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Электротехника въ А м ери й .
IV. Американек1я электричеек!я торговопро- 

мышленныя компанш.
Электрическое и промы ш ленное общ ество  

Вестингхауза. —  Громадный промышленный ус- 
liiix'b и быстрое разшгпе деятельности этой амери
канской (|жрмы дк/аетъ ее весьма интересной не 
только для американских /, электротехников/,, но и 
для насъ. Можно ст. уверенностью сказать, что 
иредпршмч1Шосп/ и энергичной деятельности этой 
фирмы Америка много обязана своей столь широко 
разнившеюся электротехникой. Развивалась эта 
фирма сь чисто американской быстротой и въ какЬ/ 
нибудь семь деть достигла того, что ея приборы 
и машины применяются на безчисленномт, мно
жеств!» установок!» во вс Ьхт» странах!» света, не 
говоря уже о том ь, что петь ни одной отрасли 
электротехники, которой не коснулась бы пред
приимчивость этой компании Объясняется это, 
конечно, талантливостью ся техниковъ (къ числу 
которых!» принадлежит/» известный НиколаТесла), 
а также очень важными принципом!», положен
ным!, в/, основаше ея деятельности и строго 
соблюдаемым/» во вс'1>хъ случаях/»: при выделке 
ксГхь приборов'!* обращают/, особое внимаше 
па простоту и прочность устройства и на воз
можно высокое полезное дейст/пс; п д Ьйствн- 
телыю, превосходное качество z/рнборовт, этой 
фирмы много способствовало увелнчешю ся из- 
в-ктности, та к /» какъ все установки, устроен
ный этой фирмой, оказывались весьма выгодными 
по своей доходности. К ъ этому вопросу мы вер
немся еще шюсле>дствш.

Главным-/» образом-/,, yc/гЬхъ компами/ Вестинг
хауза обусловливался т1;мъ, что она, понявъ 
неудобство применяемой сначала системы осв'Ь- 
щешя /юстоя!///ымъ токомъ, выступила шонс- 
ромь новой, неизвестной еще тогда, системы 
переменнаго тока. До компанш Вестингхауза, ко
торая была основана въ 1886 г., применялась 
обыкновенно только одна система освещешя по
стоянными TOKOiM'i,, которую, какъ известно, 
нельзя распространять на болы/пя площади; по
этому освещешс нака.шва/пемт, входило въ упо- 
треблеше весьма медленно и применялось только 
въ богатых!, и густо населенных'/, городахъ; при

введенш же въ у/ютреблеше системы перемен
наго тока, электрическое освещ ешс сделалось до
ступных/!» повсюду, какъ въ большихъ, такъ и 
небольших!» городахъ, такъ какъ явилась воз
можность экономично передавать токъ на боль- 
иля разстояшя.

Первая установка, устроенная комиащей Вс- 
стннгхауза въ Буффало, въ свое время возбуж
дала большой интерес'/, въ среде электротехни
ков/,. Ея усп'кхъ наглядно доказалъ превосход
ство примененной тамъ системы распрсделсшя 
тока для освещешя больших!» округовъ сь та
кой экономичностью, какая была недостижима 
при постоянномъ токе. Вследст/пе этого сразу 
явился большой спросъ па постройку централ ь- 
ныхъ станщй I/O новой системе, и въ четыре 
года у компакт Вестингхауза насчитывалось уже 
около 400 установокъ въ различных/, городах!, 
по всему свету; въ прошломъ году въ устанон- 
кахъ, устроенныхъ этой компашей, ежедне/н/о 
действовало около 980.000 16-свечсвыхъ ламп/, 
накаливашя и 23.000 дуговыхъ лампь. Одна изъ 
крупных/, установокъ этой компанш, лондонская, 
заключаетъ въ себе около 50.000 лампь иака- 
лпвашя.

Въ 1888 г. ко.мпашя едктала важный шаг/, 
в//ерсдъ въ разв/iTi/i своей системы, введя въ 
унотрсблеше электрическш счетчикъ Шалленберге- 
ра для перемгънныхь токовъ, который теперь при
меняется //а всехъ установкахъ компанш. Вскор'1; 
затемъ была выработана с//стсма освещешя ду
говыми лампам// пр// персмениомъ токе, а по- 
го.мъ появился многофазовый двигатель Тесла / /  

получили применс/zie всст/и/гхаузовская с//стема 
элсктричсскихъ ом/шбусовь и с//стема //ерсдач/i 
э//срп//.

Вт» настоящее время компа/пя занимается вы
делкой: i )  прнборовъ пСрем'Ьнпаго тока для уста
новокъ элсктрпчсскаго освещешя на 500— ю .ооо 
16-свечсвыхъ лампь; 2) двигателей псрем'Ьннаго 
тока отъ Vв (для вентиляторовъ) до 500 лош. с. 
(для заводов!, п рудников'/»); 3) двигателей по- 
стояннаго тока для омнибусовъ отъ 15 лош. с., и 
4) дпнамомашшп, постояннаго тока отъ 8о до
1.000 лош. с. Зд Ьсь мы раземотрнмъ наиболее 
важные приборы этой фирмы и систем/,г различ- 
ныхъ ся установокъ, а въ заключены! опншемъ 
вкратце ея главный электротехнически/ заводь
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in. Питтсбург!. (кроме того, у компанш есть еще 
два завода: вь Ныо-Iopi-d, и НьюаркЛ;; на по
следнем!. выделываются исключительно динамо- 
машины постояннаго тока).

С ист ем а  освхъщ еш я н а к а л и е а ш е м ъ  по- 
средспгвомъ перемт ънныхъ ж окобъ.— Эта си
стема введена въ употребление въ Америке съ 
1885 г. и съ техъ норъ она непрерывно совер- 
птенствустся и развивается компашей Вестинг- 
хауза. Вкратце она была описана въ журнале 
Электричество за 1890 г. (стр. 155), гдё было при
ведено довольно большое число рисунковъ различ- 
ных'ь приборовъ, применяемых'!, при этой си
стеме. При системе съ переменными токами уде
шевляется устройство всей вообще установки и 
распределено производится по совершенно нс- 
завнеимымъ ц'1;пямъ, соединяющимся между со
бою только на коммутаторной доске центральной 
станцш, 1!сл'[;дсттс чего в се  линш находятся 
подъ полнымь контролем!, начальника станцш и 
отъ повреждешя одной изъ нихъ не страдаетт. 
действк другихъ; уменьшается также опасность 
несчастных'!, случаевъ отъ пожара и грозовыхъ 
разрядОвъ. Разсмотримъ теперь составныя части 
этой системы освещешя.

Динамомашины постояннаго напряжешя.— Ди- 
намоманпшы переменнаго тока сохраняюсь тотъ 
же наружный видъ, какой представлен!, на фиг. 4 
въ упомянутой стать'!; («Электричество», 1890 г., 
стр. 156), Станина состоптъ изъ двухъ скреп
ленных!, болтами частей, изъ которыхъ верхняя, 
полукруглая, легко снимается для осмотра. Элек
тромагниты расположены ра;иально внутри ци
линдрической полости, образуемой станиной, та- 
кимъ образомъ, что почти все  лиши силы ути
лизируются въ якоре. Станина отливается изъ 
чугуна, а сердечники электромагнитов!, состоять 
изъ стальныхъ пластинокъ, залитыхъ въ чугун
ную станину.

11о намагничивашю машины можно разделить 
на дв'!; категории i )  вполне самовозбуждаюицяся 
н 2) возбуждающ!яся отчасти отдельной и о -  
вольговой динамомашинои постояннаго тока и 
отчасти токомъ самой машины, который достав
ляется особой обмоткой якоря. Последшй спо- 
собъ удобент, тогда, когда на станцш имеется 
несколько машинъ; часть тока отъ якоря ма
шины, а следовательно и производимое имъ иоле 
бываетъ всегда пропорцюнально развиваемой ма
шиной энергии

Сердечнику якоря придана зубчатая форма, 
весьма удобная для помещения на немъ состав
ной обмотки. Онъ составляется изъ насажен
ных!, на валъ тонкихъ стальныхъ пластинокъ съ 
Т-образными зубцами, закрепленных!, прочными 
концевыми пластинами. Катушки обмотки якоря 
наматываются йа станке на особую форму, прн- 
чемь тщательно изолируются слюдой и пропи
танной резиной лентой; затемъ оне наклады
ваются на зубецъ сердечника и вкладываются въ 
промежутки особымъ инструментомъ. Когда при
ложить къ якорю конечныя пластины, обмотка

оказывается совершенно прикрытой железомъ 
отъ всяких!, механических!, повреждений, такъ 
что готовый якорь можно безопасно катать но 
полу. Благодаря зубчатой форм'1; якоря, устра
няется опасность сжигашя обмотки огь чрез- 
мернаго возрасташя силы тока при уменьшена! 
нагрузки машины, такъ какъ медь и железо со
размерены и расположены такимъ образомъ, что 
при увеличеши силы тока развивается высокая 
обратная электродвижущая сила.

Проволока катушекъ якоря, наматываясь на 
5 станке прямо съ мотковъ, ложится безъ закру- 

чивашя, что случается всегда при наматывашн 
въ ручную, и можетъ быть очень хорошо изо
лирована, благодаря чему является возможность 
строить машины какого угодно потеншала, а 
именно на 2.000 вольтовъ и больше (до 5.000 в., 
хотя таше генераторы, кажется, до енхъ порт 
не пробовали строить; обыкновенно строятъ ма
шины на i.ooo в.).

Принятое устройство якоря представдяегь 
еще то преимущество, что, въ случае иоврежде-. 
шя одной изъ катушекъ, ее можно быстро снять 
долой съ якоря н заменить новой, такъ что при
ходится иметь въ запасе нс якоря, а только ка
тушки, которыя стоютъ сравнительно недорого. 
Якорь делается пустотелымъ для обезпечешя 
вентиляции

Вт, механическом!, отношенш заслуживают! 
внпмашя подшипники, самоемазывающюся и само- 
виравнпваюшдеся по осп вала. Подшипникъ по
мещается В!> пустотелой стоике машины, ГД-t 
имеется также резервуаръ для значнгельнаго за-; 
паса масла; при вращенш машины последнее 
подхватывается двумя кольцами, свободно наде
тыми на валъ въ прорезахт, подшипника и при
ходящими во вращеше вс лед сине трешя. Дм 
пали ван 1я масла надъ прорезами устроены два 
отвсрс’пя, закрытый пробками. Подшипникъ уста-' 
новленъ на шаровомъ шарнире, благодаря челу 
онъ самъ точно устанавливается по оси вала. 
Валъ д-ктастся изъ кованой стали. При сборкН 
машины якорь тщательно уравновешивается про- 
вешивашемъ на призматнческихъ остр1яхь.

Динамоманшны разсчитываются для работы 
при 7.200 переменахъ тока въ минуту. Прежде 
было принято за норму 16.000 псрсм'1>н'ь, но 
теперь это число уменьшили до 7.200, такт, как!, 
во-первыхъ, въ настоящее время требуются дн- 
намомашины съ умеренной скоростью для пепси 
средственнаго соединения съ паровыми или водя-[ 
ними двигателями, а при умснынепш числа обо-) 
ротовъ для сохранешя того ж е числа переменъ| 
тока, пришлось бы .делать очень громоздшя ма-’ 
шины съ болыиимъ ЧИСЛОМ!, ПОЛЮСОВ!,, и, во- 
вторыхъ, генераторами съ 7.200 переменами 
можно пользоваться не только для освещешя 
пакалнвашемъ, но также для дуговых!, лампт и 
для передачи .механической энерпи (какъ увн- 
димъ ниже).

Что касается до нромышленнаго полезнаго 
дейетшя машинъ, то фирма гарантируегь его
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для различных], своихъ машинъ въ пред-клахч, 
отъ 88 до 92°/о. Гснсраторъ въ 50 килов. при 
полной нагрузи! даетъ полезное дФнстше около 
91%, при 3Л нагрузки— 891/а°/о, при половин );—  
86°/о и при V*— 77°/°; Для машнн'ь бол],шнх'ь раз- 
м!ровъ полезное д-Ьиспие повышается на I— 3°/о.

Эти машины строятся шести разлнчныхъ вели- 
чинъ, основным данмыя которых'!, приведены вт, 
следующей небольшой таблиц-!:

г Н Л М Л П Ш Ч И В Л Ю Щ Ш
токъ.

Амперы. Вольты.

В'кс'ь 
въ кгр.

Мощность
въ

киловат.

Число 
оборо- 

товъ въ 
минуту.

00 6 100 I.I20 5 0 900
0 10 100 1.797 5 0 900
1 12 100 2.703 : 7 5 720
2 ■ 20 100 5.987 150 боо

з ; 35 100 10.453 250 450
4 8о 100 18.108 500 400

Динамомашины для пепосредственнаго соеди- 
нешя съ двигателями снабжаются особыми пру
жинными муфтами для гибкаго сосдинешя ва- 
ловъ, чтобы .можно было не заботиться о точ
ном'], совпадспш осей валовъ машины и двига
теля.

При установи-), па стапцш нискольких'], дн- 
намомашинъ, для ихт, намагничивания можно 
пользоваться однимъ общтшъ возбудителемъ пли 
снабжать каждую машину отд'ктьнымъ возбуди- 
телемъ, но сл'кдуегь, по воз.можностп, соединять 
его съ особыми двигателем'!,, такъ какт, иначе 
из.ч!нешя вт, скорости главнаго двигателя будутъ 
д-Ьйствовать на потенщалъ динамомашины не 
только встЬдсппе нзм Ьнешя ея скорости, но и 
вс.тЬдств1е измЬнешя ея магнитнаго поля. А. С.

(Продолжеше елпдуетъ.)

Успехи телеграф т и телеф он а  
въ 1893  г.*).

Старейшая и одна нзъ важнМшпхъ отраслей элек
тротехники, электрическая телеграф!я, обезпечнван бы
строе сообщеше между странами цивилизованнаго Mipa, 
составляете одну нзъ цТ.нныхъ принадлежностей дивн- 
.ншцш и им!ст! сь последней постепенно развивается 
о, каждымъ годомъ какт. въ отношенш своего распро- 
cTpaueHiji, такт, и вт, техническом], отношенш.

Распространеше телеграфы] возростаетъ теперь, ко
нечно, не съ такой быстротой, какъ прежде, но все-таки 
общая телеграфная сЬть, соединяющая вс! части св!та. 
съ каждымъ годомъ иолучаегь все новыя и новыя ири- 
бавлешя. какъ было и въ ирошломъ году. Чтобы судить 
о важности новейших’!, иодобныхъ прибавлений, доста
точно указать на развн'пе телег1>афныхъ сообщено! съ 
берегами Африки и на попытки проложить телеграфный 
лиши внутри такихт, странъ, которыя нисколько л!тъ 
тому назадъ обозначались на географнческихъ картахъ. 
какъ неизсл!дованныя страны.

*) Въ Обзор!, (Эл., стр. Я) мы почти не касались этой 
области электротехники, и потому теперь г. Д. Г. познако
мить читателей съ успехами ея.

Разсмотримъ прежде всего развиие с!тн подводных'!, 
телеграфныхъ .iiiHitt за 1893 г. Вт, Инд^скомъ океан’!, 
устроено телеграфное сообщеше съ группой Сейшельских'], 
острововъ и съ островомъ св. Маврп iiiii. Нроложенъ ка
бель между Новой Каледошей п Австра.пем, образующий 
первое звСио великой .ninin Тихаго океана, о которой 
мечталъ еще Сайросъ Фильдъ, главный деятель по нро- 
к л ад к! трансатлантического кабеля.

У нашего континента Азорсше острова соединились 
со своей метроно.ней ГГортупшей, а Тунисъ съ Фран
цией но кабелям-], нзъ Марсели въ Бизертт, и нзъ Внзерта 
въ Ля-Гулетъ.

Кром-Ь этихъ подводныхъ .iiniifl, проложенныхъ но но- 
нымъ шшравден1ямъ, н!которыя лиши удвоены для обез- 
печеши бол!е прямого сообщен)я. Такъ, телеграфная ном- 
naiiiji центральной и южной Америки проложила кабели 
между Салина-Круцемъ въ Мекснк! п Санъ-Хозе на Гва- 
томал’Ь и между нослФдннмъ пунктом], и Лнбертадомъ на 
Сальвадор!, а также между Салина-Круцемъ н Санъ- 
Хуанъ-дель-Суромь на Ник’арачв!, между последним!, 
пунктомъ и Оанта-Эленой (въ Эквадор! н'Хориллосомт, 
блисъ Каллао вт, Перу).

Bet, проложенные въ течете 1893 г. подводные ка
бели составляют!, вт, совокупности больше 15.000 кило
метров!,.

lie мен!е значительно было развиие исухонутныхъ 
телеграфныхъ .ninifl, которыя увеличились за прошлый 
годъ на 120.000 килом. Телеграф], прошил, въ нЬкото- 
рыя новыя страны, наирнм!ръ, въ Андорру, на полу
остров!, Малакку, вт, республику Гаити, въ’ герланстя 
колоши Того, на Золотой Вереи., въ Бенень (француз
ская африканская колотя) и вообще распространился 
но южной части Африки (въ Канской колоши, Тране- 
Baa.it, Оранжевой и Южно-Африканской республик! и 
въ террнторш восточно-африканской британской компа- 
iiin). Телеграфный лиши въ скверо-восточной Индш пе
решагнули чрезъ Гималайский хребетъ на высот! около
5.000 м. и теперь работает], телеграфная ставили въ Дже- 
лайл! на высот! около 4.700 м. Лиши, которая'теперь 
строится въ Кашмир!, скоро сообщить самый отдален
ным области Тибета ст, остальными странами.

Прошлый годъ ознаменовался весьма значительным!» 
улучшетемь наших!, телеграфныхъ сообщений съ Кита
ем!,. На основанш конвенцш, заключенной съ Гостей 
13 августа 1892 г., Китай ностроилъ дв! лннш, соеди
нявшийся съ нашей телеграфной с!тью: одну между Ге- 
ламно и Благов'йщенекомъ и другую отъ восточнаго конца 
амурской лннш блнзъ Владивостока, между Хунчуномь 
и Вовошевскомъ. Упомянутая конвенщя нредусматри- 
ваетъ еще третью .nmiio между Кяхтой н Пекиномь. 
которая должна значительно укоротить телеграфное со- 
общеше между Европой и такими промышленными пунк
тами Китая, какъ В1анхай, Фу чау и Амой.

Вообще китайское правительство прилагаете много 
старанШ къ развитш телеграфныхъ сообщен!?! въ стран!; 
первая лиши между Тянь-гзшюмъ и Шанхасмъ была 
устроена всего 12л!тъ тому назадъ, а теперь въ Кита! 
нм!ется уже больше 25.000’ километровъ телеграфных!, 
лишй: соединены телеграфной с!тью вс! главные города 
страны, а на острова Формозу, Пикадорсше и Гапканъ 
проложены подводный кабели.

Наглядное иредставлеше о развит!]] телеграфныхъ ли- 
liifi за истекший годъ ’даетъ сл!дующая небольшая таб
лица, гд! указана длина телеграфныхъ литй въ 1892 и 
1893 гг.

Длина лишй въ килем.
въ1892г. въ 1893г.

Страны, вошедш!я 
въ телеграфную 
конвенцш

евронеистя . . 
вн! европейсшя

087.300
194.500

Страны,не вошед-J t I i L ; '  
нпя въ конвенцш | ^ . д^уг1я страиы 3^ j

Комната иодводныхъ кабелей . . . 238.

777.350
196.950

310.000
127.000
250.000

Всего . . 1.523.800 1.661.300 
Увеличеше 9°/,.



36 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. JSs 3.

Дредставляетъ интересъ также следующая таблица, 
показывающая число нереданныхъ депешъ н возросташе 
его за прошлый годъ въ сравнены съ предыдущим'!, (o6i> 
эти таблицы заимствуются пзъ Journal Tilegraphique).

Число носланныхъ телеграмм!,.
Внутри
странъ.

Между
народных  ̂ | ВСЕГО.

Въ европейикнхъ 
странахъ . . . 187.702.000 48.611.000 236.313.000

Во вий-евроней- 
скнхъ странахъ. 84.950.000 14.789.000 99.739.000

В сего  . 272.652.000 63.400.000 336.052.(ХЮ
Всего въ нредыду- 

щемъ году . . . 251702.000
!

(Ю.795.000 i 312.497.000
Увелнчешевъ срав

нены! съ 1892 г. 8.32% 1,28% 1 7,53%

Какъ видпмъ, международный телеграфный снош етя  
прогрессируют':, почти вдвое медленнее внутреннпхъ со
общены, что сл'йдустъ, вероятно, объяснить ослаблешемъ 
торговыхъ международных!, сношешй.

Что касается до техническаго прогресса телеграфы, 
то онт, далеко не такъ зам'Ьчателенъ, какъ ирогрессъ въ 
отношены расиространентя телеграф!н. Нельзя сказать, 
чтобы это иропсходило отъ недостатка изобретет?! за 
последнее время, такт, какъ вт, одной Америке взято за 
прошлый годъ 11 нривиллегШ на нечатаюице телеграфы, 
не говоря о другихъ различныхъ ирибэрахъ. Почти всеми 
вновь изобретаемым'!, телеграфнымъ аииаратамъ прихо
дится быть погребенными въ архивахъ канцелярш нрн- 
виллепй, не увндавъ свйта и даже не удостоившись под
вергнуться практическим!, исиыташямъ. Единственным!, 
счастливыми псключешемъ является, кажется, мульти
плексный анпаратт, Подо, который долго испытывался 
и, наконец!,, иолучнлъприм’Ьнеше на некоторых!, лншяхъ 
во Фрапцш. На всЬхт, нооб!це телеграфныхъ лншяхъ 
прим'Ьняются старые, всеми известные аппараты Морза, 
Юза и др.

ВсЬ усовершенствованiH въ экснлуатацш телеграф- 
ныхт, лнпШ ограничиваются, кажется, примФпешемъ бо- 
л’Ье точныхт, измерительных!, приборовт, и начинаю
щимся зам'Ьнен1емт, нервнчныхъ батарей аккумулято
рами. Въ oTHonieHin носледняго нововведешя интересно 
остановиться на установках!, аккумуляторов!,, устроен
ных!, въ недавнее время на парижской центральной те
леграфной станцш.

Первый оиытъ съ аккумуляторами произвели тамъ въ 
1889 г., когда установили группу элементов!,, доставлеи- 
ныхъ для пробы фирмой Фл.ншнара. Эта батарея рабо
тала больше 2 месяцев!, для 70 цепей и, несмотря на 
сильную порчу положительныхъ пластинокъ, результаты 
псиыташя были настолько удовлетворительны, что те
леграфное уиравлеше решило продолжать эти псиыташя.

Въ 1890 г. испытывались аккумуляторы .Горана-Селп, 
доставленные фирмой Societe pour le travail eleetrique 
lies inetaux, н въ результате купили отъ этой фирмы ба
тарею пзъ 50 аккумуляторовъ, емкостью въ GO амиеровъ- 
часовъ, которая съ т'Ьхъ поръ несетъвсю ночную службу, 
заряжаясь днемъ. Наконец!,, въ иоследнее время уста
новили еще одну батарею пзъ 60 аккумуляторовъ Тю
дора, которые выбрали въ виду ихъ прочности, надеж
ности ихъ Д'(;йств1я и тщательной сборки элементов!,. 
Эти две батареи заменили 3.000 элементов!, Калло пзъ 
11.000, установленныхъ въ цодвалахъ парижской цен
тральной телеграфной станцш. Съ аккумуляторами по
лучились настолько xoponiie результаты, что въ неда.те- 
комъ будущемъ ими нредиолагаютъ заменять все бата
реи нервнчныхъ элемептовъ на этой станцш.

Преимуществааккумуляторовъдля телеграфной службы 
въ сравнены съ первичными элементами заключаются 
главиы.чъ образомъ въ нхъ незначнтелыюмъ внутрен- 
немъ сонротивлсн1и и равномерной силе доставляемаго

ими тока, а какже въ нхъ значительно меньшей громозд
кости н меныпнхъ расходахъ на содержаше.

Къ статистике телеграф!!! въ отдвльныхъ европей- 
скихъ государствахъ можно прибавить следующая свЬ- 
дешя, относя m in ся къ началу прошлаго года. По общей 
длине телеграфныхъ лишй впереди всехъ стоить Гер- 
машя; за нею с.тЬдуетъ Англ in, а потомъ Франщя, при- 
чемъ длины лин1й въ этнхъ странахъ иочтн нропорщо- 
нальны нхъ населенiio. Во Францш эта длина равнялась 
103.280 килом, при 11.081 станцш и 17.607 телеграфныхъ 
аппаратах!,, изъ которыхъ 12.123 морзовскпхъ и 768 юзов- 
скнхъ; въ 1892 г. было послано около 35.000.000 теле
граммы Въ Швецы длина телеграфныхъ лннШ равнялась 
8.588 километрамъ при 422 етапщяхъ; число телеграммъ 
достигло 1.866.823.

Датская телеграфная сеть состояла изъ 4.604 килом, 
лиши при 389 станщяхъ; число телеграммъ въ 1892 г. 
было 1.639.971.

Что касается до телефон!и, то она прогрессирует!,, 
конечно, заметнее телеграфы, нричемъ особенно значи
телен!, ирогрессъ телефоны между городами, въ области 
которой самымъ крупными сооружешемъ является лпшя 
между Ныо-1оркомъ и Чикаго (Электричество, 1893 г., 
стр. 72). Вт, настоящее время внимание ученыхъ обра
щено главным!, образомъ на воиросъ о применен!» ка
белей для телефоны на болыши разстояшя, нричемъ они 
не ограничиваются никакими пределами разстоянш, какъ 
можно судить но знакомому нашими читателями проекту 
Оильвануса Томпсона относительно трансатлантической 
телефонной лиши (Электричество, 1893 г., стр. 246); 
этотъ ученый, излагая свой проектт, конгрессу электри
ков'!, въ Чикаго, приходить къ зак.тючешю, что эго со- 
общеше возможно и указывает!, средства для его осу- 
ществлешя.

Прилагаемая здесь таблица даетъ понятте о современ- 
номъ состоят» телефон1н въ тёхъ странахъ, о которыхъ 
нм'Ьются статистическ!я сведен!)!.

СТРАНЫ .

о 3 •©■Xа 5
Н  fN5 & J
и В В
e f t  
3 3 g 
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Длина
телефон-

ныхъ
ЛНШЙ

въ килом.

Число
станцШ
абонен-
товъ.

Число 
разговоровъ 
въ городахъ 

и между 
городами.

“ 0 ♦ © й -  
5 rt Ф
л  ? ® » » 
ag,*
=• о  ®

Австрия . . 6li 8.580 2.283 1.797.055 2,2
и : 49.438 10.622 21.017.596 5,4

Бельпя . . . . 4 1.947 453 417.167 2,6
12 13.000 7.528 1.756.238 0,7

BeHrpia . . 14 6.796 2.991 8.379.585 7.7
9 1.079 964 1.510.918 4,3

Герман!)! . . . 391 166.610 86.524 242.264.955 7,7
Гол.танд!я 151 1.581 4.054! 7.171.274 4,9
Люксембургъ 
Poccin . . . .

49 1.973 1.113 1.594.629 3,9
18| 6.101 2.253 3.153.560 3,9
И 15.437 5.162 7.711.087 4,1

Швейцар!я . . 135! 32.836 14.610 8.138.160 1,6
Ill Benia . . . 288i 29.528 12.447 28.187.426 6,3

178, 35.617 15-211 23.516.241 4,3
Франщя . . . 

Тунисъ . . .

207 82.484 23.239 20.774.885 2,5
2: 378 179 170.500 2,6

Австрал1я . . 7! 3.411 803 — —

Виктор!)! . . . И 3.005 2.426 — —

Инд1я британ
ская . . . . 254' 2.677 . 484 __

Инди! британ
ская . .

i
4 1.240 1.003 1.587.340 4,4

Кохинхина 1 13 18
Новая Зеланд1я 22! 3.160 3.811 25.698 0,1
Сенегалт, . . . 2 68 46 21.185 1,3
Лпошя . . . . 4 5.204 1.528 3.191.917 7,1
Америк, компа- 

iiia Белля . 860j 500.000 256.000 600.000.000 6,5

В с ег о  .  . 2.560; 972.113 455.852 982.388.416 —
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Закончит, теперь этотъ кратши очеркъ, сказав», ни
сколько словъ о состояши телефонш въ нФкоторыхъ евро
пейских!, странахъ.

Въ Л игл in эксилуатащя городских!, телефонных!, сФ- 
тей находится въ рукахъ частныхъ компашй, который, 
пользуясь MOHOiio.niefi, прюбрФли огромную силу. Между- 
городныя ли и in остаются въ рукахъ правительства, ко
торое постепенно сооружаетъ огромную сФть телефон- 
ныхъ лиши, соединяющую воф главные города Велико
британии

Во Франц!!! переходт, телефонных!, сообщешй вт, вФ- 
д-feHie правительства нрнвелъ къ весьма благощнятнымъ 
результатамъ. Въ теч ете 1893 г. прибавилась 101 сФть 
(предыдущая таблица составлена но статистическим!, 
свФдФвшмъ къ началу 1893 г.), такъ что теперь там» 
всего 308 сФтей съ 25.000 абонентов!,.

Гермашя занимаете первое мФсто вт, ЕвропФ по числу 
телефонных!, сФтей и числу подписчиков!,, также, пакт, 
и по пользовашю телефонами со стороны нослФдннхъ. 
Если же разематрнватъ развитее телефонныхъ сообщешй 
во отношешю къ населен!»» страны, то впереди Герма- 
iiin слФдуетъ поставить Швейцарш, а въ особенности 
Швецш;’ получаются слФдуюпцл отно!иен!я для этихъ 
трехъ странъ:

Число абонентов» Число сФтей на 
на 1.000 ч. населешя. 1.000 ч. населешя. 

въ Гермаши . . 1,72 0,008
„ Швейцар!!! . . 5 0,045
„ Швещи. . . 5,62 0,093

Наконец!,, для всФхъ стран!,, приведенных!, въ таб
лиц!:, щзиходится приблизительно 1 абонент!, на 800 ч. 
населешя и 1 телефонная сФть па 150.000 ч. населешя.

Надо прибавить въ заключете, что пронеся, теле
фонныхъ сообщенШ можно считать обезпеченнымъ только 
еъ тьхъ странахъ, кЪь эти сообщены находятся аъру
кахъ правительства. ДФло въ гомъ, что, пакт, показы
вает!, практика, расходы на установки возростаютъ иро- 
порщонально квадрату числа абонентов!, и телефон
ным» комиашямъ нФтъ никакого расчета заботиться 
об» увеличен!!! числа подписчиков!,, сбавляя подписнув» 
плату. д  / ’

СвЪтъ и электричество по ]Иаксвеллю 
и Герцу.

Статья Г. Пуанкаре. *)

Въ то же самое время, когда опыты Френеля застав
ляли всФхъ ученыхъ принимать за причину свФтовыхъ 
явлешй колебашл особой жидкости, заполняющей между- 
шанетное пространство, 1)аботы Ампера знакомили ихъ 
съ законом» взаимодФйств!я токов»,—зарождалась новая 
дисциплина электродинамики. Оставалось сдФлать только 
один» шаг» къ тому, чтобы нредиоложнть, что та же 
самая жидкость, эеиръ—причина свФтовыхъ лвленШ— 
служит», и для распространена явлен!й электрических!,. 
Чтотъ шагъ н былъ сдФланъ самим!, Ампером!,. Но ве
дший физикъ, высказывая эту соблазпительную гипо
тезу, безъ сомнФшя и не предвпдФлъ, что она такъ скоро 
получить болФе точную форму и начнетъ, хотя отчасти, 
подтверждаться на опытФ. Эта гипотеза оставгиась 
только мечтой, безъ всякаго иодтверл!деи!я лишь не 
долго—до того дня, когда электрнчесшя измФрен!я об
наружили неожиданный фактъ. ИзвФстно, что для пере
хода отъ системы электроетатпческихъ едипицъ къ си- 
стемФ единиц!, электромагннтпыхъ пользуются нФкото- 
рымъ переводнымь множителемъ. Этотъ множитель, ко
торый также называютъ отношенкмъ между единицами, 
оказался равнымъ въ точности скорости <:вп>та.

Наблюдешя были дФлаемы съ такою точностью, что 
это совпадете нельзя было приписать простой случай
ности. Поэтому нельзя было ужо сомнФваться, что между

*) Изъ Annuaire pour Van 1894.

явлешямн свФтовыми и электрическими существуете нФ- 
которая связь. Но природа этой связи была бы, можете 
быть, и до сихъ порт, неизвФетна нам!., если бы renin 
Максвелля не отгадал» ее.

Токи перемЪщежя. ВсФмт, нзвФстно, конечно, что всФ 
тфла можно раздФлить на два класса: проводники, вт, ко
торых!, мы наблюдаемъ перемФщеше электричества, т. е. 
гальваннчесше токи, и изоляторы iuir дшлектрики. Для 
представителей старой школы элсктриковъ изоляторы 
были совершенно ннертнымт, веществом!,, и ихъ роль 
ограничивалась тФмъ, что они препятствовали прохож
дению электричества. Если бы это было такъ, то можно 
было бы замФннть один!, изолятор!, другпмъ, ничуть не 
B.iiiui на лвлешя. Опыты Фарадея показали, что это не 
такъ: дна конденсатора одинаковой формы п одинако
вых!, разиФровъ, сообщенные съ однимт, и тФмъ же 
источником!, электричества, нрнмутъ неодинаковые за
ряды, несмотря на одинаковую толщину нзолирующаго 
слоя, если д ’ьэлсктрики въ конденсаторах» различные. 
Максвелль елнткомт, глубоко пзучилъ работы Фарадеи, 
чтобы не понять значен!я д!электриковъ и необходи
мости отвести имъ подобающее мФсто въ объяснен!!! 
электрических» явлен!й.

Да и само собой ясно, что если свФтъ есть ничто 
иное, как» электрическое явлеше, то необходимо, чтобы, 
когда он!, проходить черезъ изолирующее вещество, 
внутри иослФдняго происходили электрнчесшя явлешл. 
СлФдовательно, въ ддэлектрнкахъ должны происходить 
электрическая явлен!я. Но каковы эти aiueuiaV Максвелль 
смФло отвФчаетъ: это токи.

ВсФ онытныя данный, извФстныя въ его время, по
водимому, противорФчилн мнФн!ю Максвелля: никогда 
токи не наблюдались ни вт, какпхъ тФлахъ, кромФ про
водников!,. Каинмъ же образомъ Максвелль моте согла
сить свою смФлую догадку съ (фактами, столь хорошо 
установленными':' Почему вт, извФстныхъ случаяхъ эти 
гипотетичные токи производите замФтиыя явлешл и 
остаются совершенно исзамФтнымн при объгкповеипыхт, 
услов!яхъ?

ДФло вт, Томь, что .цэлектрнкн представляют!, для 
перемфщешя электричества сонротпвлен!е не большее, 
чФмъ проводники, но сонротивлешс другого рода. Одно 
сравнеше позволит!, лучше понять мысль Максвелля.

При раетигивашл пружины встрФчаютъ сопротнвлс- 
Hie, которое ростетъ но мФрФ натяжен!я пружины. Если, 
слФдовательно, располагают!, только ограниченной си
лон, то наступит!, моменте, когда сила будете, уже не
достаточна для прсодолФшя сопротивлешя: движете 
прекратится и наступите. равновФше. Наконец!., когда 
сила перестанете, дФйствовать, пружина, развертываясь, 
возвратите, всю работу, которую затратили, растягивая ее.

Положим» далФе, что нерсмфща»»тъ тФло, погружен
ное въ воду. И въ этомъ случаФ встрфтяте. сопротнвле- 
Hie движешю, кото]»оо будете, зависать отъ скорости 
перемфщешя, но которое, при постоянной скорости, не 
будете, увеличиваться по мФрФ двнжешя тФла вперёд». 
СлФдовательпо, движете можете, продолжаться до тФхъ 
иоръ, пока дФйствуетт, двигающая сила, и равнонФше не 
будете, никогда достигнуто. Когда сила перестанете, дФй
ствовать, тФло не будете, стремиться вернуться назад» 
въ первоначальное ноложеше, и работа, затрачепная на 
его перемфщеше вперед»,, не будетъ возвращена: она 
вся будете, превращена въ тепло вслФдств!е вязкости 
воды."

Разница туте, очевидна и становится ясною необ
ходимость различать соиротивлеше у  пруте и сопротив- 
леше вязкое. Д!электрнки и относятся къ движешю элек
тричества, какъ унрупя тФла къ движепш матерш, 
тогда какъ проводники подобны въ этомъ отношен!!! жид
кости. Отсюда двФ категорш токовъ: токи перемтиешя 
(deplacemcnt) или токи Максвелля и обыкновенные (кон- 
дуктивные) токи, образуюиреся въ проводникахъ.

Первые, встрФчая нФчто вродф упругаю сопротнвде- 
шя, могутъ имФть только весьма короткую продолжи
тельность. такъ какъ, вслФдств!е ностояннаго увеличе- 
шя этого сопротивлешя, весьма скоро наступите равио- 
вФме.

Вторые, т. е. обыкновенные токи, должны предолФвать
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родъ вязкаго сопротнвлешя и потому могутъ продол
жаться, пока существуетъ производящая и'хъ электро- 
двпгательпая сила.

Возьмемъ еще одно cpaBiienic изт. области гидравлики, 
которое предложил!, Корню. Иоложимъ, что мы въ ка- 
вомъ-нибудь резервуаре нмй.емъ некоторый запасъ воды 
нодъ давлешемъ. Соединим!. этотъ резсрвуаръ съ верти
кальной трубкой: въ этой трубке вода начнетъ подни
маться, но движ ете прекратится, пакт, только будетъ 
достигнуто гидростатическое paBiioehcie. Если трубка 
широка, то трешя и потерн да влет я не будетъ, и под
нятая такимъ образомт, вода можетъ быть употреблена 
для совершения некоторой работы. Тутъ мы им1.смъ 
анолопю съ токомъ перем'Ьщешя.

Если, наоборотъ, вода изт. резервуара вытекаетъ 
черезъ горизонтальную трубку, то движете будетъ про
должаться, пока рсзервуаръ" не опуст’Ьетъ. ’ Но если 
трубка узка, то потеря работы будетъ велика и вслйд- 
CTBie трешя образуется теплота. Тутъ аналог!л съ обык- 

■ новениымъ (кондуктивнимъ) токомъ.
Хотя, конечно, невозможно, а до некоторой степени 

и излишне стараться представить себИ; net, детали ме
ханизма явлений, все-таки можно сказать, что все про
исходить, какъ если бы токи неремЬщешя должны были 
растягивать множество небольших’!, нружннъ. Когда токи 
прекращаются, электростатическое равновкче насту- 
паетъ, и пружины становятся тЬмъ сильнее натянутыми. 
ч'Ьмъ больше напряжете электрического ноля. Работа, 
запасенная въ этихъ нружннахъ, т. е. электростатиче
ская энерпя, возвращается целиком!. немедленно, какъ 
только пружины получать возможность развернуться. 
Такимъ образомт, нолучаютъ механическую работу, поз
воляя нроводникамъ подчиняться действш злектро- 
ститичеекаю ирнтнжешн. Что притяжеше происхо
дило бы таким!, образомт, отъ давлешя, производима!'» 
на проводники натянутыми пружинами. Далее, чтобы 
довести аналопю до конца, следовало бы сравнивать 
разрывной разрядъ съ поломкой н'Ьсколькнхъ нружннъ, 
слшнкомъ сильно нат)тутыхъ.

Наоборот !., работа, затраченная на образоваше обык
новенных!, (кондуктивныхъ) токовъ. теряется и ц'Ьлн- 
комт. превращается въ тепло, совершенно подобно ра
боте, затрачиваемой на преодол'1;ше трешя или вязкости 
жидкостей. Рот!, почему проводники мщпъваитея.

Для Максвелля существуют*, том,ко замкнутые 
шока. Для электрпковъ старой школы это не такт,: они 
принимали замкнутый токъ, проходя mitt но проволоке, 
соединяющей два полюса батареи, но мгновенный токъ, 
образую щ ая, если соединить полюсы батареи не непо
средственно проволокой между собою, но соединить съ 
двумя обкладками конденсатора, пока конденсатор!, не 
зарядится, они разематрнва.ш какъ незамкнутый. Счи
талось, что токъ идетъ отъ одной обкладки къ другой 
черезъ соединительным проволоки и батарею и прекра
щается у поверхности обкладокъ конденсатора. Мак
свеллы наоборотъ, нреднолагаетъ, что токъ, въ вид'!, тока 
перемЬщешя, проходить черезъ нзолирующШ слой, раз
делявший обкладки конденсатора, и такимъ образомъ 
замыкается. Упругое сопротивлеше, встречаемое имъ 
при этом!., объясняет!, его кратковременность.

Токи могутъ проявляться тремя способами: своими 
тепловыми Д'1:йств1ями, д'Ьйств1ями на магниты и токи, 
индукшонными токами, возбуждаемыми ими. Мы видели 
выше, почему обыкновенные токи развивают!, тепло, и 
почему этого" не замечается при токахъ перемёщетя. 
Наоборотъ, по гипотезе Максвелля, допускаемые имъ 
токи должны пм1ть, какъ и обыкновенные токи, д-Ьй- 
CTBiii электромагнитный, электродинамическая и индук
тивны!!.

Почему эти xlaicTBia до сихъ порт, не могли быть за
мечены? Да потому, что сколько ннбудь сильный токъ 
перемещетя не можетъ проходить сколько ннбудь про
должительное время въ оономъ направление такъ какъ 
натяжеше наших!, пружинь, увеличиваясь непрерывно, 
скоро бы воспрепятствовало его нрохожденш.

Следовательно, въ делектрнкахъ не можетъ суще
ствовать нн нродолжительнаго тока ностояннаго направ- 
лешя, нн ощутигельнаго тока переменнаго нанравлешя

съ большою продолжительностью нерюда. Но дЬйств1Я 
тока станутъ доступными наблюдешю, если число не- 
peM'feuT. нанравлешя въ секунду будетъ очень велико.

Природа свЪта. Въ этомъ лежнтъ, но Mid'.uiio Мак
свелля, причина световыхъ явлений: световая волна 
есть ничто иное, какъ рядъ переменных!, токовъ, обра
зующихся въ дгэлектрикахъ, въ воздухе или въ между- 
нланетиомъ пространстве, меняющих!. наираплеше квад- 
рнльонъ разъ въ секунду. Громадпая индукшя, вызы
ваемая этими частыми переменами нанравлешя, произ
водит!. друпе токи въ соседнихъ частнхт, д1элсктрнковъ 
и такимъ образомъ постепенно распространяются све- 
товыя волны. Вычнслешя доказывает,, что скорость 
раенроетранешя волны должна равняться отношешю 
между единицами, т. е. скорости света.

Эти переменные токи представляют!, изъ себя родъ 
электрических!, колебаний. Каковы же эти колебашя? 
Продольный, какъ звуковыя, или понеречныл, какъ ко
лсбашя эеира Френеля? Въ звуковой волн'!: въ воздухе 
образуются попеременно сгущешя и разряжешя. 11а- 
оборотъ, въ эеир'Ь Френеля все происходить такт., какъ 
будто бы онъ состоялъ изъ несжимаемых’!, слоевъ, мо- 
гущихъ только скользить ОДИН!, но другому. Если бы 
существовали незамкнутые токи, то электричество, пе
реносясь отъ одного конца каждаго изъ такихъ токовъ 
къ другому, собиралось бы у одного изъ нихъ; оно сжи
малось бы п разрежалось, какъ воздух!,, н колебашя 
были бы продольными. Но Максвелль допускает!, только 
замкнутые токи. При этомъ электричество не можетъ 
собираться у одного изъ копцовъ тока н въ электриче
стве все происходить такъ. какь въ эонре Френеля. 
Его колебашя должны быть поперечны.

Опытная проверка. Таким!, образом!, мы нрпходимъ 
ко всемъ результатам!, Teopiii волнообразнаго двпжешя. 
Этого одного "было недостаточно, чтобы физики, скорее 
плененные, ч'Ьмъ убежденные взглядами Максвелля, 
решились бы принять их!,. Все, что можно было ска
зать въ ихъ защиту, было то, что они не противоречили 
пи одному изъ наблюдаемых!, фактовъ, и что было бы 
очень жаль, если бы они оказались неверными. Для 
того, чтобы подтвердить ихъ, не хватало опытных!, дан- 
пыхъ: ихъ пришлось ждать двадцать пять лЬтъ.

Необходимо было найти между прежней Teopien и 
reopiefi Максвелля разногласие, которое не было бы 
слишком!, мало сравнительно съ нашими грубыми мето
дами изеледовашя. Такое разногласие, на котором!, 
можно было бы основать experimentum vrucis, суще
ствует!, тодько относительно одного пункта.

Прежняя электродинамика требуетъ, чтобы электро
магнитная индукщя распространялась мгновенно. По 
новым!, идеям!, она, наоборотъ. должна распространяться 
со скоростью света.

Нужно, следовательно, измерить, или, но крайней мЬре. 
заметить существоваше скорости раенроетранешя явле- 
нШ индукции Это и сделалъ знаменитый германский фи
зик!. Герцъ при помощи метода интерференции

Этотъ методъ хорошо нзвестснъ вследств1е его прн- 
ложешя къ световымъ лвлешямъ. Два световыхъ луча, 
пеходяийс изъ одного и того же источника, интерфери
руют!^ когда они достигнуть одной и той же точки, 
пройдя но различным!, путям!.. Если разность длннъ 
этнхъ путей равняется длине волны, г. е. длине пути, 
нроходимаго въ теч ете одного нерюда, или целому 
числу длннъ волнъ, то одно колебательное движете бу
детъ отставать отъ другого на целое число перюдовъ и, 
следовательио, фазы ихъ будут!. совпадать, направлеше 
ихъ будетъ одинаково, н oiiii будутъ складываться. Если, 
наоборотъ. разность дшнъ путей двухъ лучей равняется 
нечетному числу длннъ полуволн ъ, то нанравлешя двухъ 
колсбателышхъ движений будут!, протнвуположиы, и ови 
будетъ вычитаться одно изъ другого.

Ue одни световын волны способны интерферировать: 
всякое иерюдическое движеп1е переменнаго наиравле- 
ni)i, распространяющееся ci, конечной скоростью, про- 
нзведетъ подобный же явлен in. Такъ происходить съ 
звукомъ, такъ же должно произойти и съ электродина
мической и иду к щей, если скорость распростраиешя ея 
конечна. Если же эта скорость безконечно велика, т. е.
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индткщя распространяется мгновенно, то интерфсренцш 
происходить не будетъ.

Эту интерферёнцш невозможно наблюдать, если 
длина волнъ больше, т 1;мъ размеры номещешя, въ кого- 
ромъ нронзводятся опыты, или больше, т(;мъ разстолше, 
на которое может, распространиться нндукпдя, не слиш
ком! ослабляясь. Следовательно, необходимы тонн сь 
очень коротким! нерюдомъ.

Электричесюе вибраторы. Посмотримъ. сначала, какъ 
можно получить эти токи при помощи прибора, который, 
можно сказать, есть ничто иное, какт, электрнческш 
маятникь. Положнмъ, что у насъ имеется две массы 
изъ проводящаго матер1ала, соединенныя проволокой. 
Если ихъ нотенщалы будутъ не одинаковы, то электри
ческое paBHOBerie будетъ нарушено, совершенно такими, 
же образомъ, какъ будетъ нарушено механическое рав- 
uoetcie, когда маятннкъ выведенъ изъ вертнкальнаго 
цоложтия. Какъ въ нервомъ, такъ и во второмъ слу- 
чаяхъ равновесте стремится возсгановнться. Въ соеди
нительной проволоке образуется токъ, стремяиийся 
уравнять потенщалы проводников!,, совершенно подобно 
тому, какъ маятннкъ возвращается къ вертикальному 
положенно. Но маятннкъ не остановится въ положено! 
равновесия: прюбрСтя некоторую скорость, благодаря 
пнерщи, онъ перейдетъ за положеше равновёадя, Со
вершенно также, когда наши проводники разрядятся, 
электрическое равновеме, устанавливающееся въ извест
ное мгповеше, не продолжится, но будетъ тотчас-ъ же 
нарушено причиной, подобной ннерцйк’эта причина есть 
сажшдукщя. Известно, что при прекращены! тока въ со- 
НЬднихъ проволокахъ появляется индукцюнный токъ 
того же направлешя, что н прекращавшийся. То же са
мое происходить н въ самой проволоке, но которой про
ходить индуктнрующШ токъ, и онъ, такъ сказать, про
должается индукцюннымъ. Другими словами, токъ бу
детъ продолжаться н после уннчтожешя причины, вы
звавшей его, совершенно подобно тому, какъ движу
щееся тело не остановится, когда сила, приведшая его 
вт, движете, прекратить д ёй с 'т е .

Когда оба потенцтала уравняются, токъ, следова
тельно, будетъ продолжать проходить въ нрежнемъ на
правлено! н произведет, на двухъ проводникахъ заряды, 
нрогивуноложные тёмъ, которые они имели раньше.

Вт, этомъ случае, какт, и въ случае маятника, поло- 
жете равновесия будетъ перейдено; чтобы iipiimi къ 
нему, нужно вернуться назадъ.

Когда равновеие будетъ снова достигнуто, та же при
чина вновь его нарушить, и колебашя будутъ продол
жаться беспрерывно.

Вычислен ia показываютъ, что нерюдъ зависитъ отъ 
ёмкости проводнпковъ. Следовательно, достаточно умень
шить эту ёмкость, что очень легко, для того, чтобы по
лучить электрнческш маятннкъ, могу mill давать токи 
съ весьма болыиимъ чнсломъ перюдовъ въ секунду.

Все это было хорошо известно изъ теорШ лорда Кель
вина (Вильяма Томсона) н изъ онытовъ Федерсена надъ 
колебательными разрядами лейденской банки. Следова
тельно, не въ этомъ лежнтъ оригинальность идеи Герца.

Не достаточно построить маятннкъ, надо еще при
вести его въ движ ете. Для этого необходимо, чтобы ка
кая нпбудь причина вывела его изъ положенья равно- 
rfciu н чтобы затемъ эта причина перестала действо
вать внезапно, т. е. въ течете промежутка времени, 
весьма копоткаю сравнительно съ продолжительностью 
иepioda. Безъ этого маятннкъ не будетъ колебаться.

Если, напрпмеръ, маятннкъ вывести рукой изъ но- 
ложешя равноветя и затемъ, вместо того, чтобы впе- 
запно бросить его, начать медленно выпрямлять руку, 
пе выпуская маятника нзъ пальцевъ, маятннкъ достиг
нет! положения paBHOBhcifl, не нртбрегя никакой ско
рости, и не перейдетъ черезъ это положеше.

Легко понять, что съ нерюдамн, продолжительность 
которыхъ равняется стомиллшнной доле секунды, не 
применимо никакое механическое приспособлеше, сколь 
бы быстродействующимъ оно намъ не казалось, сравни
тельно съ нашими обыкновенными единицами времени. 
Вотт, какъ решилъ эту задачу Герцъ.

Вернемся къ нашему электрическому маятнику н

сделаешь въ проволоке, соединяющей два проводника, 
разрезъ въ несколько миллпметровъ толщиной. Этотъ 
разрезъ разделить намъ нрнборъ на две симметричный 
половины, которыя мы соединимъ съ двумя зажимами 
спирали Румкорфа. Индукцюнный токъ этой спирали 
будетъ заряжать наши проводники, н разность пхъ но- 
тешщаловъ будетъ ростн с])авннтельно медленно. Сна
чала разрезъ будетъ препятствовать проводниками раз
рядиться; воздухъ, который находится между разрезан
ными концами проволоки, играетт, роль изолятора н удер
живает, нашъ маятннкъ выведенным!, изъ положешя 
равновемя.

Но когда разность нотенпдаловъ станетъ достаточно 
велика, появится искра и откроет, путь электричеству, 
собравшемуся на проводникахъ. Разрезъ внезапно пере
станет, изолировать и такнмъ образомъ, нрч помощи 
такъ сказать элек грическаго спускового механизма, маят
ннкъ будетъ освобожден!, н получить возможность вер
нуться въ положеше paBHOBfccia. Если выполнены не
который, довольно однако сложный, услов1я, хорошо 
изученный Герцомъ, то освобождеше будетъ происхо
дить достаточно быстро для того, чтобы устанновнлпсь 
колебашя.

Описанный нрнборъ, называемый вибраторомъ (exci- 
tateur), дает, токи, мъняюпйе свое направлеше отъ ста 
мнллюновъ до мн.ъпарда разъ въ секунду. Благодаря 
такому значительному числу перюдовъ въ "секунду, эти 
токи могутъ производить индуктивный действш на зпа- 
чптельномъ разстоянш. Чтобы обнаружить эти действ1я, 
пользуются вторымъ электрическнмъ маятником!,, назы- 
ваемымъ резонаторомъ. Въ этомъ второмъ маятникЬ 
разрезъ посередине и индукцюнная катушка, служа
щее только для спуска, уничтожены. Оба проводника 
сводятся къ двумъ очень малепькпмъ шарпкамъ и со
единительной проволоке, согнутой такъ, чтобы шарики 
помещались весьма близко одннъ отъ другого.

Индукщя, производимая вибраторомъ," приведет, въ 
колебаше этот, резопаторъ съ гемъ большей легкостью, 
че.мъ ближе продолжительности перюдовъ колебанш 
маятниковъ одного къ другому. При некоторых!, фазахъ 
колебательнаго движешя разность иотешйаловъ шари
ков!, будетъ достаточно велика для того, чтобы появ
лялись между ними искры.

Получеше йнтерференцж. Такнмъ образом!, получают, 
нрнборъ, который обнаруживает, дейсппя нндукцюнной 
волны, вышедшей изъ вибратора. Изучать эти дёйств1я 
можно двумя способами: или прямо подвергать резона- 
торъ дёйствт индукцш вибратора на значительном!, 
разстоянш, или же заставлять эту индукцт действовать 
на небольшом-!, разстоянш на длинную проволоку изъ 
проводящаго вещества, вдоль которой пойдет, электри
ческая волна и которая въ свою очередь будетъ дей
ствовать индуктивно на небольшом’!, разстоянш на рз- 
зонаторъ. Будетъ ли волна распространяться вдоль про
волоки или черезъ воздух!,, при помощи отражен ia 
можно получить явлеше интерференцш. Въ нервомъ 
случае волна отразится отъ конца проволоки н пойдет  
но" ней въ обратном!, направлены!. Во второмъ волна 
может, быть отражена отъ металлическаго листа, кото
рый можетт, играть роль зеркала. Въ обоихъ случаяхъ 
отраженная волна будетъ интерферировать съ прямой, и 
будутъ существовать места, въ которыхъ искра въ ре
зонаторе будетъ исчезать. Опыты съ длинной проволо
кой легче исполнимы, даютъ много интересных!. свЬде- 
нШ, но они не могутъ служить experimentum erucis, 
такъ какъ и по старой "теорш, также какъ и по 
новой, скорость распространены! электрической полны 
но проволоке должна равняться скорости света. Опыты 
съ прямой ивдукндей на болыномъ разстоянш, напротив!., 
имбютъ решающее злачен ie. Они показываютъ, что не 
только скорость распространешя индукцш черезъ воз
духъ конечна, но н то, что она равна скорости раенро- 
странешя волны вдоль проволоки, что согласно вполне 
съ Teopieft Максвелля.

Синтезъ свЪта. Я не буду останавливаться такъ долго 
на другихъ опытахъ Герца, более блестящихъ, но менее 
ноучнтельныхъ. Концентрируя, при помощи нароболнчс- 
скаго зеркала, нндукцюнную волну, вышедшую изъ ви-
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братора, германски! ученый нолучаетъ настояний иу- 
чекъ лучей электрических!. силъ, могущш правильно 
отражаться и преломляться. Эти лучн, если бы нерюды 
нхъ колебашй, уже н безъ того коротше, стали еще 
6o.ite короткими, не отличались бы отъ све.товыхъ лу
чей. Известно, что солнце посылаетъ къ намъ н+.сколько 
различных!, излученйЪодне световым, такт, какъ онЬ д'Ьм- 
ствуютъ на сетчатую оболочку глава, друпя темныя— 
ультрафюлстовыя или инфракрасны», кбторьтя прояв
ляются химическими или тепловыми дМств1ямн. Пер
вый обязаны темь. что онФ. намъ кажутся какъ бы дру
гого рода, только, такт, сказать, фнзюлогн ческой случай
ности. Для физика лучъ инфракрасный отличается on , 
просто красиаго ничуть не больше, чФмъ этотъ noc.it,д- 
iiii! отъ зеленаго, именно, его длина волны только 
больше. Длина волнъ ге])цовскнхъ лучей еще больше, 
но тутъ только разница въ величине, и можно сказать, 
что, если идея Максвелла верна, то знаменитый Бон- 
нскШ профессор!, устроилъ настояний сиитезъ свтиа.

Заключеюе. Не надо однако, чтобы восхнщеше столь
кими неожиданными успехами заставило наст, забыть 
о томт,, что остается еще выполнить. Постараемся по
этому точно выяснить, что до снхъ иоръ вполне уста
новлено.

Во-нервыхъ скоростьинду кцш въ воздухе конечна, безъ 
чего не были бы возможны явлешя ннтерференшн. С.т- 
довательно прежняя электродинамика невщта. Что же 
надо поставить на ея место? Можно ли заменить ее 
доктриной Максвелла (или но крайней мЬр1; доктриной 
близкой къ ней, такт, какъ нельзя требовать отъ одного 
ученаго, чтобы о т . отгадалъ истину цёликомъ)? Хотя 
все увеличивается вероятность, что эта доктрина истинна, 
окончательнаго подтверждешя ея мы еще не нмЬемъ.

Мы можемъ измерять длину волны герцовскнхъ ко- 
лебан1й; зга длина равняется нронзведешю продолжи
тельности перюда на скорость распространена. Следо
вательно, мы будемъ знать эту скорость, если будемъ знать 
продолжительность перюда. llo  эта последняя такт. мала, 
что измерить ее мы не имеетъ возможности; мы можемъ 
только вычислить ее по формуле, данной .гордомъ Кель
вином!,. Это вычнелеше даетъ цифры, согласныя съ тео- 
piefi Максвелла, но после.дшя сомн1лпя исчезнуть толь
ко тогда, когда скорость раснространешя будетъ изме
рена непосредственно.

Это сде.талъ при помощи весьма остроумнаго приспо
соблен! н Блондло, которому удалось непосредственно 
измерить скорость распространена иертурбацш, рас
пространяющейся вдоль но проволоке. Полученное чи
сло мало отличается отъ отногпешя между единицами, 
т. е. отъ скорости света, равной 300.000 кнлометровь въ 

I секунду. Такъ какъ опыты съ интерференвдей, сделан- 
I ные гг. Саразеномъ и Де-ла-Ривомъ вь Женеве, показа- 
I ли, какъ я уже говорить раньше, что нндукщя распро

страняется по воздуху съ такою же скорость»), какъ и 
электрическая иертурбащя, распространяющаяся но про
волоке изъ проводящаго вещества, то мы должны заклю
чить, что скорость нндукцш равняется скорости света, 
что подтверждаете идея Максвелла.

Фнзо въ свое время нашелъ для скорости электриче
ства число гораздо меньшее, именно, около 180.000 килом, 
въ секунду. Тутъ нФтъ никакого нротпворОДя, такъ какъ 
паблюдавнпяся въ обонхъ случаяхъ явлешя были совер
шенно различны. Токи, которыми пользовался Фнзо, были 
прерывистые, но съ малымт, чнеломъ перюдовт, въ се
кунду: они проникали до оси проволоки. Токи Блондло, 
переме.ннаго направлена съ очепь коротким!, нерюдомъ, 
оставались поверхностными и проходили но тонкому 
внешнему слою, нс больше одной сотой милиметра тол
щиной. Ясно, что законы распространены! не будутъ 
одни и те же въ этнхъ двухъ случаяхъ.

Изъ нредыдущаго короткаго очерка можно было бы 
заключить, что туп, все происходить очень просто. На 
самомъ делЬ это не такъ. Мнопя обстоятельства значи
тельно усложияютъ явлешя.

Бо-первыхъ изъ вибратора происходить настоящее 
лученспуекаше нндукцш. Следовательно, энерпя этого 
прибора излучается,* а такъ какъ Ht,n. никакого источ
ника, который питалъ бы его, то она скоро вся будетъ

разееяна н колебавia быстро прекратятся. Вт, этомъ на
до искать объяснеше явлешя сложною резонанса, откры- 
таго Саразеномъ Де-ла-Ривомъ, который сначала казался 
необъяспимымъ ио Teopin Максвелла.

Далее известно, что светт,не подчиняется вполне за- 
конамъ геометрической онтнкн, и отклонеше, производи
мое днффраклйеи, тймъ больше, че.мъ больше длина волнъ. 
При болыинхъ длинах!, волнъ герцовскнхъ колебашй, 
эти явлешя должны получать громадное значеше и из
менять все. Счастье, хотя бы для настоящаго времени, 
что наши способы наблюдешн столь грубы, иначе про
стота, которая насъ подкупила при нервомт, взгляде, 
заменилась бы путаницей, въ которой мы не могли бы 
разобраться.

Вероятно, on , этой причины зависать различный ано- 
Miuin, который не могли объяснить до снхъ иоръ. По 
этой же причине и опыты надт, нреломлешемъ лучей эле- 
ктрнческихъ силъ нмеютъ, какъ я сказал!, раньше, мало 
ноучительнаго зпачешя.

Остается одно затруднеше, очень важное, но, конечно, 
не непреодолимое. По Максвеллю коэффнщентъ электро
статической нндукцш прозрачнаго тела должен!, былъ 
бы равняться квадрату показателя преломлешя. Этого 
не наблюдается, и тела, слФдующш закону Максвелла, 
составляют!, нскл»)чен1е. Очевидно,мы находимся въ ири- 
сутствш явленш гораздо более сложных!,, че.мъ это ду
мали раньше. Но до снхъ порт, не удалось еще разо
браться въ этомъ противоречш н произведенные опыты 
сами давали противоречушде результаты.

Остается, следовательно, еще многое сделать. Mneiiie, 
что электричество и светъ одно и то же, уже и теперь пе
рестало быть соблазнительной гипотезой: это очень ве
роятная истина, но все еще не истина уже доказанная.

Дополнеше. Я старался выше, при помощи сравнешя, 
объяснить электростатическое притяжеше и явлешс ин
дукщн. Посмотрим!,, как in идеи составить себе Макс- 
велль о причине, производящей взаимное притяжеше то
ков!,.

Тогда какъ электрическое притяжеше по нашему 
сравнен!») происходить отъ натяжешя множества ма
леньких!, пружинь или, другими словами, вследетчне 
упругости эфира, явлешя нндукцш и электродинамиче
ски! дейспня производятся живой силон и нпершей этой 
жидкости.

Полное вичислеше было бы елншкомъ длинно, чтобы 
его можно было поместить въ этой статье, н я опять 
удовольствуюсь сравнешемъ, пользуясь для него хорошо 
известным!, нрнборомъ— центробежным!, регуляторомъ.

Живая сила этого прибора пропорциональна квадрату 
угловой скорости вращешя н квадрату расхождешя ша- 
ровъ. По гипотезе Максвелля, эфнръ приходить въ дви
ж е т е , какъ только появляются гальваничесше токи, н 
его живая сила нроиорщональна квадрату силы этнхъ 
токовъ которые, следовательно, въ нашей аналоги! со
ответствуют!, угловой скорости вращешя регулятора.

Если мы возьмемъ два тока одного и того же на-, 
нравлешя, эта живая сила, при равной силе токовъ, бу
дет!. тФхъ больше, чемъ ближе будутъ находиться токи 
одннъ отъ другого. Если токи направлены обратно, то 
она будетъ те,мъ больше, че.мъ более удалены токи другь 
отъ друга. Заметнвъ это, будемъ продолжать наше срав- 
iieiiie.

Чтобы увеличить угловую скорость регулятора, а сле
довательно, и его живую силу, нужно произвести неко
торую работу для преодоления irlutOToparo соиротивлсшя, 
называсмаго инерц'ьеи регулятора.

Совершенно также увеличить силу тока—значить уве
личить живую силу эфира н, чтобы это сделать, нужно 
затратить некоторую работу и преодолеть, сонротнвле- 
nie, которое есть ничто иное, какъ ннерщя эфира и 
которое называют!, индцкщеи.

Живая сила будет!, больше, если токи одного нанрав
лешя и будуть близко одннъ къ другому, следовательно, 
и работа, которую придется затратить, н обратная элек- 
тродвигательная сила нндукцш будетъ больше. Обыкно
венным!, языко.мь это выражают!., говоря, что взаимная 
нндукщя двухъ токовъ прибавляется къ нхъ самоиндук
ции Если нанравлеше токовъ обратно, то и явленie бу-
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деть обратное. Если раздвинуть шары регулятора, нуж
но будетъ, для ноддержашя прежней угловой скорости, 
затрачивать некоторую работу, такъ какъ при равном 
угловой скорости живая сила будетъ тЬми больше, ч1;м'1. 
6o.ite раздвинуты шары. Совершенно также, если оба 
тока направлены одинаково и если нхъ сближаютъ, при
дется для ноддержашя прежней силы токовъ, затрачивать 
некоторую работу, такт, какъ живая сила увеличится. 
Придется, следовательно, преодолевать нлектродвнгатель- 
пуш силу индукцш, которая стремится уменьшить силу 
токовъ. Сила нндукцш будетъ, нанротнвъ, стремиться 
увеличить силу тока, если' удалять другъ отъ друга токи 
одного напранлешл, или если сближать токи, направлен
ные обратно.

Наконецъ, центробежная сила стремится раздвинуть 
шары, что увеличило бы живую силу, сели бы угловая ско
рость поддерживалась постоянной. ' 5

Совершенно такъ же, когда токи направлены одннако- 
вымъ образомъ, они притягиваются, т. е. они стремятся 
сблизиться, что увеличило бьг живую силу, если бы сила гна
ть поддерживалась постоянной. Если токи направлены 
обратно, онн взаимно отталкиваются и стремятся уда
литься другъ отъ друга, что опять-таки увеличиваетъ 
живую силу, если сила токовз, остается постоянной.

'Гакимъ образомъ явлешя электростатическая зави
сни отъ упругости эфира, а явлешя элекгродинамиче- 
сш отъ его живой силы. Теперь, сама упругость, дол
жна ли она быть объясняема, какъ думаётъ лордъ Кель- 
вннъ, вращешемъ небольших’!, частицъ этой жидкости? 
Различный причины де.таютъ эту гипотезу очень заман
чивой, но въ теорш Максвелля она не играетъ важной 
роли, и эта 'reopia отънея вполне незавнсима.

Я деталь въ настоящей статье сравнешя съ различ
ным механизмами. Эти сравнешя суть только сравнешя 
и даже очень грубыл. Въ книге Максвелля не нужно 
искать полнаго механнческаго объяснения электрическихт, 
гаенШ, но только нзложеше условий, которыми должно 
удовлетворять каждое объяснеше. И именно то обстоя
тельство, что трудъ Максвелля независнмъ ни отъ ка- 
кихъ частныхъ объясненШ, и ед'Ьлаетъ, вероятно, нтотт. 
трудъ долговечным’!,. М. III.

/1риспособлеше Клода для увеличена безо
пасности р асп р едел ен а  перемЪннымъ токомъ.

Несомненно, что переменный токъ при томъ числе 
перемени и томъ напряжен]!!, каше унотребляьотся. на 
практике, представляется чрезвычайно опасными для 
жизни; всякий шаги къ устранен») этой опасности за- 
служиваетъ полнаго вшшашя.

’ Прнспособлеше Клода можетъ, по мн1;шю автора, зна
чительно уменьшить эту опасность.

Какъ известно, соединеше съ землею какой-либо од
ной точки провода, по которому ндетъ постоянный токъ. 
произведен, въ земле лишь кратковременный токъ раз
ряда. Постоянный токъ въ землю можетъ установиться 
лишь при томъ услонш, что цепь соединена съ землей 
еще въ какой-либо другой точке, в сила его зависит!, отъ 
ссшротнвлетя, иредставлнемаго этими последними соеди- 
яешемъ. Такими образомъ, опасность соединен in провода 
съ землею черезъ тело человека завнентъ оть соетояшя 
и качества изолировки нроводовъ.

Въ случае переменного тока первое соединеше съ зем
лею уже позволить установиться известному переменному 
•току съ провода въ землю; эго происходить потому, что 
переменный токъ распространяется и но долектрнку, а 
потому цепь, часть которой составляет!, отвётвлеше' въ 
землю съ провода отъ одного полюса генератора, замк
нется чрезъ воздухъ н изолировку кабеля на другой по
люсь генератора. Ддэлектрнкн на пути этого тока не мо- 
гутъ препятствовать его прохождешю; они лишь умень
шать его и изменять его фазу. Уменьшен» тока про
изойдет!. от. такомт, отногаенш, какъ еелпбы эти д1элек-

1 <. 2-трики представляли сонротнвлеше, равное • гд'г,«>—•6>v 1

(Т перюдъ колебашя тока) п С емкость проводника отно
сительно земли. Это сонротнвлеше ирсдставляетъ при 
хорошей изолировке кабеля всего несколько десятковъ ты
сячи омовъ; къ нему пужно еще прибавить сопротнвле- 
Hie человеческаго тела, и полученное полное сопротпв- 
леше н будетъ то, оть которого зависит!, сила тока че
резъ ответвленie въ землю При напряжено! въ 1.000—
2.000 вольтовъ, какоэ обыкновенно употребляется на 
практике, токъ этотъ, очевидно, будетъ достаточно ве
лики, чтобы быть признаннымI, опасным!.. Клодъ нред- 
лагаетъ средство уменьшить его. Ложно было бы достичь 
этого уменьшен in увеличивая о>, т. е., употребляя токи 
еъ возможно малыми чнсломъ перемени; но есть еще 
средство, которое, не касаясь характера тока, все за
ключается въ устройстве проводов!., это именно, умень- 
nieiiie емкости С. Оба средства въ отдельности не мо- 
гутъ увеличить кажущагося сонротнвлешя более, чемъ 
въ 4—5 разъ, но вместе взятия они могутъ улучшить 
проводку весъма значительно. Наконецъ, предлагается 
еще—третш способ!, увеличить сопротнвлеше, не изменяя 
даже и самыхъ нроводовъ; опъ основывается на свойстве 
самоиндукции Клодъ считает!, его гораздо более действи
тельным!,, че,мт, прсдыдуиие, и особенно интересными въ 
виду его применимости' къ действующим!, уже установ
ками. Способъ состоять въ веденш самонндукцш парал
лельно съ емкостью такими образомъ. что утечка тока 
съ провода въ землю (Т на i|uir. 1) должна происхо

дить одновременно черезъ кондснсаторъ (изоляторы) н 
чрезъ нроводпикъ съ большою самоин дувшею. Токъ чрезъ 
конденсаторъ бываетъ наименмпШ въ те моменты, когда 
потепщалы нроводовъ достнгаютъ наибольшей величины, 
т. е. его сила опережает!, на */< иерюда электродвижу- 
щую силу цени. Токъ въ проводнике еъ еамонндукщёй 
отстает!, отъ э. д. силы, но лишь на известную часть чет
верти перюда; еслибы самоиндукщя была безконечно ве
лика, токъ через!, нес отстали бы на четверть иерюда н 
находился бы въ противоположной фазе съ токомъ чрезъ 
/цэлектрикъ. Оба тока взапмпо уничтожились бы. Для 
обыкновенной же величины самонндукцш Клодъ выво
дить следующее выражешс шшменыпаго тока:

Iiiif.i =  Eo>CVos? sin (<at -f- 9,), 
где ? уголь запаздываши тока чрезъ самонндукцш, Е э.

. , Jsm?—Е«>С
д. силу цепи, н ?, таково, что ty^i = — 'ийщ— •

Отсюда видно, что наибольшее значешс тока въ землю 
равно Emcos'-fj вместо Е», какими оно было бы безъ при
способлений Клода.

Клодъ производил!, опыты на одной изт, нарнжскнхъ 
сетей (Halles centrales), соединяя оба нровода перемён- 
наго тока первичною обмоткою трансформатора Фер
ранти, средняя точка которой была соединена съ землей. 
Какъ известно, при действш еъ разомкнутою вторичною 
цепью С os? =  0,5 для этого трансформатора, н такими 
образомъ сонротнвлеше току въ землю оказывается уд
военными. Но, заме.чаетъ Клодъ, еиещально устроенный 
катушки самонндукцш могли бы увеличить это сопро- 
тивлешс въ 25 разъ (Cos? =  0,04).

Такими образомъ средство Клода состоять въ соеди
нен» кабеля непосредственно съ землею чрезъ возможно 
малое сопротнвлеше, но весьма большую самоиндукцию. 
При пспытанш такой проводки постоянными токомъ, ео- 
противлеше ея изоляц1н окажется равными нулю, но при 
действш цепи переменными токомъ, ея нзоллцйя ока
жется громадною.
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Изолящя, устроенная по способу Клода, годится лишь 
для известной величины «. Лвторъ ноказалъ. однако, 
что н при всехъ величинах-!. ш, меныипхъ нормальной, 
катя могутъ быть въ начал!; д1;иств1я, кажущееся сонро- 
тпвлеше будетъ меньше того, какое получилось бы безъ 
введен in самоиндукции

Если нрнспособлеше Клода соединить съ уменынет- 
емъ С, о которомъ говорилось выше, то можно получить 
нзолящю въ 125 разъ большую обыкновенной. СлЬдуетъ 
заметить, однако, что npiiciioco6.ieHie Клода заменить 
переменным гокъ черезч. т’Ьло, соединяющее кабель съ 
землею, мгновенным], разрядомъ чрезъ него лннш, заря
женной до половины того потенщала (въ худшемъ слу
чай), подъ которымъ она работает!.. Опить долженъ ре
шить, какъ сознается самъ авторы уве.шчпваетъ лн ото 
безопасность проводки. В. .7.

О Б 0 О Р Ъ.
С к о р о с т ь  р а с п р о с т р а н е н 1 я  э л е к т р и ч е 

с к о й  в о л н ы  ч р е з ъ  в о з д у х ъ ,—Пт. 1888 г. Герцъ 
впервые пронзволъ стояч!л вол^ы въ металлической про
волоке; непосредственное iiinitpeiiic разстояшя между 
узлами дало длину волны колебатя, ])авпую 2,8 метра. 
Перюдъ колебатя быль вычислен!, равнымъ 1,4 стомнл- 
Л10нныхъ секунды, откуда для скорости распростране- 
ш'я элект]шческаго колебатя ио проволок!; получилась

2 8величина , , ’ г =  200 миллшновъ метр, въ сек. *).1,4 . 10 а
Скорость эта оказалась независящею ни отъ металла, 
ни отъ сГчетя проволоки Прпэтомт, Герцъ замГ.чаетъ, 
что она наверное должна оказаться другою, если коле- 
6auie распространяется чрезъ д1электрикн. ЗагЬмъ Герцу 
удалось сравнить эту скорость со скоростью неносред- 
ственнаго излучении электричества чрезъ воздухъ. Резо
наторы отвечавший колебашямъ нроволокн, по которой 
про,годили вторичный волны вибратора, находился подъ 
в.нитемъ и нервичныхъ волнъ вибратора, достигающим1!, 
его чрезъ воздухъ; определялись yc.iOBin интерференцш 
этпхъ волнъ. Для даннаго разстояшя отъ вибратора, 
резонатор!, не давалъ нскръ (происходила ннтерферен- 
niii), если находился нодъ некоторыми известными точ
ками проволоки, несущей волну, отстоящими па 2,8 м. 
одна отъ другой. Надъ резонаторомъ перемещали про
волоку, делая нзъ нея большую пли меньшую петлю у 
ен начала, около вибратора.

При постоянномъ ноложенш проволоки, перемещая 
резонаторы можно было определить точки, въ кото- 
рыхъ повторялась фаза интерференции Ихъ разстоян!я 
отъ вибратора оказались последовательно увеличиваю
щимися на 7,5 метра. Если бы скорости ра’спростране- 
iiifi волны но проволоке и чрезъ воздухъ были одина
ковы, то во всехъ точкахъ была бы одна и таже фаза 
иптерференцш, такт, какъ фазы обеихъ волнъ отлича
лись бы во всехъ точкахъ на одну и ту же величину. Но, 
если скорость расиространетйя одной волны более,'чемъ 
другой, то съ каждой волной эта разность фазъ увели
чивается, пока не достнгаетъ величины, равной бол'1;е 
короткой волне. Такнмъ образомъ, вышеприведенное на
блюдете ноказываетъ, что на длине въ 7,5 метровъ 
укладывается одною волною по проволоке больше, чемъ 
въ воздухе: т. е. эта длина равняется такой части волны 
въ воздухе, какая въ проволоке займетъ длину 7,5 — 
— 2,8—- 4,7 метровъ. Отсюда получаемы что отношеше

75 75скоростей— ^  , и длину волны въ воздухе 2,8-^ = 4 ,5
метровъ, а скорость ея распространена равною около
300.000 килом, въ сек. Герцъ самъ высказалъ недов’1;р1е 
къ этнмъ результатам!., такъ, наир., онъ заметилъ, что 
все окружавшие н])едметы значительно в.пялп на резо- 
наторъ. Металлически я колонны отбрасывали тень, степы 
отражали колебатя и т. и. Вноследствш онъ воспользо
вался этимъ явлсн!емъ, устроивъ электрическая зеркала,

*) См. Элешрич. 1890, стр. 3 sqrj.

но съ еще болыпимъ усн’Ьхомъ эти опыты были повто
рены въ 1893 г. Саразеномь и де-ла-Ривомъ въ громад
ном!, иом’Ьщенш (фпг. 2), служившем!, для установки 
турбинъ. Ихъ опыты доказали, что скорость распро- 
странешя чрезъ воздухъ и ио проволок'!; одпа и та же.

Фиг. 2.

II х’ь вибраторъ отстоялъ отъ зеркала въ 50 футахъ, и 
зеркало было площадью въ 1.250 кв. фута. Шары вибра
тора ясно видны въ правой части фиг. 2. Наблюдатель 
съ резонаторомъ находился въ длннномъ деревянномъ 
ящике, упирающемся въ цинковое зеркало, и позволяю
щем!, наблюдать искру резонатора въ темноте.

Разе’Ь я т е  электрической волны въ воз- 
д у х ’Ь.— Въ конце прошлаго года 1>ирке.)тдъ н Саразечь 
сделали следующш оиытъ: для возбуждешя электриче
ских!, колебаний быль нрнмененъ вибраторъ Герца съ 
пластинками, между которыми проскакивали (въ масле) 
искры въ 3 мм. длиною, поддерживаемый, какъ обыкно
венно, Румкорфовой катушкой. Нредъ одной изъ пластинъ 
находилась третья, подобная первымъ, отъ которой шла 
мЬдная трубка въ 1 см. д!аметр. и 9 метр, длиною, ле
жащая на деревянныхъ колонках!.. Авторы задали себ’1; 
вопросы какъ распространяется электрическая волна съ 
дальняго свободнаго конца этой трубки въ воздухъ. Ихъ 
опыты показали, что въ иоле, образующемся вокруг!, ея.

« - , д 
А  и * » л ^

I I I ' ' \

\

Фиг. 3.

вследств!е интерференцш волны параллельной провод
нику, распространяющейся по перпендикуляру къ нему, 
и волны, отраженной отъ свободнаго конца его, суще
ствую т узловыя лиши, въ который резонаторъ не да
валъ искры. Резонаторъ, которымъ наследовалось поле, 
иредставлял!. изъ себя кружокъ весьма малыхъ разме- 
ровъ, 10 см. въ д!аметре.

На фиг. 3 крестики обозиачаютъ положен in этого ре
зонатора на узловых!, лншяхъ. При всехъ этпхъ они-
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тахъ плоскость резонатора была перпендикулярна къ 
оси трубки, но зат'Ьмъ авторы определяли такое ея по- 
ложелпё, оставляя ее вертикальной, при которомт. резо- 
паторъ давалъ максимальный искры, находясь на лиши 
пучностей. Положстя плоскости резопатора въ этихъ 
усишяхъ изображены черточками на нижней половине 
фиг. 3. Какъ видно и на чертеже, плоскость резонатора 
въ этихъ положешяхъ делить ноноламъ уголь между ли
шен параллельной осп трубки и соединяющей центръ 
резонатора со свободным!, концомь трубки. Кроме того. 
Гшркелэндъ и Саразенъ въ двухъ случаяхъ определили 
rt положешя резонатора, при которыхъ онъ даетъ наи
большую искру, находясь па лиши узловъ; для этого 
необходимо, чтобы одно нзъ интерфёрнрующнхъ коле- 
баши было перпендикулярно к!> плоскости резонатора, 
которая оказывается въ такнхъ услов1яхъ проведенною 
почти черезъ свободный конецъ "трубки. Эти положешя 
(обозначены пунктирными лишямн) ч11езвычайно ясно 
показываютъ направлеше лучей электричества, нсну- 
скаемыхъ концомь трубки.

Р а с п р о с т р а н е т е  э л е к т р и ч е е к и х ъ  в о л н ъ  
въ э л е к т р о л и т а х ъ .  — Въ декабрьской книжке 
Vied. Annalen, Г. Удни Юлэ (G. Udny Jule) опнсываетъ 
свои опыты по этому вопросу, произведённые нмъвъ Вонн- 
скомъ университете при ёоде.йствш проф. Герца. Юлэ 
воспользовался приспособленieMb Г>ьеркнеса, одного пзъ

Фиг. 4.

талантливейших!, продолжателей работы Герца- Колеба- 
нш возбуждались во вторичной цепи BD B1, оканчиваю
щейся такими же дисками В,В1. Провода этой цепи имели 
значительную длину: 50 метром, между точками F, и F2 *) 
v столько же между F :, и Г 4. Обе эти части проводов!, 
огибали нокругъ сада, нрннадлежащаго лаборатории 
Части пхъ между F2 н F a проходили внутри длинного 
всртикальнаго сосуда, нанолняемаго нспытуемымъ элек
тролитом!.. Въ Е помещался квадрантный электрометр!, 
(Бьеркнеса), показания котораго были пропорциональны 
внеппи волны, проходившей черезъ него.

Изь онытовъ оказалось, что ослаблеше волны въ за
висимости отъ длины столба I диэлектрика совсемъ не 
происходить но закону логарнемпческой кривой, какъ 
это было бы, если бы мы имели дело съ нростымъ по- 
глощешемъ. Такъ, наир., въ случае воды интенсивность 
волны достигает!, максимума при длине столба прибли
зительно въ 27 см., зате.мъ снова увеличивается и до
стигает!, nt,котораго максимума при длине столба въ 
54 см., далее новый минимум), при 81 см. и т. д.

Однимт. словом!,, происходить явлешо совершенно 
аналогичное я влети ю интерференцш света при прохож- 
девш его чрезъ тонкля пластинки, причемъ волны, про- 
шеднпн одшп. разъ чрезъ пластинку, интерферируют съ 
волнами, прошедшими ее 3, 5 и т. д. разъ (отражёнными 
отъ граней). Только здесь толщина пластинки 50—100 см. 
соответственно длине волны этого „света11—въ 108 см. 
При столбе въ 27 см. (первый .минимум!,) мы имеемъ 
д1.ло съ пластинкою въ четверть волпы.

На фиг. 5 по ординатам!, отложены показаны! элек
трометра, но абсциссамч. длины столбовт, электролитовъ. 
Кривым даютт, зависимость между этими величинами: 
1—дли воды, 2 п 3—для раствора «ериокислаго цинка, 
Бъ последнем!, случай происходило, конечно, большее 
затухаше (uoivioineiiie) электрических!, лучей, чемъ въ 
нервомъ, такт, какъ электролит быль более нроводя-

*) Электричесыя волны отчасти отражаются на границе 
среди различной проводимости, и потому близость д1элект- 
рики я\х2 къ ВВ' могла бы причинить трудно определимое 
A'bficTnie вторичнаго тока па первичный подобнаго закону 
же дЬйствт въ трансформаторах1* неремКшнаго тока

щпмъ, и потому кривая получилась менее волнистою, 
подчиняясь главнымъ образомъ логарпемпческому закону.

Опыты Юлэ даютт. диэлектрическую постоянную. Дей
ствительно, они даютт. длину волны >э для электролита. 
Вычнслеше же показывает!., что при его онытахъ /-„ для
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Фиг. 5.

воздуха была равна 9 метр.; отсюда получаемт. коэффи-
. • *'вiueim> преломлеиш л =  ----и  дшектрическую ПОСТОЯН-

э̂
ную к — и’1. Такт, авторъ нашелъ для воды к — 69,5 для 
алкоголя (95°/о) к =  26,7, что довольно близко согла
суется съ обыкновенно получаемыми величинами, наир., 
С. Я. Терешпнымъ эти величины были найдены равными 
83,8 и 27,0.

Юлэ остроумно объясняет слишком!, малый вели
чины, полученный нмъ для тёнъ, что волны прохо
дили и чрезъ воздухъ помимо электролита и этимъ от
далялся миинмумъ, т. о. /.j казалось большей, чемъ была 
въ действительности. 7>. .7.

Опред'Ьлеше екороети раепространетя 
электричеекихъ возмущен1й вдоль по мЪд- 
ной проволок'Ь. — Для определетя скорости рас- 
иространешя электричеекихъ возмущенш вдоль по мед
ной проволоке, Влондло применит еледующш методъ: 
внутрешпя обкладки двухъ конденсаторовъ А и А' 
(фиг. 6), устроенныхъ изъ обыкновенныхъ стеколъ отъ 
газовыхъ лампъ, покрытых!, спаружи и изнутри оловян
ными листами, соединяются съ полюсами индукщопной 
катушки. HlapiiKii Ь и Ь\ которыми оканчиваются стержни, 
соедннснныя съ внутренними обкладками, помещаются 
другъ отъ друга на разстояшн 6 — 8 милиметровь. Въ 
оловянных!, листах!., составляющих!, внешнюю обкладку 
конденсаторовъ,сделаны прорезы ио кольцу, разделяюще
му конденсаторъ А надвЬ, нзолнроваиныядругъотъ друга, 
части а и аи а конденсаторъ А' на части а ' и Отъ 
а и а1 идутъ двЬ коротюя латунный проволоки, окан
чивавшаяся ocTpiflMii р  и р \  находящимися другъ отъ 
друга на разстоянш около 0,5. мм. Прямая рр' горизон
тальна. Отъ «1 и я /  идутъ две проволоки а,ср и а/е'уУ 
длиною каждая въ 1.02!» мстровъ, гоже оканчиваю
щаяся у ocTpift р и р'.

Когда индукщоинан катушка начинает!, действовать, 
оба конденсатора заряжаются, такъ какъ ихъ внетшя 
обкладки соединены мокрыми шнурами, (изображенными 
на чертеж’Ь пунктирными .тишями), позволяющими элек
тричеству переходить съ одной внешней обкладки на 
другую. Ио нстеченш нЬкотораго промежутка времени, 
конденсаторы зарядятся достаточно, и между шариками 
Ъ и V появится искра. Въ э т о т  момент заряды на 
обеихъ частяхъ внешнихъ обкладокъ станут!, свободными 
и между частями а и а', съ одной стороны и частями 
о, и я /,  съ другой, образуется разность иотенщаловъ. 
Мокрые шнуры на э т о т  разъ не б у д у т  играть ника
кой роли, благодаря чрезвычайной быстроте явлешя.



44 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. № 3.

Части обкладокт. а и а' сейчасъ же разрядятся черезъ 
искру, которая образуется между ocTpijiMii р  и р'.

Точно также разрядятся н части at и а?, соединен- 
ныя съ остр1ямц р  и р' длинными проволоками алср и 
as'c'2>\ но искра между р  и р' появится только тогда, 
когда электрическое возмущеше нройдетъ но длинныыъ 
проводамт. разстояшс, равное 1.029 метрамъ.

V  V
Фиг. ().

Такнмъ образом!., между остртями р  и р' появляются 
две последовательным искры, отстояшдя другт. отъ друга 
на время, въ которое электромагнитное возмущеше про
ходить путь вт, 1.029 метровъ вдоль по медной проволоке.

Чтобы определить скорость итого прохождешл, до
статочно измерить промежуток’!. времени, протекающий 
между моментами полвлешл об’Ьихъ искръ. Для этой 
цЬ и 1>лопдло применил'!, извЬстный методъ вращаю- 
щатося зеркала. Опт, сконцентрнровалъ светъ отъ искръ 
при помощи вогнутаго зеркала, вращающагося вокругт, 

i оси параллельной рр'  на вертикальный экранъ. При 
быстромъ вращеши зеркала, изображеше искры раз- 
двояется и, зная скорость вращешя зеркала, разстояшс 
его отъ экрана и разстояше между двумя пзображешями 

I на экране можно вычислить промежутокъ времени, про- 
j текающШ меягду двумя последовательными искрами.
I Заменяя экранъ фотографической пластинкой, можно 
| получить фиксированный изображешя искръ, и разстол- 
| nie меягду ними легко измерить.
! Въ опытахъ Влондло зеркало 11])нводилось въ двияге- 
| nie машинкой Грамма и делало около 233—309 оборо- I товъ въ секунду.
| Длинные провода состояли изъ медной проволоки 
I высокой проводимости, въ 3 мм. въ д1аметр'6.

Въ результате 15 овытовъ оказалось, что средняя 
скорость раснространешл возмущешл равняется 296,4 
километрамт, въ секунду. Второй рядъ опытовъ, сдёлан- 
ныхъ при длине проводовъ въ 1.821,4 метра, т. е. npir 
длине почт|[ вдвое больше первой, даль скорость 298 
кнлометровъ.

Близость результатов!,, полученных'!, при проводахъ 
столь различной длины, показывает’!,, что распростране-

Hie возмущений происходить равномерно. Полученное 
число вполне согласно съ темъ, которое Блондло нолу- 
чилъ раньше другимъ способомъ.

Описанный методъ определешя скорости распростра- 
нешя возмущешй, какъ видно изъ изложеннаго, вполне 
независим'!, on . какой либо теорш н даже не:!ав11снмъ 
отъ того, принять или ненрпнять существоваше электро- 
магннтнихъ колебанш. (1,’Electricicn.)

Колебательный разрядъ молн1и и е Ъ в е р -  
н ы х ъ  e iH H lft. — Английский ученый Джонъ Троу- 
бриджъ поместилъ недавно въ Philosophical Magazine 
интересную статью объ этомъ, еще до енхъ поръ, спор- 
номъ вопросе. Обыкновенно принимаютъ, что при про- 
хожденш черезъ газы сильныхъ разрядовъ, наир., мол- 
иin черезъ воздухъ, газы разрываются *) точно такъ же, 
какъ стекло или всякая другая твердая н упругая среда, 
и что въ образовавшихся, такнмъ образомъ, трещннахъ 
происходят!, электрически»! колебашя. Эта гипотеза под
тверждается фотогра(|пями съ молнш, на которыхъ 
всегда можно отличить более или менее разветвленную 
первоначальную искру, за которой следуютъ колебашя.

То же самое можно” наблюдать и на фотограф1яхъ, но- 
лучепныхъ Феддерсеномъ, при помощи зеркала, вращав- 
шагося передъ полюсами, между которыми проходить 
разрядъ отъ батареи конденсаторов'!.. Изследоваше 
этпхъ фотографий показываетъ, что въ Te4enie промежутка 
вт. несколько стотысячных!, долей секунды, разрядъ 
следуетъ пути, пройденному первой искрой—искрой-про- 
водникомъ, какъ ее называетъ Троубриджъ. Чтобы быть 
вполне увереннымъ въ этомъ, англшекш ученый пред
принять повтореше опытовъ Феддерсена, * но въ более 
грандюзныхъ размерахъ. Токъ давалт. альтернаторъ, 
электровозбуднтельную силу котораго можно было ме
нять въ значительныхъ пределах!,; токъ ниталъ транс
форматору а конденсаторами служили ряды пластинъ, 
опущенныя въ масло. Разряды, полу'lamuiecH такимъ пт- 
тему были настолько сильны, что въ короткое время 
доводили до краснаго калешя железные стержни въ 
6 мм. д1амстромъ, служнвппе электродами. Когда раз
ряд'!. пропускали чрезъ вторичную обмотку трансфор
матора съ самонндукщей въ 30 секомову то токъ въ 
пе])вичной цепи былъ въ состоянin накалить три Эдисо- 
новы лампы въ 50 вольту между т'Ьмъ разрядъ двухъ 
больших!, батарей изъ стеклянных'!, пластину пита
емых!. электрической машиной, едва пакалнвалъ при 
тех'!, же услшпяхъ небольшую гаестнвольтовую ламну.

Полученным Троубрнджемъ фотографш нредстав- 
ляютъ изображеше десяти или двенадцати колебаний, 
продолжительность каждой изъ которыхъ не более одной 
стотысячной секунды. После перваго изъ такнхъ коле
баний, два или три другихъ следуютъ его пути.

Колебашя, сопровождающая электричестве атмосфер
ные разряды, вызываютъ часто интересны»! явления, при
меры которыхъ авторъ приводить въ своей статье. 
Приведем!, онисаше одного изъ нихъ:

„Во время недавняго нребывашя моего въ одномъ 
зданш, освещенномъ электрическими лампами накалива- 
1пя, я случайно заметилъ, что лампы мигали при каж
дом'!, разряде, несмотря на го, что время, которое про
ходило между лвлешемъ молнш и шумомъ грома, указы
вало на то, что гроза проходить где то вдали. Это явле- 
Hie вызывалось несомненно индукщей отъ колебатель- 
наго разряда молнш, потому что лампы совершенно по
тухали, когда разряды по мере приближешя облака сде
лались сильнее, между темь какъ свинцовые предохра
нители оставались цёлыми. Это наблюдеше надъ дъй- 
ств1емъ молнш на электричесшл лампы навело меня на 
мысль, что система проведешя электричеекпхъ нрово- 
довъ вдо.и. газовыхъ трубъ не вполне безопасна: Если 
въ месте стыка трубъ или чрезъ мелкое отверси'е вт. 
стенке, происшедшее отъ песчинокъ, понавшихъ въ 
трубу при отливке, произойдетъ хотя бы легкая утечка 
газа, то элсктричесшя искры, явивппяся отъ резонанса 
или отъ разряда молнш вблизи проводовъ, могутъ за
жечь газъ и вызвать таинственный по своимъ причинам'!,

*) См. объ этомъ Электричество 1893 стр. 231.
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пожарь. Подобный пожарь избежали лишь но случай
ности въ томь зданш, о которомъ я пишу, благодаря 
осмотрительности лакея, который заметил?,, что газь, 
вытекавнйй изъ тоненькаго отверсия въ трубе, проле
гавшей ио деревянной обшивке ст^нъ, воспламенился. 
Очевидно, во время грозы небольшая искра воснламе- 
шиа газъ. Поэтому не с.тЬдуетъ никогда нролагать элек- 
трическихъ проводов?, рядом?, съ газовыми трубами, 
такъ какъ никакой громоотвод?, не можетъ предупре
дить образовашя неболыннхъ искръ, вызванныхъ резо- 
шшсомт>“.

Кроме изучешя разрывного или колебательного раз
ряда молнш, Троубрнджъ занялся также нзс.тЬдовашемъ 
разряда въ виде светящихся кистей, а также изс.гЬдо- 
ватпемъ северных?, cianiit. Онъ указываетъ, что колеба
тельный разрядъ после нЬсколькихт. колебанШ, т. е. 
иослй; нискольких'!, стотысячныхъ долей секунды, теряет?, 
свой характера и н])евращается въ разрядъ при помощи 
сйтовыхъ кистей; зигзагообразная трещина, вызванная 
колебательнымъ ртазрядомъ, 1гсчезаетъ, и нолюсы, между 
которыми проходил?, разрядъ, сами начинают?) светиться'. 
Съ другой стороны, онъ разсматрпваетъ яв.теше север
ного ciimiH н нрнравниваетъ его свйчешю Гейслеровой 
трубки, которую держать въ руке, соединпвъ одпнъ изъ 
концовъ ея съ какой-либо точкой соответственнаго 
трансформатора; это известный опыт?., сделавшийся 
весьма популярным?, после работъ Тесла. Троубриджу 
удалось достигнуть такого же светового явлешя въ 
трубке н съ помощью колебательнаго разряда, поместив?, 
трубку последовательно со столбом?, воды соответствен
наго сопротивлешя въ цЬнь разряда.

Что касается стратификавди, появляющейся в?, раз
реженных!. газахъ при разряде, то анг.лйсьчй ученый 
приходить къ заключенш, что она не завнситъ отъ не- 
рюда колебашя разряда Онъ убедился, что разстояше 
между полосами (стратами) едва меняется, когда нерюдъ 
мЬнлютъ въ широких?, нределахъ. Для этнхъ опытов?, 
автор?» пользовался, то катушкой Румкорфа, дававптей 
отъ 6 до 100 прерываний в?, секунду, то двумя маши
нами неременнаго тока, дававшими соответственно 
300 — 400 и 900 — 1.000 перемен?, въ секунду. Точно 
также изменenio въ значнтелышхъ нредълахъ само- 
иидукцш нЬии едва изменяло разстояше между стра
тами. Одним?, слоном?,, он?, не нашел?, никакой зависи
мости между временем?, одного колебашя (t =  2 *V L C )  
и явдешемт, стратификации Отсюда опт, заклн?чает?,, что 
стратификация, наблюдаемая в?> еевернтлхъ аяшях?., не 
зависит?,, как?, нолагаютъ иные, отъ чрезвычайно быст- 
рыхъ электрнческнхъ колебашй; къ этому же заключе- 
|йю он?, приходит?, и изъ других?, соображений. Дей
ствительно амплитуда электрическаго колебашя нропор- 
щовавгша

т
/ -  2/. ^

а следовательно, если R весьма велико (что необходимо 
при подобных?, явлешях?,), то амплитуда будет?, столь 
мала, что не будет?, въ состояшн вызвать световых?, 
колебашй.

По миЬшю Троубриджа, причина стратификаций въ 
еЬверныхъ счяшнхт, более проста, и онъ пытался искус
ственно вызвать аналогичный нм?, явлешя въ 1’ейсле- 
ровыхъ трубках?,. Если коснуться пальцем?» Гейслеровой 
трубки, включенной последовательно съ без?, индукцюн- 
1ШМ1. сонротивлетпемъ въ ц'1;нь колебательнаго р’азряда, 
то тотчаеъ появятся страты, положите которыхъ совер- 
шешю не зав??ситъ отъ числа неремГ.нъ тока, интаю- 
щаго трансформаторъ. Изъ всего сказанного Троубрнджъ 
заключает?., что ni?-i> ирпчиит, иреднолагать существо- 
ваше быстрых?, электрических?, колебаний въ северных?,
ЙШМЯХ’Ь.

Электростатический вольтметръ Кен- 
нелли. — Ототъ нриборъ предназначается для ириме- 
нешй на центральных?, станфяхъ; онъ долженъ при
крепляться ие1?одвижно въ вертикальном?, ноложенш к?, 
стФнЬ или коммутаторной доске. Его можно употреблять 
въ цеияхь какъ иостояннаго, такъ и неременнаго тока.

ВыдЬ.швается опт, двухъ размеров?, для показаний соот
ветственно до 600 н 1.500 вольтовъ.

Этотт. прибор?,, изображенный на нрнлагаемомъ ри
сунке (Фиг. 7), очень нростъ по устройству и, дей
ствуя совершенно на электростатических’?, принципах?,, 
не расходует?, тока. На двухъ ?1роволокахъ нодв-Ьшеи?, 
горизонтально алюмив1евый бисквитнк?,, снабженнг.?й 
вертикальными секторами нзъ того же металла, которые 
свободно двигаются въ кривых?, латунныхъ желобках?,.

'Фиг. 7.

Гшсквнтнкъ и секторы электрически соединены ио 
подвесным?» проволоками съ одной стороной цЬпи, а ла
тунные желонки съ друго1Й, так?, что электровозбудн- 
тельная сила развивает?, электростатическое ирнтижеше 
между этими частями и секторы входят?, въ желобки, 
скручивая нодвЬсныя проволоки, пока ихъ не остано
вит?, сила тяжести. Писквитнк?. с?> секторами снабжен?, 
горизонтальным?, указателемъ, двигающимся но KjHiBoft 
шпале въ 20 см. длиной; онъ указывает?, электровозбу- 
дательную силу у зажимов?, прибора. 11а шкале 600— 
вольтоваго прибора, нредназначаемаго для нримЬиешл 
в?, ГИК)—вольтовых?, цепях?,, изменешс въ нагрузке на 
5 вольтов?, пли на 1°/0 производить иеремещшйе ука
зателя 11рпбл11зптелы10 иа 3 мм.

Так?, как?, случайное металлическое сопрнкасашс 
между секторами и желобками произвело бы побочную 
короткую ветвь, то для устранешл такихъ случайностей 
желобки покрыты толстым?, слоемъ лака.

Для увсличешя безопасности’, внутри коробки при
бавлен?, плавкий предохранитель нзъ тон?;ой проволоки.

Подвеска бнекнитика оканчивается снизу легким?, 
металлическим?, успокоителем?., погруженным?, в?, ие- 
испаряющееся масло, татсь что движшпя указателя бы
вают!. практически анерюдичвм.

Так?, как?, нриборъ изм’Ьряетъ просто электроста
тическую силу силой тяжести, то въ его д’Ьйствш не?'?, 
ничего, что могло бы изменяться съ тсчешемт, времени, 
н нетъ иикакихъ остр1евъ, которыя вводили бы трешс. 
Двуннтнос ттодвешиваше представляет?, преимущество 
в?, отношепи! независимости отт, скручнвашя и таких?, 
ногрешиостей, кашя могла бы ввести температура или 
упругая усталость въ проволоках?,.

Оснонагие и рамка прибора—чугунныя, (футляр?,—изъ 
нолнрованнаго дерева съ цилиндрическим?, стеклом?, 
спереди. Прибор?, нредставляетъ хорошее украшеше для 
коммутаторной доски. Его высота отъ основашя—28 см., 
длина—36V  см. н ширина—33 см. На него не действует?, 
пи магнитное поле, ни температура, ни умеренный ео- 
трясешя, ни электризоватпе передаточным?, ремнем?,.
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Приборъ съ ycnf.xOMb выдержал!, неиыташе от» продол- 
жеше 18 месяцев!.. Ояъ выделывается на заводе Edison 
Manufacturing Со. въ Нью-1орке. (Electrical Engineer.)

Покрывайте корпуса судовъ медью при 
поередетв’Ь электричества. — Какъ известно, 
подводная часть судна съ течемемъ времени обрастает!, 
водорослями, н суда приходится довольно часто вводить 
въ доки для очистки и окраски ихъ подводпой части, 
что сопряжено съ большими расходами и большой по
терей времени; обрасташе корпуса уменыпаетъ довольно 
значительно скорость судна и увеличиваете расходъ топ
лива. Изъ всехъ средствъ, иредложенныхъ для устране- 
niii этого обрасташн, единственнымт. деиствительнымъ 
является o6niiiBanie корпуса медью, но для этого при
ходится обшивать суда предварительно деревомъ, чтобы» 
изолировать медь оть железа и устранить вредное галь
ваническое Д'1'.iicTBie. Отсюда очевидно, какъ было бы 
выгодно найти удобный способъ покрывая in сплошным’!, 
слоемъ меди всего корпуса.

Предлагали покрывать суда медью электролитически, 
обратнвъ сухой докъ въ огромную гальванонластическую 
ванну. Но такое покрывагпс всего корпуса сразу потре
бовало бы огромныхт. расходов!, на раствор!, и на про
изводство тока огромной силы, а кроме того было бы 
трудно очистить надлежащим!, образомъ огромную по
верхность, чтобы она не окислилась до начала процесса 
осаждешя м’Ьдн.

Недавно американец!, Томись Кр.шъ предложил!. болЬе 
практичный способъ — подносить кт, судну ванну, а не 
погружать все судно въ растворъ. Судно, введенное въ 
докъ, покрывают!, медью но частямъ, прикладывая къ 
нему гальваыоиластнческш ванны въ виде коробокъ, 
сделанных!, изъ гибкаго Marepia.ia и содержащих!, въ 
себЬ медную пластину и растворъ; для водонепроницае
мости подъ кромки ванны подкладывается соответствую
щая прокладка. Для покрываю» судна берутъ несколько 
такнхъ ваннъ и очищаю!!, только те места, куда ста- 
внтъ эти ванны; иослЬдшл, будучи гибкими, легко при
нимают!, кривизну корпуса судна.

Оказалось, что для получёшн совершенно ровнаго, 
гладкаго и ирочнаго слоя мёдн иа суди!; достаточно тока 
въ 80 амиеровъ на квадратный метръ при разности 
иотешиаловъ въ 11/а вольта. Для обсзпечетн равномер
ной крепости у раствора производится непрерывное 
циркулироваше* последи и го во время процесса покры
вали».

Чтобы пояснить практичность способа на примере, 
возьмемъ судно въ 122 м. длиной (400 фут.) и О м. углуб- 
леше.чь (20 <!*.), т. с. имеющее подводную поверхность 
около 2.200 кв. м. Если ножслаютъ покрывать сразу по
ловину этой поверхности, то потребуется токт. около 
90,(ХЮ ампоров!,, который могли бы доставить несколько 
машин!, от» 185 лош. силъ, и все судно можпо было бы 
покрыть въ 8 — 9 дней, нярасходовавъ около 27 тоннъ 
меди.

Для оксилуатнровашл этого способа иокрывашл су
довъ медью въ Америке образовалось уже общество 
Ship Copper Coating Company. (The Electrical Engineer.)

Электричеек1я железный дороги си
стемы Гельмана. — Вт, нашем!, журнале не раз!, 
уже выяснялось, что только оть прим’Ьнешя на желез
ных!. дорогахъ электрической тяги можно ожидать зна
чительна го увелнчешя быстроты сообщенш. Нн въ ка- 
комъ случае, однако, нельзя разечитывать, чтобы комна- 
uiii стали лерестронвать для электрической тяги свои 
существутиря уже тенор!, жслезиыя дороги или чтобы 
стали строить нокыя лиши, нараллельиыя прежними, 
для быстрых!, сообщешй. Скорее можно ожидать, что 
будутъ приспособлять для этой цели вновь устраивае
мый лиши, какъ это предполагается, напримеръ, теперь 
въ Сенъ-.lyii, въ Соединенныхъ Штатахъ, но это воз
можно въ странах!,, где еще не достаете нескольких!, 
болыпихъ путей сообщен i», а не въ Англ in, Францш и 
Германш, где сети жслЬзинхъ дорогъ, можно сказать, 
уже закол чел ы.

Чтобы можпо было применить электрическую тягу

прямо на существующихъ лншяхъ, безъ всякой ихъ 
перестройки, Гельманъ выработалъ особую среднюю си
стему, при которой у каждаго поезда нмёется своя иду
щая съ нимъ генераторная станщя. Роль последней 
играетъ по системе Гельмана локомотивъ, который пре
образуете тепловую энерпю топлива въ электрическую 
энергш, распределяющуюся между электродвигателями, 
размещенными ни впь.п> осяхъ поезда, какъ у вагоновъ. 
такт, и у локомотива.

При паровой тягЬ скорость двнжеши ограничивается 
двумя обстоятельствами: огромным!, весом!, иаровыхъ 
локомотивовъ и сильными неравномерными двнжешямн. 
каким!, они подвергаются вследств1е попеременно воз- 
к]>атиаго двнжешя частей паровой машины. Псе это 
ведете за собой быструю порчу пути и колесъ локомо
тивов!,,. отнимая всякую возможность увеличить наи
большую скорость за 100 км.

Для первоначальных!» нспыташн Гельманъ несколько 
пзменнлъ свою систему, чтобы облегчить ея примените 
къ существующим!» жёлезнымъ дорогамъ, а именно, онъ 
проектировал!, только особый локомотив!., оставляя безъ 
измЬнешя самый иоездъ; это, конечно, не будетъ пол- 
иымъ ненмташемъ его системы, но во всякомт, случа4 
далыгЬйппе опыты и ея нрнм'Ьнеши будутт, зависеть отъ 
результатов!, этого исныташя.

Проектированный Гельманомъ наро-электрически! 
локомотивъ въ 16 м. длиной состоите изъ двухъ сочле- 
ненныхъ вместе нлатформъ, каждая съ 4 осями. На зад
ней находится 1,’отелъ съ дымовой трубой на коиц1, 
и съ угольными ямами и резервуаром!» для воды по 
бокамь. На передней платформе помещается дннамома- 
ш и иа, сообщенная прямо съ быстроходной иаровон 
машиной. 500-снльный локомотивъ будет!, весить всего 
42 тонна (25 тонпъ паровая машина и котелъ, 6 тоннъ 
запасъ угля и 11 тоннъ-динамомашнна). Дннамомашипа 
доставляете токт. восьми электродвигателям!,, располо
женным!, на осях!, локомотива.

Генераторная дниамомашина Нроуна шестинолюсная. 
сь кольцевым!, якоремъ въ 1.239 м. дламетромъ; при 300 
оборотахъ она должка доставлять 1.025 амиеровъ при 
400 вольтах!.. Она намагничивается особой двухполюс
ной динамомашппой въ 20 лош. силъ, которой будутъ 
пользоваться также для электрнчеекаго освещеотя по
езда.

Электродвигатели также Проуна. 4-полюсные, укреп
ленные на плат||юрме, на подоб1ё того, какъ это сделано 
на некоторых!, линiихъ трамваев!, от, Соединенныхъ 
Штатахъ. Д1аметръ ихъ якоря—0,650 м.

Д1аметръ ведущих!, колесъ локомотива равенъ 1,15 м.: 
при скорости въ 120 км. въ часъ двигателямъ придется 
делать 560 оборотов!, въ минуту. Электродвигатели об
мотаны съ последовательнымъ соедннешемъ, вслЬдстт 
чего является возможность изменять въ гаирокихъ пре- 
д’йлахъ ихъ скорость, независимо от ь скорости генера
торной дннамомашины. (L’Electricien.)

ФорменеФОнъ Харди.—Такъ пазы иа сто л при
бор!,, служащШ для обнаруживала ирисутствш въ воз
духе н’Ькотораго количества газа различной плотности. 
Онъ основанъ на следующем!, принципе: когда две 
органвыя трубы, даюпря одну и ту же ноту, застав- 
ляютъ испускать звукъ при помощи двухъ различных!, 
меховъ, ннтаемыхъ чнетымъ воздухом!,, то оне трубятъ 
hi, унисонъ. Если затемъ одинъ мЬхъ начать питать 
не чнетымъ воздухом!,, а его смесью съ другнмъ газомъ, 
то звукъ соответствующей органной трубы изменяется, 
и обе труби начннаютъ производить „дрожатя“ болЬе 
или менее частый, смотря по тому, насколько богата 
смесь посторонним!, газомъ.

Приборъ, номощш котораго можно производить эти 
опыты, состоите изъ двухъ меховъ и двухъ органныхъ 
трубъ. Одинъ изъ меховъ и его органная труба , заклю
чены въ непроницаемую оболочку, содержащую чистый 
воздухъ; другой питается газовой снёсью. Каждый опытъ 
продолжается всего несколько секундъ.

Форменефону, при его непосредстненномъ нримЬне- 
иш для опредЬлешя присутств1я и количества рудпич- 
иаго газа въ каменноугольиыхъ копяхъ, можно придать
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ii другую форму, чтобы онъ давалт, непрерывный пока
п ай  не только вт. самых!, коняхъ, но и вне, нанрн- 
мёръ, въ кабинете инженера. Для этой пД.ш на каждой 
изъ органныхъ трубъ располагаютъ мнкрофонъ н оба 
последних], соединяют!, съ однимъ п т4мъ же телефон- 
нымт. щнемнпкомъ. Когда oof. трубы нздаюгъ одинако
вый звукъ, послгЬдн1Й ясно воспроизводится вт, теле
фоне; когда же нхъ звуки расходятся, ото также съ 
ясностш укааывается телефономъ.

Чтобы не приходилось держать телефонъ все время 
около уха, Харди заменяет!, его микрофонным!, иередат- 
чнкомт. изъ электромагнита, расположеннаго на полюсахъ 
иостояннаго подковообразнаго магнита. Вибрирующая 
стальная пластинка снабжена стерженькомъ. который 
оканчивается угольнымъ копусомъ; къ посл!;диему при
касается плоскш уголекъ, прикрепленный къ очень 
лёгкой изолированной пружине. По этнмъ двумъ углям!, 
проходнтъ токъ местной батареи, въ ц1;нь которой вве- 
денъ также телефонный opicMникъ большого размера, 
снабженный резонаторомъ. При такнхъ услов1яхъ этоть 
нр1емникъ повторяетъ те же звуки, какъ и мнкрофонъ, 
но только усиливает!, ихъ приблизительно въ 4(К) разъ.

(Iium. El.)

И з е л ’Ь д о в а т я  Г о п к и н е о н а  н а д ъ  м а г н и т 
ной в я з к о с т ь ю .* )  — Эти изеледовашя являются про- 
должеи1емъ предыдущих!, опытовъ Д. и В. Гоикннсо- 
новъ для онределешя соотношети между иидукц1ей и 
намагничивающей силой для проволочных!, колецъ изъ 
мягкаго железа и стали, нрпчемъ измерен1я производи
лись обыкновеннымъ баллистнческимъ способомъ и при 
переменныхъ токахт. съ чнеломъ неременъ до 125 иолныхъ 
цикловъ въ секунду. Тогда оказалось, что при умерен
ной индукцш (3.000 — 4.000 единицъ) cor.iacie между 
кривыми обенхъ величин!, было очень близкое, а при 
значительной нндукцш (наир., 1(5.000 единицъ) крнвыя 
проявляли некоторую разницу, причемъ у стали эта 
разница была больше, чемт, у мягкаго жел!;за. Настоя- 
пця нзслЬдовашя были предприняты для выяснешя при
чины такой разницы, т. е. представляетъ ли она дён- 
ciBie времени (time effect) или обусловливается какнмт. 
ннбудь образомъ баллистическимъ гальванометромъ.

Для опытовъ было взято кольцо изъ твердой стали 
и затемъ кольцо изъ хромистой стали. Эти опыты при
вели къ следующим!, заключешямь: 1) ири внезапной 
перемене намагничивающей силы индушця не сразу 
доходить до своей полной величины,—несколько времени 
происходить медленное увеличеше; 2) небольшая раз
ница (сдвигъ) между баллистической кривой намагнп- 
чешя и кривой тамёнешя тока, при значительном!, числе 
переменъ, представляетъ дейсппс времени.

(The Electrician.)

ПИСЬМО ВЪ Р Е Д А К Ц И И
Э л е к т р и ч е с к а я  ш л ю п к а  д л я  б у к е и р о в а -  
ш я  б а р ж ъ  п р и  О х т е н с к о м ъ  п о р о х о в о м ъ  

з а в о д ’Ь. **)
Въ «Vi 1 журнала Электричество за текущий годъ 

помещена статья о применены электричества къ дви- 
женш шлюпок!,, имевшем!, временный характер!.. Въ 
статье упомянуто, что ненравная служба этихъ шлюнокъ 
во время выставки въ Чикаго составляет!, важный 
фактъ для развиты электрическаго судоходства, дока
зывавшей пригодность его для правильной ежедневной 
службы.

Мне кажется, что примерь, который я приведу ниже, 
у насъ въ Россы и близъ Петербурга, гораздо доказа
тельнее 6 месячпаго американского опыта.

Въ Охтенскихт, пороховыхъ заводахт, имеется элек
трическая шлюпка съ 42 аккумуляторами Валя типа

*) См. Электр. 1893, етр. 257.
**) Съ особеинымъ удовольств!емъ редакщя помещает!, 

oimcauie этого прекраснаго примера прпменешя электри
чества къ буксировапш.

Т23, емкостью вт, 145 амиеровъ-часовъ и работающими 
съ сплою тока до 30 аиперовъ, при около 75 вольтах!.; 
следовательно электро-двигатель Грамма потребляет!, до 
2.250 уаттоиъ и развивает!, механическую работу на 
валу гребного впита около 2 — 21/; енлъ. Эта лодка, во 
все-время иавпгацы, за редкими нсключешямн ежед
невно, буксирует!, 3 — 4 баржи съ порохом!, изъ завода 
вт, пороховые погреба Медвежьяго стана, на разстояны 
около 7 верстъ. Лодка отлично выгребает!, даже нротнвъ 
спльнаго ветра, но ндетъ съ небольшою скоростью и 
делаеп. эти 7 верстъ съ баржами около 1‘/л часа, кроме 
случая очень спльнаго протнвнаго ветра. Безъбаржъ, пост, 
посаженными 15 человеками, она унотребляегъ на эти 7 
верстъ около 50 минуть. Лодка, носящая назваше „Элек
трохода11, работает!, но перевозке пороха уже три года 
п сейчас!, находится въ полномъ порядке; нцкакихъ 
случаев!, или остановок!, въ перевозке, но какцмъ ви- 
будь нрнчинамь, завис 1;вншмъ отъ лодки,— не было. При- 
Mi,неню въ данном!, случае парового катера было 
опасно, но причине вылетающих!, изъ трубы нскръ и 
близкая) соседства- значительных!, массь пороха на бар
жах!,; кроме того, при наровомъ катер!; пришлось бы 
содержать знающаго машиниста, a yupaBjeiiie „Электро- 
ходо мъ“ настолько просто, что оно вверено смышленому 
чернорабочему; только заряженie аккумуляторов!, лодки 
производится сведующнми машинистами, дежурящами 
при стаицш электрическаго оевЬщешя, отъ которой и 
пользуются токомъ для заряжешя.

VI. Чиколевъ.

Б И БЛ10 ГР АФI Я.
Практическое руководство къ примене

нию электричества въ промышленности. 
Составили Е. Кад1а и Л. Дюбоетъ. Перевслъ съ 4-го 
пздашя К. де-Шар1еръ. Русское издаше 3-е. Съ 257-ю 
черт, въ тексте. С.-Петербургъ. Издаше К. Л. Тиккера. 
1894. ЦЬна 5 р.

Полыное число издан1й, когорыя выдержала эта книга 
какъ на родномъ, такъ н на русском!, языках!,, доста
точно красноречиво говорить о достоинствахъ оригинала 
и перевода. На 064 страннцахъ авторъ описываетъ все 
нрпложешя электричества, сообщая такпмъ образомъ гро
мадное количество сведены изъ области современной 
техники. Нъ начале книги на 33 страницах!, изложены 
Основами начала, т. е. оиреде,лев1я электрнческнхъ ве- 
лнчнпъ и нзложеше главнейших!, законов!, явлешй. 
Кроме того, въ начале остальных!, отделовъ, посвящен- 
ныхъ практическим!, вопросаяъ, не мало страницъ по
свящается Теоретическимъ соображен ix.m, а у главы о 
батареяхъ имеются еще въ конце Обийя соображен'ш. 
Эта глава (600 стр.) вообще отличается иодробнымъ изло- 
жешемъ содержашя, но нельзя согласиться съ принятым!, 
въ ней расноложешемъ матерьяла. Более 50 стр. (въ двухъ 
меетахт, книги) посвящены опнеашю примеров!, различ
ных!, установок!.. Наконецъ, видное место въ сочинены 
занимает!. Гальванопластика и электрометаллцрпн 
(134 стр.). Зато некоторый прпменешя электричества 
изложены очень неполно; на электрическую тягу уде
лено лишь 10 стр. Характеръ изложешя н!,которыхъ 
главъ поверхностей!, и неясенъ; прочитайте, наир., оии- 
canie «фотометра Бунзена. Teopin динамомашнны соб
ственно не имеется! по при перечне, этихъ манишь опи
сано десятки. Невольно является вопросъ, чемь руковод
ствоваться при выборе ихъ. Памт, кажется, что въ прак
тическом!, руководстве не место этнмъ длнпнымъ спи
скам!. дннамомагапнъ. регуляторов!,, лампъ, элементовъ и 
т. д. Практика твердо установила для каждой страны 
определенные типы и много нужно опытности, чтобы 
вводить въ своей стран!; новы!? тииъ прибора. Но съ 
другой стороны такое объемистое руководство должно 
содержать полный расчетъ динамомашнны, столь легшй 
при современном!, совершенств!; элементарных!, npie- 
мовъ разеуждешй.

Такимъ образомъ, какъ подборъ матерьяла. такъ и
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снособъ изложешн приводатъ насъ къ мысли, что книга 
Кадга и Дюбоега весьма подходить дли любители, и во
обще всякаго интересующагося электричествомъ, но не 
удовлетворить практика, желающаго детально освоиться 
съ вопросами своей снецйыюстн. .7.
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РАВНЫЙ И^ВЪСПЯ.
Т ран сф орм ат ор*  съ за м к н ут ы м *  м агн и т 

ны м* пот оком ъ  былъ впервые употребляем!, Начп- 
нотги. Но словам!, EleMrot. Zeitselir. еще въ 1871 г. 
этот!, изобретатель якоря дпнамомашнны наблюдалъ 
улучшеПе въ дейсгвш Румкорфовой спирали, если сило
вой нотокъ, проходящий чрезъ ея сердечннкъ, замкнуть 
якоремъ подходящей формы.

Озонъ, какъ  дезинф ицирую щ ее средст во.  —  

Въ конце прошлого года Кристмасъ обнародовалъ ре
зультаты своихъ рабогъ но этому вопросу (въ Annales 
de l’lustitut Pasteur). Оказывается, что' озонъ, столь 
трудио приготовляемый и дорого етоющШ, вовсе не ирс- 
иятствуетъ разм ножен iio мнк])оорганизмовъ, брожешю и 
гПеПю веществъ. если онъ заключается въ воздухе даже 
въ такой значительной нронорцш, какъ О.о мгр. на лнтръ. 
т. е., когда воздухъ становится уже весьма трудно вды
хаемым!,. Для Ц'ЬлеЙ дезпнфекцш, онъ, следовательно, 
долженъ заключаться еще къ большей нронорцш, но 
тогда онъ весьма вреден!, и для вдыхающаго его.

Э лект родвиж угцап си л а , возбуж даем ая п л а 
нет ой И енерой,  недавно была определена въ Anr.iiii 
проф. Майнчиномъ (Minchiii); лучи Венеры были собраны 
объективомъ телескопа, и сконцентрированы на фото
электрическую батарею, помещенную на месте окуляра. 
Квадрантным!, электрометром!, была измерена разность 
потен щаловъ, оказавшаяся равной 0,17 вольта.

(bond. Electric. Review.)

Н зры въ отъ эл ек т р и ч еск о й  канализации. 
КонпаНя Поппа въ Париже, устраивая новую проводку 
электрнческаго освЬщешя, повредила провода освети
тельной сети одного ресторана и недостаточно изолиро
вали свои новые провода отъ газовой проводки этого 
носле.дняго. Между кабелемъ'и трубой) образовалось ко
роткое сообщеше, труба въ этомъ месте расплавилась, 
и газъ заполнил!, подвалы ресторана. Первая зажженная 
лампа произвела, конечно, взрывъ, нанссшш убытки, 
достигавшие 300.000 франков?..

lle c n a c m ie  н а  элект ри ческом * т р а м ва ю  въ 
Америки»,—18янв., но с. с., въ Санъ-Францнско вагопъ 
электрнческаго трамвая, полный пассажиров!,, опроки
нулся на ходу. При этомь несчаетш было убито 21 че
ловек!,, MHorie ранены и ушиблены.

Очищение м а сл а  посредствомъ элект рол и за . 
Лева, въ городе Э, достигъ прекрасных!, результатов!, въ 
очистке низших!, сортовъ олнвковаго и другнхъ маселъ, 
наливая пхъ слоем!, на воду вольтаметра и погружая 
отрицательный электродъ въ масло, положительный—въ 
воду. Токъ получался отъ магнитоэлектрической машины 
Сименса слабаго нанряжешя. После того, какъ разло- 
жеИе воды было окончено, масло оказалось совершенно 
нрозрачнымъ и чистаго вкуса, даже „съ щнятнымъ ни- 
кантнымъ привкусом!.". Этнмъ же способом!. .Тева уда
лось значительно уменьшить содержат© кислоты въ 
смазочномъ масле. (Bullet, intern, de l’electr.)

Ответственный и сибщальный редакторе А. И. Смирновъ.


