго эле
мента е уравновешивалась, когда f  приведут!, въ со- 
прпкасате съ сопротпвлешемъ на дёленш, соответ- 
ствующемъ электровозбудительпой силё элемента при 
данной температуре; к — днпамомашина псрсменнаго 
тока н /«—калибрируемый вольтметръ.

Дифференщальный электрометръ вводится въ цепь, 
какъ показано на схеме. Стрелка подвергается действда 
двухъ с иль: одна, заставляющая ее отклоняться въ одну 
сторону, изменяется, какъ квадрам постоянной раз-
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h o c t ii потенщаловъ, и другая, отклоняющая ее въ дру
гую сторону, изменяется, какъ квадратъ переменно!! 
разности потенщаловъ. Чтобы стрелка была въ устой- 
чивонъ равновес1н при равныхъ силахъ, необходимо 
придать ей форму рыбьяго хвоста. На схеме сопротив- 
леше Ъс представлено въ виде натянутой проволоки, 
тогда какъ въ действительности оно состоитъ изъ кату- 
шекъ. Чувствительность зависитъ отъ устройства элек
трометра, но отклонешю не противодействуетъ никакая 
сила, если только она не обусловливается подвесной 
нитью. Возьмемъ, наиримеръ, ириборъ, способный пока
зывать 1 вольте, когда устранена одна изъ разностей 
потенщаловъ; этотъ нриборъ дастъ возможность срав
нивать две разности потенщаловъ около 100 вольтовъ 
съ точностью до 0,00001, а сравнеше двухъ напряжений 
около 2.000 вольтовъ можно сделать съ точностью до 
одной четырехъ-миллюннон. Чтобы найти истинный 
нуль прибора, соединяюсь между собой четыре квад- 5 
ранта.

Одно изъ важпыхъ преимуществ!, нотенщометрнче- 
скаго способа заключается въ легкости, съ какой можно 
измерять сильные токи по иадешямъ иотенщала въ 
очень малыхъ сонротнвлешяхъ. Такъ какъ электрометръ 
долженъ применяться ндюстатическн для неременныхъ 
токовъ, то онъ не чувствителенъ для очень малыхъ на- 
11ряжеи!н. Въ этомт, случай более точный нзмерешя 
можно делать съ дифференщалышмъ динамометромъ.

У этого прибора две неиодвижныхъ катушки и одна 
подвижная. День для ностояпнаго тока соединяется съ 
одной изъ неиодвижныхъ катушекъ, цепь неременнаго 
тока — съ другой и обе цепи соединяются сразу съ под
вижной катушкой. Противодействующей пружины нетъ.

Этотъ способъ немного сложи!,е нредыдушаго. При 
немъ приходится пользоваться ртутными контактами. 
Расположеше показано на фиг. 13.

а

Батарея а доставляет!, постоянный токъ, который 
измеряется но надешю нотенщала на соиротивленш Ъ 
и проходить но одной изъ неиодвижныхъ катушекъ с 
и по подвижной катушке d. Переменный токъ прохо
дить по калибрируемому прибору f, по другой непод
вижной катушке с и по подвижной катушкъ /'. Можетъ 
произойти небольшая погрешность келедстгпе того об
стоятельства, что цепь неременнаго тока образуете 
ветвь у подвижной катушки, образующей часть цепи 
постояннаго тока, н обратно.

Если катушки с н е  намотаны очень близко одна 
отъ другой, такъ что не бываете заметнаго отставашя 
въ токъ, какой индуктируете с въ е, то небольшая по
грешность, обусловливаемая взаимной индукщей этнхъ 
катушекъ, нейтрализуется.

Можно, конечно, пользоваться также двойнымъ ди
намометром!,, но тогда приходится брать четыре ртут- 
ныхъ контакта. Можетъ быть, есть возможность обхо
диться безъ ртутныхъ контактов!, и достичь такнмъ об- 
разомъ большей точности.

(Philosophical Magazine.)

Р Б 3 О Р Ъ.
Катушка Теслы еъ уравновешенной са

моиндукцией. — Въ электрнческихъ приборахъ для 
перемен ныхъ токовъ самоиндукщя часто играетъ не
выгодную роль. Какъ известно, ея дЬйств1я можно ней
трализовать, соразмеряя надлежащнмъ образомъ емкость 
цени, нричемъ для этой цели пользовались до сихъ поръ 
конденсаторами. Чтобы обходиться безъ иоследвнхъ, 
Тесла прндумалъ такой способъ обматывашя катушекъ, 
который даетъ возможность придавать имъ требуемую 
переменную емкость.

Известно, что во всей катушке самоиндукщя и 
емкость уравновешиваются при некоторомъ числе пе- 
ремЬнъ тока. Въ обыкновенныхъ катушкахъ разность 
потенщаловъ между смежными оборотами бываете обык
новенно очень незначительной, такъ что емкость мала 
н можетъ оказывать полезное действ!е только ирп то- 
кахъ съ очень большимъ числомъ перемет,.

Чтобы увеличить эту емкость, Тесла наматываегь 
катушку такнмъ образомъ, чтобы разность потенщаловъ 
между оборотами, а следовательно и емкость были 
больше.

На фиг. 14 и 15 показаны две катушки, изъ которыхъ 
одна намотана обыкновеннымъ образомъ, а другая по

Фиг. 14. Фиг. 15.

способу Теслы. Предположите, что на фиг. 14 между 
оконечностями проволоки существуетъ разность потен
щаловъ въ 100 вольтовъ н что обмотка заключаете
1.000 оборотовъ проволоки; тогда между двумя смеж
ными точками двухъ спиралей будете существовать раз
ность потенщаловъ въ 0,1 вольта.

Если теперь намотать параллельно первой проволок! 
А вторую В, начальная оконечность которой соединя
лась бы съ концомъ первой, и если число оборотовъ бу
дете то же самое, т. е. 1.000, то разность потенщаловъ 
между двумя точками на А н В будетъ равняться 50 
вольтамъ, а энерпя, какую можетъ собрать въ себ! ка
тушка, благодаря своей емкости, возрастая пропорщо- 
нально квадрату разности потенщаловъ, увеличится въ
250.000 разъ.

По этому принципу можно обматывать всю катушку 
или только ея часть н притомъ не однимъ только опи- 
санныхъ способомъ, а еще нисколькими другими анало
гичными, создавая всегда между двумя оборотами надле
жащую разность потенщаловъ, чтобы получить желаемое 
д М е т е  емкости. Получаемая такнмъ образомъ емкость 
представляете еще то преимущество, что она распре
деляется равномерно вдоль всей обмотки, какъ п са
моиндукщя. (Electr. Engineer.)

ИнтерФеренщя электрнческихъ волнъ 
въ телефонной ц 'Ё п и . — На одномъ изъ послФ.д- 
пихъ зас’ЬданШ французской Академш Наукъ Корню 
прочитала, сообщеше Кользона, въ которомъ описано, 
какнмъ образомъ оказалось возможнымъ демонстриро
вать существовашо электрнческихъ волнъ въ телефон
ной цени.

Для нзеледовашя того, что происходить съ телефо- 
номъ, действующпмъ отъ изменены электрнческаго 
заряда въ замкнутой цепи, Кользонъ применнлъ тотъ 
телефонный методъ, какнмъ онъ пользовался прежде 
для нзеледовашя распространетя электрнческихъ волнъ. 
Для этой цели онъ соединяете при посредстве двухъ
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нёдныхъ проволокъ оба зажима вторичной обмотки 
румкорфовой катушки, действующей при 130 колебашяхъ 
въ секунду, соответственно съ двумя концами льняной 
нити въ 3 м. длиной; при этихъ услов1яхъ оказывается, 
что, начиная отъ к аж даго пзъ обонхъ концовъ инти, 
существует!, длина поюшснш  (длина нити, какую дол- 
женъ проходить контактъ, чтобы дойти до точки, 
соответствующей погашетю или пропадаю») звука въ 
телефоне). Уменьшая постепенно длину нити, опреде- 
лнютъ образоваше нейтральнаго пояса, вдоль котораго 
телефона, не нздаетъ никакого звука- Когда наконецъ 
две вспомогательный мЬдпыя проволоки приходятъ въ 
сопрнкасаше, нейтральный поясъ распространяется но 
всей цени и телефона, не издаета, звука, какова бы ни 
была точка прнложешя контакта.

Пзъ этнха, фактова,, а также нзъ разлпчныхъ заме- 
чан!н и соображенш авторъ выводитъ заключеше, что 
„нейтральный ноясъ долженъ обнаруживаться при встре
че двухъ волнъ одного и того же иерюда, направлен- 
ныхъ въ обратный стороны и обладающнхъ въ каждое 
мгповеше равными потснц1аламн обратных!, зпаковъ“.

Реоетатъ Гиршмана еъ жидкостью.—Ха
рактеристическую часть этого реостата составляетъ 
эластичный клапапъ, который даета, возможность изме
нять сечешс столба жидкости.

Фиг. 16.
Жидкость паполняетъ каучуковую трубку G (фиг. 16), 

которую можно сжимать въ большей или меныпей сте
пени винтовымъ порганемъ J. (Lum. El.)

Аккумуляторы съ студенистой ж и д 
ко стью . — Шопъ описываете въ Electrical Engineer 
свой способъ получешя студенистой кислоты для пере- 
носныхъ аккумуляторовъ. Она, беретъ только серную 
кислоту съ удельными весомъ въ 1,22, разведенный 
кремнекислый натр1й съ удельнымъ весома, въ 1,20 и 
асбестовый картонъ.

Разведенную кислоту получаютъ, смешивая часть 
концентрированной серной кислоты съ тремя частями 
дистиллированной воды; кислота не должна содержать 
нечистота, (платины, мышьяка, сурьмы н нр.).

Кремнекислый натрШ всегда содержитъ хлора,. Что
бы очистить его, смешиваютъ его съ равнымъ объемомъ 
дистиллированной воды въ железномъ резервуаре, въ 
который ставятъ нотомъ пористый сосудъ, наполняемый 
смёсью этого раствора кремнекислой солн съ равными 
объемомъ Фдкаго натра удельнаго Bt.ca 1,25. Бъ эту 
схёсь погружаютъ желёзный листъ, который будете слу
жить аподомъ, тогда какъ железный резервуара, обра
зуете катодъ; внутренняя и наружная жидкости должны 
быть налиты до одного уровня. Токъ, проходя по этой 
ванне, переносить хлоръ па анодъ, гдё онъ поглощается 
щелочными растворомъ.

Асбестоныя волокна получаютъ, прокипятивъ въ 
течете двухъ часовъ асбестовый картонъ въ разведен
ной серной кислоте удельнаго веса 1,10. Кортонъ раз
мельчается н образуетъ тесто, которое кладутъ въ 
фильтръ и промываютъ дистиллированной водой.

Необходимо точно следовать этими указатямъ, если 
желаютъ получить годное для употреблешя вещество. 
Затемъ постунаютъ следующими образомъ:

Вливаютч, въ стеклянный или эбонитовый сосудъ 18 
лптровъ кислотиаго раствора съ удельными весомъ въ

1,22; прнбавляюгь туда 450 гр. асбестовыхъ волокопъ, 
еще жидкихъ, но содержащихъ не больше трети или 
половины своего веса воды. Эту смесь взбалтываютъ, 
чтобы сделать возможпо однороднее, потомъ быстро 
влпваютъ туда 4’/4 литра кремнекнелаго натр!я удёль- 
паго веса 1,20 и взбалтываютъ смесь. Послёдпяя бы- 
ваетъ такая же жидкая, какъ и обыкновенная кисло
та, но она не должна содержать твердыхъ хлопьевъ. 
Затемъ следуетъ непрерывно мЬшать ее, пока она не 
примети масляннстаго вида.

Въ этотъ момеитъ следуетъ выливать эту смесь въ 
элементы, которые потомъ оставляютъ въ покой на 
24 часа. Пластинки следуетъ предварительно смочить 
кислотой. Жидкость бол не и болёе густеетъ и чрезъ 
24 часа образуетъ твердый студень.

Если соблюдены эти предосторожности, можно не 
бояться распадешл массы вследств1е выдёлешя газовъ; 
последн1е действительно выходятъ между пластинкой и 
поверхностью массы. Она сохраняетъ всё свои свойства 
при условш, что всегда остается покрытою небольшими 
слоемъ кислоты; если эта предосторожность не соблю
дается, масса высыхаетъ.

Соиротивлсше этой массы почти вдвое больше, чемъ 
у кислоты въ 1,20.

Батареи съ студенистыми электролптомъ пригодны 
для всёхъ установокъ, где не можете быть большого 
присмотра. Нобочиыя сообщешя между пластинками 
здесь безусловно невозможны; кроме того сосудъ можетъ 
разбиться и цепь не прервется.

Эрлнконсшй заводь применяете на лнн1яхъ трам
ваев!. въ Гильдбургаузене, Риме и Цюрихе аккумуля
торы съ студенистыми электролптомъ, приготовленным'!, 
безъ соMiieiiifl иодобнымъ образомъ. Утверждают!,, что 
после 400-аго заряда емкость элементовъ остается такою 
же, какъ и въ начале, а къ 800-му заряду она умень
шается приблизительной» половину.

Электрическое судоходство по кана- 
л а м ъ .  — Некто Д.'Саксъ нрочелъ недавно въ нью- 
iopKCKOMi, Электрнческомъ Обществе интересную лекщю 
о применимости разлпчныхъ снстемъ судоходства но 
каналами вообще н по каналу Эрн въ особенности. 
Она, разематрнваетъ шесть слёдующнхъ снстемъ двшке- 
шя судовъ но мелкими и узкими капалама,:

1) Судовыми движителями (гребными колесами, вин
тами и пр.). Самыми удобными двнжителемъ является 
гребной винте, нрпчемъ его можно применять для су
доходства по каналамъ тремя способами: а) снабжая 
прямо судно винтомъ и двигателемь; б) употребляя осо
бые буксиры, и в) приставляя къ судами фальшивую 
корму съ вннтомъ и двигателемь. Для снабжешя токомъ 
удобнее всего подвешивать проводы надъ каналомъ, 
причемъ приходится прокладывать четыре лиши, но две 
для каждаго напранлешя. Недостатки этой системы двн- 
жешя заключаются въ ннзкомъ полезномъ действш 
гребныхъ вннтовъ, болынпхъ расходахъ на действ1е и 
необходимости снабжать суда двигателями.

2) Туерная система, гдё суда буксируются туерами, 
снабженными необходимыми механизмами, при посред
стве лежащаго на дне канала кабеля или цепи. Эта 
система съ паровыми туерами весьма распространена 
въ ЕврошЬ. Электродвигатель можете, съ удобствомъ за
менить паровую машину съ котломъ, причемъ токъ мо
жетъ доставляться такъ же, какъ и при предыдущей си
стеме, но здесь будете, достаточно одной лиши для каж
даго нанравлешя, такъ какъ обратными проводомъ мо
жетъ служить кабель. Такъ какъ электродвигатель за
нимает'!, мало места, то можно было бы обходиться безъ 
особыхъ туеровъ, снабжая грузовыя суда съемными плат
формами съ двигателемь и другими механизмами. Глав
ный неудобства системы — скольжеше кабеля или цепи 
и необходимость для каждаго судна выбирать большую 
длину кабеля при начале хода.

3) По берегу канала прокладывается рельса, или зуб
чатая полоса, съ которой сцепляются шестерни на ры- 
чагахъ отъ судна, приводимый во вращеше расположен
ными на носледнемъ двигателемь. Токъ доставляется 
такими же способомъ, какъ и при предыдущей спстемё;
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проводъ прокладывается на ноддсржкахъ для рельса. Эта 
система представляет!. тй же неудобства, какъ и преды
дущая.

4) Рельсъ прокладывается не но берегу канала, а по 
его дпу. Налъ, къ которому прикреплены шестерни, 
проходить чрезъ дно судна и здесь уже необходимы 
особый буксируюшдя суда. Эта система очень дорога 
но устройству и ие представляет!, никаких!, иреиму- 
щсствъ передъ предыдущими.

б) Система съ движущимся кабелемъ подобна обык- 
новспнымъ кабельнымъ трамваям!.. Устраивается одна 
или две генераторныхъ станцш, откуда токъ высокаго 
напряжешя распределяется на станцш по каналу, где 
располагаются больное электродвигатели и механизмы 
для движешя кабеля.

(!) r>yi;cnponauie локомотнвомъ, который ндетъ по бе
регу канала, получая токъ но проложенному надлежа
щим!, образомт, проводу. Можно было бы применять 
больное и тяжелые локомотивы, букснруюийе но прочно 
устроенному пути по несколько судовъ, но, по мнению 
автора, выгоднее устраивать более легкое сооружеше, 
применяя отдельный локомотивт, для буксировашя каж- 
даго судна. При этомъ локомотнвомъ можно управлять 
съ судна.

Последнюю систему авторъ счптаетъ самымъ пол
ными. ][ нрактичнымъ решешсмъ вопроса объ электри- 
ческомъ судоходстве по каналамъ.

Прерыватель Элигу Томсона. — Этотъ пре
рыватель очень остроумнаго устройства вводится въ К, 
пакт, показано на фиг. 17, въ цепь М дннамомашины

иороменнаго тока А, передъ громоотводами Е и F. Какъ 
только въ этпхъ громоотводах!, нропзойдетъ сильный 
разрядъ, электромагнит!, Н (фиг. 18) прерывателя прнтя-

гнваетъ свой якорь I, не смотря на протнводеПств1е 
пружины S, всле,дств1е чего I) прерываетъ цепь дипамо- 
машиньг тп въ С и ссйчасъ же тупштъ искру. При 
перерыве цени въ С постоянной вольтовой дуги не об
разуется, потому что, во-нервыхъ, оконечность D сей
час!. же опускается въ масло О, въ которое погружспъ 
весь щшборъ за исключешсмъ С, а, во-вторыхъ, скалка 
I опускается очень быстро, такъ какъ выгоняемое имъ

въ Т масло выходить почти безъ сопротивлешя чрезъ 
клананъ V.

Если искры въ F  часто повторяются или если въ 
лиши образуется побочпое сообщете, всятй разъ, какъ 
I) возвращается къ соприкасашю съ С, Н снова при
тягиваете свой якорь, который действуете тогда, какъ 
скалка помпы, нагнетая въ J, при всякомъ своемъ опу
скай in, чрезъ клананъ W, несмотря на открываше V, 
немного масла, которое въ конце концовъ нодниметъ 
стержень О настолько, что собачка R заденете за зубцы 
S и будетъ удерживать D отъ соприкасан1я съ С.

Если искры въ F  случаются не особенпо часто, то 
масло будете успевать выходить чрезъ маленькое от- 
верспс въ J  и О не поднимется.

(Lumiere Electrique.)

Экономичность лампъ накалнван1я.—Ш
Electrical W ord  заимствуете изъ одного французского 
журнала следующую интересную заметку: Тиш, лампы, 
приспособленный для применены! на фабрпкахъ и заво
дах!,, где вонросъ о количестве расходуемой энергш 
представляет!, мало значешя, не прнгоденъ для устано
вок!,, снабженных!, токомъ изъ центральпыхъ станцш, 
который берут!, плату за токъ по счетчику. У лампъ, 
присиособлепныхъ для продолжительной службы, а не 
для экономичнаго расхода тока, угольки бываютъ срав
нительно большими и даютъ свой нормальный светъ при 
низшей температуре, чемъ те лампы, въ которыхъ важ
ным!, соображешемъ является эконом1я въ токе. Съ дру
гой стороны въ лампахъ, приспособленных!, для экономич
наго расхода тока, света производится нагреватель 
уголька съ мепыпей поверхностью до более высокой 
температуры; отсюда следуете, что лампы последняго 
типа испускают!, более яркш света, чемъ те, который 
выделываются для продолжительной службы. Чтобы cjt- 
лать уголекъ нрочнымъ при такой болъе высокой темпе
ратуре, онт, приготовляется съ большей тщательностью, 
при посредстве более дорогпхт, и совершенно особый 
процессовъ, чемъ угольки для обыкновенныхъ лампъ на- 
калнвашя.

Между лампами высокаго и низкаго полезнаго дЬй- 
CTBin м о ж н о  сделать следующее интересное сравнеше:

Обыкновенная 16-ти-свечевая лампа расходуете 3,5 
ватта на свечу или 56 ват. на лампу. Считая 12 санти- 
мовъ (4,8 коп.) за гектоваттъ (обычная цена тока на ца- 
рижекпхъ станщяхъ), получимъ, что каждая пзъ этихъ 
лампъ въ 100 часовъ расходуете на 2 руб. 70 кои. Если 
принять, что долговечность этихъ лампъ равняется 1000 
часамъ и что оне стоютъ 72 кон., то надо прибавить 
7,2 коп. на каждые 100 часовъ пли всего 2 руб. 76 коп. 
па 10О часовъ, на каждую 16-свечевую лампу.'

Если взять другую лампу съ^долговечностью въ 500 
часовъ, т. е. вдвое короче, чемъ у обыкновенныхъ лампъ 
и расходующую 43 ватта, то 100 часовъ действ1я этой 
лампы обойдутся:
Токъ по 4,8 коп. за гектоваттъ . . .  2 руб. 06 коп. 
Перемена лампъ но 1 руб. на 500 часовъ — „ 20 „

Всего . . .  2 руб. 26 коп. 
т. е. применеше лампъ высокаго полезнаго дейсшя 
доставляете экономш въ 50 кон. на каждые 100 часовъ.

Следовательно обыкновенная лампа, расходующая 
3,5 ватта на свечи и служащая 100 часовъ, въ сравне
ны! съ последней причинила бы потребителю убытокъ 
въ 5 руб., хотя лампа, служащая вдвое дольше въ пер- 
вомъ случае, стоите на 28 коп. дешевле лампы высокаго 
полезнаго д-1шств1я. Соответствующую экономш дали 
бы также лампы въ 10 и 32 свФчи.

Если бы долговечная лампа доставлялась даромъ, а 
лампа высокаго полезпаго действ1я стоила бы по преж
нему 1 руб., то потребитель применяя последнюю, 
съэкопомилъ бы 4 руб. 24 коп. въ 1000 часовъ, какъ 
можно видеть изъ следующаго расчета:

ГорЬше обыкновенной 16-свечевой лампы, расходую
щей 3,5 ват. на свечу, въ течете 1000 часовъ:

16 X  3,5 =  56 ват., въ 1000 часовъ 560 гектоват. по 
4,8 коп. =  26 руб. 88 коп.

Горюше 16-свечевой лампы высокаго полезнаго дей-
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ств1я, расходующей 2,7 ватта на свечу, въ течете 1000 
часовъ:

16 X 2,7 =  43 ват., въ 1000 часовъ 430
гектоваг. но 4,8 кон..................................... 20 руб. 64 кон.

2 ламны по 1 руб................................... 2 руб. — коп.

Всего . . .  22 руб. 64 кон.

П о т е р я  е в 'Ь т а  о т ъ  ш а р о в ъ  д у г о в ы х ъ  
л а м п ъ .—Хотя производилось уже много оиытовъ надъ 
потерей ев'Ьта отъ шаровъ дуговыхъ ламнъ, но будетъ 
не бсзыштересно резюмировать новыя изеледоватя 
Гстрн и Реидхеда, доказывающая, какъ важно это ио- 
глащеше, хотя на него обращаютъ мало внимашя.

Гетрн и Гейдхедъ определяли силу свЬта но всЬмъ 
шшравлешямъ отъ одной и той же дуговой ламны: не
прикрытой, а нотомъ окруженной колпакамц изъ чн- 
стаго, матоваго и опалового стекла.

Полученные результаты нредставлепы въ виде крн- 
выхъ на фиг. 19, гдЬ I кривая относится къ нсприкры-

Фнг. 19.

гои ламнЬ, II кривая — къ лампе, снабженной шаромъ 
изъ свЬтлаго стекла, I I I  кривая—къ лампе съ матовымъ 
шаромъ н IV кривая—къ лампе съ опаловыми, шаромъ. 
Цифры на оси абсциссъ представляютъ средня сферн- 
чеыия силы света. Средшя величины силы света таковы:

Средпяя сферическая сила
света ..................................

Средняя сила свЬта въ 
нижнемъ нолушарш 

Величина среди, сф. силы
света въ и/ « ....................

Нанболын. сила света въ°/о

Лампа
безъ

Шарь изъ 
чнетаго Матовый Опаловый

шара. стекла. шаръ. шаръ.

319 235 160 114

450 326 215 138

100 53 23 19
1 0 0 82 47 33

Итакъ, колпаки изъ чнетаго стекла ноглощаютъ 47°/о, 
матовые—67°/о и опаловые 81°/о. Хотя эти цифры изме
няются очевидно съ толщиной колиаковъ и ихъ раз
мерами, но out. настолько велики, что слЬдуетъ обра
тить выимаше на это въ виду огаибокъ въ расчетахъ, 
къ какими прнводитъ прнмЬнеше такнхъ колиаковъ.

(L’Industric Electrique.)

А к к у м у л я т о р ы  н а  п а р и ж с к о й  е т а н щ и  
э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ’Ь щ е н л я . — ДвЬ болышя ба
тареи аккумуляторовъ Лоранъ-Селн, установленный на 
CTaHuin для освЬщешя сектора Клишн въ Париже, дали

прекрасные результаты на практике, какъ описываетъ 
VIndustrie Electrique. Эти две батареи состоять каждая 
изъ 250 элементовъ, каждый изъ которыхъ заключаете 
въ себЬ 23 пластинки, вЬсомъ, въ 150 кгр.; yc.iOBia дей- 
е т л  этпхъ элементовъ таковы:

Токъ въ Емкость въ 
амперахъ. ампер.—час.

При нормальномъ разряде . . 250 2.000
„ сильномъ „ . . 340 1.700
„ макенмальн. „ . . 450 1.350

Батареи ежедневно чередуются, отноептельно ' ихъ 
дЬнеипя (заряжешя и разряжешл) ведутся тщательный 
наблюдетя, которыя записываются и, благодаря внима
тельному уходу, аккумуляторы действовали въ течете 
пяти мЬсяцевъ вполне удовлетворительно (батареи были 
установлены въ начале этого года), какъ можно судить 
но следующими даннымъ относительно нхъ полезнаго 
д Ь й етя  (по энергш):

Въ январе.......................65,5°/о
„ ф е в р а л е ................... 67,9°/°
„ м а р т е .....................70,0°/о
„ ап р ел е........................ 69,9°/о
„ м а е ...........................71,8%

) ^ К Р 0 Л 0 [ И .
у К а р л ъ  Г р а в и н к е л ь .  — Въ mill. месяце скон

чался этотъ выдавшийся деятель въ области телеграф»!. 
Онъ родился въ Мюнстерё въ 1845 г. и, окончивъ гнм- 
назш, 19 лЬтъ поетуиилъ въ тамошнюю академш. Зд'Ьсь 
Гравинкель изучалъ математику и естественныя науки, 
ирюбрЬтя этими то твердое научное основаше, которое 
часто выделяло его уже и впоследствии когда онъ обра
тился къ чисто практической деятельности. Опъ нзбралъ 
для себя телеграфное поприще; въ 1868 г. онъ блестяще 
выдержали экзамены на телеграфиста, черезъ 3 месяца 
поели ноступлешя на службу Сев. Телеграфнаго Союза, 
еще черезъ 5 месяцевъ онъ съ такпмъ же успЬхомъ вы
держалъ испытате на телеграфнаго секретаря. После 
двухлетней подготовки, уже приглашенный въ Берлинъ, 
Гравинкель въ 1873 г. подвергся испытанш на иолучеше 
высшихъ месть управления, и после быстрыхъ иовы- 
nieuitt получплъ зваше Geheim’a Postratli и vortragendcr 
Rath im Reichs-Postamt.

Литературные труды его заключаются въ многочис- 
ленныхъ статьяхъ въ техннческихъ немецкихъ журпа- 
лахъ и несколькпхъ отдЬльныхъ кингахъ, нзъ которыхъ 
„Телеграфная техника11 и известная „Справочная книжка 
по электротехнике’1 (переведена на русски! языкъ) со
ставлены вместе со Штреккеромъ. Кроме того, онъ пе- 
ревслъ на пЬмецкш языкъ классичесюя сочпнешя Томп
сона: „Динамоэлектрнчестя маишны“ и „Электро маг- 
иитъ11.

f  А в г у е т ъ  К у н д т ъ  — одннъ нзъ замечатель- 
нейшихъ физиковъ нашего времени, скончался въ на
чале мая месяца. Онъ родился въ Шверине, въ 1839 г. 
Сначала богато одаренный юноша склонялся къ астро- 
но.чш нодъ вл1яшемъ лскцШ Энке и др., ио скоро при
влекла его прелесть экспериментальной физики, которую 
онъ нзучалъ иодъ руководствомъ Магнуса въ Берлине. 
Въ 1864 г. появилась первая работа Кундта о Дсполя- 
ризаит септа, представляющая изъ себя образцовое 
опытное нзслЬдовате. ЗатЬми следовали рядъ классн- 
ческихъ работъ по акустике. 28-ми леттй  Кундтъ былъ 
приглашен!, въ Цюрихски! политехникумъ, а въ 1872 г. 
заиялъ почетное место профессора только что вновь 
органнзованнаго тогда университета въ Страсбурге. Это 
была самая блестящая" пора его деятельности; здесь 
было сделано Кундтомъ нисколько важныхъ наследо
ван in ио оптик'!.: было доказано существоваше магнпт- 
наго вращетя плоскости поляризащи въ газахъ, я влете, 
которое самъ Фарадей тщетно пытался получить. Въ 
1884 г. Кундтъ доказали, что „прозрачные листы железа, 
кобальта и пикксля въ магнитномъ поле весьма сильно
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вращаютъ плоскость поляризацш проходящаго света. 
Вращсте въ железе для среднихъ лучей спектра въ
30.000 разъ больше, ч'Вмъ въ стекле при той лее толщине. 
Вращеше во всЬхъ трехъ тЬлахъ иропсходитъ но на
правленно намагничивающихъ токовъ“. Для этой работы 
Кундтъ отлагалъ на стекл!, электролитическим'!, сиосо- 
бомъ слои металловъ, толщиною до 0.000055 мм. Кундтъ 
нашелъ, что постояпиая Вердэ теряетъ свой смыслъ для 
этихъ тЬлъ.

Къ тому же нерюду деятельности Кундта относится 
его работа о коэффиидент'Ь нреломлешя металловъ. Ока
залось, что для серебра, золота и мФди этотъ коэффи- 
щентъ меньше единицы; для платины, железа, пнккеля 
и висмута — больше. При этомъ наследованы! Кундту 
удалось электролитически приготовить призмы изъ ме
талловъ съ преломляющими углами, доходившими до 1".

Въ 1888 г. Кундту была предложена каоедра въ Вер
дине, которую нредъ этимъ занималъ Гельмгольтцъ. Это, 
высшее положеше для германскаго (|>изнка сопряжено 
было со столь большою деятельностью, что Кундтъ уже 
не мои. уделять много времени на свои собственный 
нзсл'Ьдовашя. Къ Берлинскому нерюду относятся мнопя 
замечательный работы его ученнковъ, нродолжавшихъ 
изслгЬдоватя своего учителя. Съ Кундтомъ наука поте
ряла выдающагося экспериментатора и необыкновен- 
наго нреиодавателя.

f  И Б ЛЮ[РАФ1Я.
L’eelairag'6 й Paris. — Etude Technique des di

vers modes d’Eclairage employees a Paris sur la voie 
publique, dans les promenades ct jardins, dans les mo
numents, les gares, les theatres, les grands magasins, 
etc. et dans les maisons particuliers. Gaz, electricite,petrole, 
huile, etc. Usines et stations centrales. Canalisations et 
appareils d’eclairage. Organisation administrative et 
commcreialc, Rapports des compagnies avec la ville; Trai- 
tes et Conventions, cclairement des voics publiques, cal- 
cul et prix  de revient. Par Henri Mar6ehal, inge- 
nicur des ponts et chaussees et du service municipale 
de la ville de Paris. 211 Figures dans le texte. Paris. 
1891. Librairie Polytechnique Baudry et C°, Editeurs. 
496 p.

О с в и щ е т е  П а р и ж а .  Техническое изелпдоваше 
различныхъ способовъ оевтиенгя, употрсбляемыхъ въ Па- 
т ики для осетинн'н обществснныхъ путей, для бульва- 
ровъ и садовъ, для памятниковъ, вокзаловъ, тсатровъ, 
болъшихъ машзиновъ и пр., а также и въ частныхъ 
домахъ.—Газъ, электричество, керосинъ, масло и  пр .— 
Заводы и центральный станцш, канализащя и принад
лежности для освпщстя.—Оршиизагфг администра
тивная и коммерческая.— Отношетя компанш къ городу. 
Договоры и yc.ioein на ocemucuie обществснныхъ дорой.— 
Разсчеты и  цпиы стоимости■ Составлено Г е н р и М а -  
р е ш а л ь ,  инженеромъ путей сообщснш, сосгпотиимъ на 
службгъ у  обиьественнаго управлт'ш г. Парижа. Съ 
211 фиг. въ текстп. Парижъ 1891 г. Издаше Бодри и К".

Названная книга посвящена техническому оиисанш 
всЬхъ снособовъ освещенья, применяемыхъ въ Париже. 
Она подразделяется на 14 главъ, въ которыхъ подробно 
изложено нижеследующее.

Въ первой главе излагается историческШ очеркъ 
нриме.нешя различныхъ способовъ освещетя для Па
рижа, со времени Людовика XIV и до настоящаго вре
мени; ncTopia введенia газоваго освещетя и, наконецъ, 
примененie электричества.

Сл’Ьдуюпця четыре главы заключаютъ въ себе до
вольно подробный онисашя производства газа на париж- 
скнхъ заводахъ, описан in способовъ канализацш, стои
мости газа, иримененш къ освещешю, затёмъ приво
дятся договоры газовыхъ комкан ill съ городомъ.

Начиная съ 6 главы излагаются данныя непосред
ственно относянряся до эдектрическаго освещетя. Такъ 
подробно приводится разделеше Парижа па сектора 
(для электрическаго освещетя), описываются самыя

станцш, иричемъ разсматривается, какими паровыми 
и дипамомашинами снабжена каждая станщя, каме 
котлы, каше способы регулировашя и кайл прочи 
устройства.

Глава 8 н 9-я содержатъ описашя способовъ кана- 
лпзацш тока и принадлежностей для сего применяемыхъ. 
Въ этихъ же главахъ разсматриваются сравнительны* 
достоинства различныхъ системъ каналнзацш.

Въ главе 10 приводятся данныя по распределении 
электрической энергш и но ея стоимости. Въ приложе
ны! къ этой главе приведены: иравнла и ннструкцш, 
касаюшдяся до установокъ освещ етя внутри жилыхъ 
помещены!, театровъ, ресторановъ и другихъ сиещаль- 
ныхъ помещены!, также и тарифъ для пользовашл 
токомъ.

Въ XI главе, после краткаго onneauia двухъ основ- 
ныхъ способовъ электрическаго освещетя, лампами 
накаливашя и дуговыми лампами, приводятся общи 
сведетя  о нарижскихъ электрическнхъ установкахъ 
для освещетя: иарковъ и скверовъ, городскихъ зданШ, 
железнодорожныхъ вокзаловъ, театровъ п большихъ ла- 
газпновъ. Здесь для каждаго случая указываются со
ставь установокъ, ycxoBia эксплуатацш и стоимость 
освещетя.

X II глава носить заглагне: Городъ Парижъ и элек- 
три честя  общества. Здесь разсматриваются услшйя, на 
какнхъ производится электрическое освещете въ Па
риже и к а т я  городское управлете ставить электриче
ски мъ компашямъ. Эта глава представляетъ большой 
интересъ для улравленш техъ городовъ, гд'Ь вводится 
электрическое освещете.

После небольшой X III главы (объ освещеши раз- 
лнчнаго рода: газомъ нзъ переносныхъ резервуаровъ, 
маслами, свечами и пр., а также освещете фоптановъ) 
следуетъ глава (последняя), посвященная снещально 
освещешю общественныхъ путей, т. е. улицъ, площадей 
и пр. ЗдФсь разсматривается освещ ете различными га
зовыми гор'Ьлками и электрическими (дуговыми) лампами 
съ точки зрешя распред’Ьлетя света. Этотъ вопросъ 
представляетъ большое значеше, особенно въ виду 
входящнхъ теперь въ употреблеше сильныхъ псточнв- 
ковъ света.

E n e y c l o p e d i e  S c i e n t i f l q u e  d e s  a ide-m e
m o i r e ,  public sous la direction de M . Leaute, 
Membre de L 'lnstitu t. I n t r o d u c t i o n  а  Г E le c tr ic i te  
i n d u s t r i e l l e  p a r  P .  M in e l .  Paris, 1893. Gauthier- 
Villars et G. Masson. 2  Vol. in 1/ie. Vol. I —pp. 227. 
Vol. I I —pp. 176.

В в е д е т е  в ъ  э л е к т р о т е х н и к у .  П . М инеля.
2  тома въ фе долю лиегпа. Т. I — стр. 227; Т. I I — 
стр. 176.

Трудъ инженера Минеля, заглав1е котораго приве
дено выше, занимаетъ два тома „Научной Энциклопедш 
справочныхъ кнпгъ“, издаваемой въ Париже подъ ре- 
дакщей Леотэ. Мы уже имели случай говорить о 
несколькихъ кнпгахъ, вошедпшхъ въ составь этой 
энциклопедш, поэтому о внешности книгъ говорить 
нечего. Характеръ же ихъ определяется т1.мъ, что out 
входятъ въ составь энциклопедш справочныхъ книгъ, 
и потому объемъ ихъ долженъ быть весьма малъ. Содер
ж и те курса Минеля совершенно подобно большинству 
иодобныхъ курсовъ, т. е. въ немъ излагаются въ кратдЬ 
те теоретическ1я сведешя по электричеству, который 
необходимы для ознакомлешя съ T eo p ie ft динамомашинъ 
и дается T e o p ia  динамомашинъ постояннаго тока. Въ 
последней главе втораго тома говорится еще объ от- 
ношешяхъ между статическимъ и динамическимъ элек- 
тричествомъ, между магпетизмомъ и электричсствомъ, 
о д1электрикахъ и о распространены! электрическнхъ 
волнъ, но очень кратко. Въ конце книги ирпложеиъ 
списокъ псточниковъ, которыми пользовался авторы

Какъ учебникъ, книга Минеля едва ли годится: ужъ 
очень кратко все изложено, но, какъ справочная книга, 
она можетъ, пожалуй, принести пользу. Вт. ней можио 
найти некоторый формулы, который употребляются въ 
электротехнике, библшграфичестя сведшая, хотя, къ 
слову сказать, мало подробныя (указано всего 18 на-
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звашй) и т. д. Никакихъ цифровых!, данныхъ вгь книг-Ь 
ие содержится. Вообще, трудъ Минеля отличается 
отъ появляющихся теперь достаточно часто теоретиче
ских!. курсовъ электротехники, развЬ только краткостью 
иможешя и недостаточной полнотой, напримЬръ, въ 
пемъ ни слова не сказано о неремЬиныхъ токахъ, 
умалчивать о которыхъ вт> настоящее время едва-лн 
можно въ самой краткой книгЬ, если только она касается 
воиросовъ электротехники.

Manuel pratique de l’Eleetrieien. Guide 
pour le montage et l’entretien des installa
tions eieetriques. Par Ernest Cadiat, ingin- 
kur des arts et manufactures. Dcuxieme Edition. Paris 
liaudry et C-ie, cditeurs. 1894. in Ve°- PP■ 510. fig. 229.

Практическое руководство для электри- 
ковъ. Руководство для устройства и ухода за элек
трическими установками. Эрнеста Кад1а. Изда- 
ше 2-ос.

Въ своемъ нрактическомъ руководств!, для электри
ков!,, автор!, задался цЬлью собрать т-1; -георетичесшя 
и ирактичестя свЬдЬтя, который необходимы для 
устройства н содержашя электрическнхъ установок!.. 
При такой ц-Ьли вт, руководств!., конечно, не может-ь 
быть подробных!. опнсанШ различных!, машннъ и аппа- 
ратовъ, по находятся только схемы, объясняющая при
чины ихъ Д'1;нств1я. Зато различнаго рода цифровыя 
данный и результаты опыта находятся въ руководств!-, 
Кад1а вт, достаточиомъ количеств!.. Общи! характеръ 
руководства остался, такнмъ образомъ, тотъ же, кото
рый опт. нмЬлъ въ нервомъ издапш. Разница только въ 
томъ, что во второмъ издан in прибавлены некоторый 
св-Ьд-Ьтл относительно перемЬнныхъ токовъ и прпбо- 
ровъ, въ которыхъ эти токи утилизируются, чего въ 
нервомъ изданш не было.

13се руководство раздЬлено на семь частей. Первая 
часть посвящена, по обыкновешю, изложение основ- 
пыхъ нрннцинов-ь учетя  объ электричествЬ и магне
тизм!; и нЬ которыхъ отд-Ьловъ электрометрии Такт, 
тутъ описаны различные амперметры, вольтметры н 
счетчики и способы пользовашя ими.

Во второй части трактуется о различных!, источ- 
нпкахъ электрической энергш, именно о первичных-!, 
баттареяхъ и диыамома;нннахъ, какъ постояннаго, такт, 
и иерем!;ннаго тока. Тутъ же даются ирактичестя на- 
ставлешя объ установкт, этихъ машннъ и уход-Ь за ними. 
Третья часть посвящена вопросу о преобразованы! элск- 
трическаго тока и въ ней находятся статьи объ акку
муляторах!, и трансформаторах!, неремЬннаго тока.

Въ четвертой части," посвященной электрическому 
освещенью, говорится о различиыхъ источниках!, элек- 
трическаго свЬта, способах-!, устройства электрическаго 
освЬщетя и уход-Ь за ннмъ.

Пятая часть посвящена вопросу объ электрической 
передач!; энергш, шестая электрическая сигнализащя, 
телефоны и прпмЬнетя электричества къ взрывамъ; 
седьмая гальванопластика. Наконсцъ, въ приложены! 

t ионЬщены 15 таблицъ съ различными свЬдЬтями, въ ко
торыхъ случается нуждаться практиками

Какъ видно по содержанш, руководство К еда 
можетъ быть полезно иногда практиками. Издано оно 
изящно п содержнтъ много схематнческихъ рисунковъ, 
что, конечно, всегда полезно.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Инженерный журнал-ъ, № 6 — 7. Свентрр-
жецшй— Пользоваше аккумуляторами въ электриче
ском!, освЬщети.

Техническ1й Сборникъ, № 8. Проекта под
земной электрической дороги въ Брюссель.

Почтово - телеграфный журналъ, Тюль. 
Современное состоите электротехники и ея значеше 
въ промышленности. Приложение механики къ по- 
стройкЬ телеграфныхъ лиши. Августъ. Обзоръ про

гресса телеграфы! за послЬдте 25 лЬ-гъ. Магпитпыя 
бури на сЬверо-западЬ Poccin въ февраль 1894 года 
и BxiaHie ихъ на телеграфъ. К раттй статистнческш 
обзоръ телефонныхъ сообщепый въ Pocciii за 1893 г.

Э л е к т р о т е х н и ч е с к и  В-ЬСТНИКЪ, № 8. Золо
тухина Объ электрнческомъ освЬщети въ водЬ и элек- 
трическихъ приборах!, для отыскатя затонувшихъ въ 
водЬ предметовь. Ребиковъ — электрическая тяга ваго- 
новъ трамваев!,. Электрическое дублете кожъ. Паровая 
турбина системы Дау.

E l e c t r i c i a n ,  № 850. Вильсопъ—Резонансъ въ не- 
ремЬнномъ токЬ. Имперсте омъ, амперъ и вольтъ.
№ 851. Отдача калнльпыхъ ламиъ. Генрици — Интегра
торы, гармоничесте анализаторы и интеграфы. Винеръ— 
Днффузш свЬта матовыми поверхностями. № 852. Рёс- 
сель — Возрастите нндуктнрованпаго тока. Адден- 
брукт, — ЗамЬткн объ управленш паровыми машинами, 
въ особенности, непосредственно соединенными съ 
динамо. Динамоторъ Свнпбурпа. № 853. А. Рёссель— 
ИеремЬнные токн въ развЬтвляющейся цЬпи. Вэдъ — 
Химическая leopia аккумуляторовъ. Моррисъ—Устрой
ство сопротивлетй. Токи съ болыппмъ чпеломъ пере- 
мЬнъ.

E l e c t r i c a l  W o r l d ,  томъ24 №1. Опыты съдвух- 
фазпыми двигателями. Л* 2. А. Вннеръ — Практическая 
замЬткн о вычнелетяхъ надъ динамомашипами. Д» 3. 
Гоустонт, и Кеннеллн—Электро динами чесше механизмы. 
Постройка двигателя любителемъ. А. Винеръ—Практп- 
честя  замЬткн о вычнелетяхъ надъ дннамомашинами.
Л» 4. Электричество на пароход! Priscilla. Ворнеръ — 
Многофазный трансформации Винеръ — Ирактичестя 
замЬткн о вычислешяхъ надъ динамомашипами- № 5. 
Продолжете статьи Винера. Арнольдъ — Стоимость 
произведетя электрической энергии № 6. Гоустонъ и 
Кен пел л и — Дннамоэлектричесте механизмы. Л. Бэль— 
НЬсколько фактовъ относительно многофазныхъ двига
телей. Продолжете статьи Винера.

E l e k t r o t .  Z e i t s c h r i f t . ,  № 34. Пеукертъ—Новый 
амперь-п вольтметръ для перемЬнныхъ токовъ. № 35. 
Луммеръ и Курльбаумъ—Болометричестя изслЬдовашя 
одной свЬтовой единицы. Нерцъ — Объ освЬщеиш про- i 
странствъ дугою. № 36. Баумгардтт, — Тревожпый тор- i 
мазъ электрическаго вагона. № 37. KpiidiaHii — ИзслЬ- j 
довате дЬйств1я индуктора при телефонной передач!;. 
Нормальный кадипетшй элемента Вестона.

J j’I n d u s t r i e  E l e c t r i q u e ,  № 65. Ру — 0 нЬкото- 
рыхъ свойствах!, приборов!, для многофазныхъ токовъ. 
Лафаргъ—Электрическая передача энерпи изъ Лаухер- 
таля въ Сигмарнпгенъ (Герматя). Приборы для пере
мЬнныхъ двухфазныхъ токовъ. Stanley Electric. Со. 
Электромагнитный уравнитель система Эрлнкона.

E l e c t r i c a l  E n g i n e e r ,  № 331. Фостеръ — Обще
ственное освЬщете отъ городских!, установокъ. № 332.
А. Винеръ—Магнитная утечка въ дипамоэлектрическихъ 
мапшнах-ь.

E l e c t r i c a l  R e v i e w  (N . — I.) . Л? 10. Д-ръ 
Блейерт,—Развипе электричества (исторнческ1й очеркъ).
№ 11. Д-ръ Блейеръ— развипе электричества.

A r e n ,  d ’e l e c t r .  m e d . ,  № 20. Румальякъ—Электро- 
статнчестй возбудитель, даюпцй искры нзвЬстной длины.

E l e c t r .  R e v i e w  (Lond.), № 875. Электрическое 
освЬщете дока въ БомбеЬ.—Трансформаториыя под
станции № 876. Раймеръ-Джонсъ — ОиредЬлеше мЬста 
неиснравности подводнаго кабеля. Калильныя лампы 
для послЬдовательнаго соединсшя. системы„ГодьдстошЛ 
Расходы по эксплоатацш на электрической и кабельной 
желЬзной дорогЬ. № 877. Экономичность электрической 
тяги. Элекгротехпика въ Генлей. Электрнчесюй тор- 
мазт, Сперри. Еаниъ—Параллельная работа альтернате- . 
ровъ. Эссонт,—Миогофазные двигатели. Проектъ комби- 
нацш осушки съ элсктрическимъ оевфщешемъ въ Мои- 
мусЬ. № 878. Угольные элементы Вельво. Счстчикъ Ден- 
капа для перемЬнныхъ токовъ. j
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р д з н ы я  и з в ъ с и я .
В а ж н а я  т е л е гр а ф н а я  л и ш я  устраивается въ 

настоящее время въ южной Ка.тифорнш американской 
фирмой Postal Telegraph Cable Со. между La Junta и 
Mojave. Длина этой этой лиши около 2.100 км. Въ 
Mojave она соединяется съ главной лишен общества па 
берегу Тихаго океана и образуетъ съ существующими 
уже лишямн къ востоку отъ La Junta прямое телеграф
ное сообщеше между Чикаго и Санъ-Францнско. Новая 
лишя замечательна особенно ткмъ, что телеграфная 
цепь между Чикаго и Санъ-Франциско будетъ действо
вать безъ посредства релэ. Проволоки медныя и весятъ 
около 85 кгр. на км., такт, что только для первыхъ 
двухъ проводовъ употреблено около 390 тоннъ меди. 
Столбы въ 7,5 м. высотой и на вершине въ 175 мм. 
д1аметромъ; они сделаны изъ краснаго сандальнаго де
рева, отлнчающагося большой прочностью. Большая 
часть лиши уже проложена и вся лишя должна быть 
готова въ октябре. Какъ на конечныхъ, такъ и на нро- 
межуточныхъ стапц1яхъ будутъ пользоваться токомъ 
динамомашинъ. (Elektrot. Zeitsclir.)

Д езй н ф е к ц 1 я  общ ест венны  хъ  т елеф о н н ы хь  
ст анцШ .  — Нью-шркскШ врачъ, д-ръ В. Шееле, въ 
виду многочисленности те.тефоновъ, разсматриваетъ въ 
Western Electrician  вопроса о томъ, не представляютъ 
ли общественный телефонный станцш опасности для 
здоровья; въ изследованныхъ нмъ аппаратахъ онъ на- 
шелъ бактерш въ такомъ числе, что опасность заражешя 
для пользующагося ими лица, который говорить про- 
тивъ микрофона вскоре послт, того, какъ апнаратомъ 
пользовалось лицо, страдающее инфекщонной болезнш 
или пришедшее изъ больницы, такъ же велика, какъ н 
при, посредственном'!, прикасан1и къ 6o.rbHOMv; по мне- 
шю д-ра Шееле бактерш находятъ въ телефоне и на 
д1афрагме микрофона наилучпня услов1я для своего 
развнт1я и ноддерживашя, а потому онъ предлагаетъ 
чаще дезинфецировать общественные телефонные аппа
раты растворами алкоголя, эфира и глицерина.

Э л е к т р и ч е с т й  т р а м в а й  А хепъ-Б урт гиейдъ . —  

Въ Ахене, по примеру Гамбурга, гдё электрическая тяга 
получила большое развитое, переходите также къ этому 
способу передвижешя и для этого решили пользоваться 
токомъ станцш, построенной главнымъ электрическими 
обществомъ (бывшая фирма Шуккерта). Длина первой 
лиши, какая уже строится, составляете 24 км., къ ко
торыми скоро прибавится еще 6 км. загородной лиши. 
Проводи воздушный съ катками. Вагоновъ будетъ въ 
д’Ьйствш 34, изъ которыхъ 19 съ двигателями въ 15 лош. 
силъ (они будутъ водить еще второй вагонъ), а осталь
ные съ двигателями по 10 лош. силъ.

_____ (L’Electricien.)

Д л и н а  искръ  меж ду д вум я  п а р а л л е л ь н ы м и  
п л а с т и н к а м и  п р и  н и а ки хъ  д а влеш я хь .  — Де-ля- 
Рю и Мюллеръ некогда занимались пзслЬдовашемъ раз- 
стоян1й, на как1я перескакиваете непосредственно искра, 
въ зависимости отъ разности потенщаловъ и давлешй. 
Въ конце нрошлаго года Писъ сообщили Лондонскому 
Королевскому Обществу результаты своихъ новейишхъ 
наследований но этому предмету, который главнымъ обра- 
зомъ относятся къ давлешямъ и разстояшямъ гораздо 
меньше техъ, на какихъ останавливались предыдушде 
экспериментаторы.

Получили въ общихъ чертахъ аналогичные резуль
таты: сначала разность потенщаловъ, необходимая для 
нрохождешя тока, уменьшается одновременно съ дав- 
лешемъ, но затг1змъ она переходить чрозъ минимумъ 
и потомъ быстро возрастаете при большнхъ разреже- 
щяхъ. Результаты были представлены въ видь множе
ства кривыхъ, которыя наглядно демонстрировали под
робности явлешя. (Proceed, of the Royal Society.)

Т а зъ  и  э л е к т р и ч е с т в о .  — Одинъ изъ ванбогЬе 
выдающихся авторптетовъ въ электрнческихъ вопро- 
сахъ, профессоръ Томсонъ, говорить: „Некогда газовыя 
общества оказывали сильное иротнводкйств!е электри
ческими преднр1ятоямъ, но теперь это противодкНете 
прекратилось. Близко уже время, когда газомъ будутъ 
пользоваться не для оевГщешя, а для другихъ надоб
ностей. При машине компаундъ xopomift камепный 
уголь даетъ паровую лош. силу на полтора фунта угля 
въ часъ, т. е. энерпю, достаточную для 8 или 10 ла’мпъ 
накаливашя, и слёдователыю на тоннъ угля въ часъ мн 
получаемъ 8.000 лампъ и только 2.000 газовыхъ рожком, 
въ такое же время и на такое же количество угля.

(Sciences ct Commerce.)’

Э л е к т р и ч е с к и  п р и в р а т н и к ъ .  — Уже давно пы
тались ввести въ употреблеше тамя механпчссюя пр- 
способлешя, помопцю которыхъ можно было бы откры
вать издали двери. Применяли уже для этой цкш и 
электромагнитный прнспособлешя. Какъ сообщаегьнью- 
iopacKifr Techniker, на Чикагской Выставке Hicks-Troy 
Electric Door Со. экспонировала приснособлеше, кото
рое открываете it запираете двери вполне автомати
чески. Дверь подвешивается при этомъ на пружинныхъ 
крюкахъ, которые стремятся поддерживать ее открытой. 
Къ верхней кромке двери прикрепляется шнуръ, иду- 
mitt чрезъ нксколько блоковъ къ небольшому электро
двигателю, назначеше котораго—наматывашемъ шнур 
закрывать и поддерживать закрытой дверь, вместе’съ 
чемъ натягиваются открывающш дверь пружины.

Приближаясь къ двери, приходится проходить по 
контакту, который замыкаете, цепь. Когда наступят 
на него, пшуръ сматывается и пружины открывают 
дверь. Внутри здашя, где находятся упомянутые блоки 
для шнура, имЬются два коммутатора. Штнфтикъ на 
двери при известномъ положены! выводить изъ цени дви
гатель. ПоследнШ, расположенный но близости, закло- 
ченъ въ железный футляръ; его ось снабжена сцЬпле- 
шемъ безконечнаго винта, на колесе котораго имеется 
рядъ магнитовъ съ днекообразнымъ якоремъ, устана- 
вливающихъ магнитное сцЬплеше между осью якоря и 
шкивомъ шнура, сиабженнымъ по окружности бороздкой 
для носледняго. Этогъ шкивъ наматываете шнуръ и 
притомъ съ возрастающей силой, запирая дверь.

Когда подходящее къ двери лицо наступите на кон
такте, подъ матомъ, цепь двигателя размыкается, маг
нитное сцеилеше прекращается и шнуръ можете сма
тываться, 1!следств1е чего пружины открываютъ дверь. 
Зате.мъ, по истечеши некотораго времени или при 
известном!, положенш двери, цепь для двигателя замы
кается снова, якорь возстановляетъ магнитное сцЬпле- 
nie и приводить въ движете шкивъ шнура, всл’бдсше 
чего дверь запирается и остается закрытой, пока не 
будетъ выведешь изъ цени двигатель.

Т елеграф н ое поздравленге  со средины  океана,—
Кабельное снменсовское судно „Фарадеи®, которое не
давно благополучно окончило свою седьмую прокладку 
океаискаго кабеля, находилось посреди океана, когда 
оно получило известое по спускаемому нмъ кабелю, что 
у герцога 1оркскаго родился сынъ. Александръ Сименсъ, 
глава экспедицш, сепчасъ же послалъ следующую поз
дравительную телеграмму сэру Ф. Винтону, гофмаршалу 
герцога: „Атлантический океанъ, понедельпикъ, 25
шпя. Широта 50°16', долгота 39°20'. — Позвольте мн!,, 
сэръ, просить васъ передать ихт, королев, высочествамъ 
герцогу и герцогине 1оркскимт, сердечное поздравлеше 
и лучипя пожелан1я всего экипажа парохода „Фарадей11, 
который занимается прокладкой третьяго атлантнче- 
скаго кабеля для Commercial Cable Со“.

ВскорЬ затёмт отъ сэра Ф. Винтона пришло нзвЬ- 
crie, что герцогъ 1орксшй иоручилъ ему послать cii- 
дуюнцй ответь: — „Герцогъ и герцогиня Iopitcnie шлютъ 
всему экипажу парохода „Фарадей® благодарность за по
здравлеше п желаютъ ихъ иредпр1ятш  всякаго успеха".

(Elektrot. Zeitsclir.)

О т в е т с т в е н н ы й  и СПЕЩАЛЫГЫЙ РЕДАКТОР!, А. И. Смирновъ.


