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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
Журит издаваемый VI ОтдЦогь

Пыпёраторскаго Русскаго Т е х н и ч е с к а я  Общества.

Давелъ ^иколаевичъ )1блочковъ.
Съ тяжелымъ чувствомъ сообщаемъ мы о 

смерти столь одареннаго соотечественника нашего 
В. Н. Яблочкова, сошедшаго въ могилу на 48 году 
дани, въ Саратове, 19  марта настоящаго года.

П. Н. родился вт. 18 47  г - въ го род'Ь Сер- 
кюск4; первоначальное воспиташе получилъ въ 
Саратовской гимназш, затЧамъ поступилъ въ Нико- 
вевское инженерное училище, откуда былъ выпу- 
ленъ подпоручикомъ въ одинъ изъ батальоновъ 
Невской саперной бригады; но онъ скоро оставилъ 
юную службу и въ начал Та семидесятыхъ го- 
довъ поступилъ на М осковско-Курскую железную 
дорогу, занявь мТзсто начальника телеграфа.

Живя въ МосквТз, II. Н. примкнулъ къ круж ку 
заходившихся тамъ въ то время русскихъ элек- 
гротехниковъ и не разъ дТалалъ сообщешя о сво- 
rn опытахъ въ Политехническомъ м узее, гдТа 
происходили собрашя Общества Любителей Есте- 
■атвознашя подъ предсЬдательствомъ проф. А . С . 
Видоврскаго (нынТа покойнаго), съ которымъ 
П.Н, оставалсявъ постоянныхъ сношешяхъ и после 
того, какъ иерс'Тхалъ въ Парижъ. К ъ  этому пе- 
рюду жизни Яблочкова относится весьма харак
терное собьте, ярко обрисовывающее пылкую 
природу IX Н., а такж е и состояше электриче
ская) освТащен1я того времени, Вотъ какъ раз- 
сказываетъ объ этомъ В. Н. Чиколевъ, живнпй 
въ эту эпоху также въ М оскве.

«Если не ошибаюсь, въ 18 74  году по Мо
сковско-Курской желТазной доротТа долженъ былъ 
проТазжать въ Крымъ покойный Государь. У I I .  Н. 
явилась мысль освТащать путь для царскаго ио- 
Ьда по ночамъ электрическимъ свТатомъ. Его 
предложите было одобрено, и П. Н., помТастивъ 
вт пустомъ багажномъ вагонТа батарею элемен- 
ювъ Бунзена, самъ лично усТался спереди локо- 
яотива съ регуляторомъ Ф уко  въ металличсскомъ 
рефлекторов. Ночь была очень холодная, но П. Н. 
просид'Ьпъ до утра на силыюмъ вХтру въ дуб- 
шкТ, постоянно помогая руками действпо лампы, 
такъ какъ нельзя было позволить свТзту потух
нуть хотя бы и на коротши промежутокъ вре- 
яени, а лампа Ф уко была очень способна произ

вести потухаше. Н а станщяхъ, гдТа были болХе 
продолжительный остановки, II. Н. не удавалось 
обогрЧаться, потому что въ это время мЧаняли 
локомотивы съ тендеромъ,. и ему необходимо 
было переносить свои приборы и провода и убеж 
даться въ исправности новой установки».

II. Н. открылъ въ МосквХ свою собственную 
мастерскую, но въ 1875 году обстоятельства по
будили его отправиться за границу.

Онъ поселился въ Париже и поступилъ въ 
мастерсщя фирмы Бреге, обнаруживъ съ пер- 
выхъ дней свои способности къ технической 
деятельности. Вт. П ариж е Яблочковъ съ чрез
вычайною энерпею продолжать свои изеледова- 
ш я; и здесь были произведены имъ все его от
крытия, сделавнпя его имя всс.хнрно известнымъ.

Въ то время существовали уж е установки 
электрнчсскаго освёщ еш я. Обыкновенно пользо
вались машинами Альянсъ или Грамма, питав
шими регуляторы, которыхъ существовало тогда 
уж е нёсколько системъ и исторья которыхъ ве
дется съ первой половины сороковыхъ годовъ. 
Были регуляторы съ часовымъ механизмом!,, съ 
электромагнитною регулировкою, дифференщаль- 
ный (Чиколева), наконецъ, съ дискообразными 
углями, съ наклоненными и падающими углями 
и т. д. При большомъ разнообразш въ подроб
ностях!, конструкцш, все регуляторы имели об- 
щимъ свойством!, сложность механизмовъ, не
правильность действ!я; стоили они дорого и при 
этомъ представляли изъ себя чрезвычайно силь
ный источникъ света. По всемъ этимъ иричи- 
намъ электрическимъ светомъ пользовались лишь 
на корабляхъ, маякахъ, въ иоргахъ, большихъ 
мастерскихъ и т. п. Целое по л столетие вопросъ 
о способе сдвигать cropaBmie угли не поддавался 
практическому разрешешю, и дей ствш  регулято- 
ровъ приходилось помогать руками, подобно тому, 
какъ Петровъ и Дэви при свонхъ опытахъ сдви
гали руками угли для образовашя вольтовой дуги. 
Очевидно было, что изобретателям!, следовало 
направить свои усилья по какому либо совершенно 
новому пути, чтобы поставить электрическое осве- 
щешс на практическую почву.

Яблочковъ установилъ угли параллельно, изо- 
лнровавъ ихъ другъ отъ друга коалиномъ, его-
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равшимъ сверху подъ вольтовой дугой; это и 
иредставляетъ его знаменитую свечу. Простота 
разркиеш я вопроса по-истине изумительна, и 
въ то ж е  время и зобретете прннадлежитъ все
цело II. Н. Яблочкову. Никогда, никто не оспа- 
ривалъ его прюритета.

Яблочковъ употреблялъ для своихъ свечей пре
имущественно угли Карре. Въ то время было вы
работано уж е несколько способовъ приготовлять 
угли для вольтовыхъ дугъ. Но самому II. Н. при
шлось много трудиться надъ выработкой состава 
для изоляцш меж ду угля
ми. Не располагая време- 
немъ, Яблочковъ нередко 
но ночамъ производилъ 
свои опыты надъ различ
ными сортами форфора, 
коалина и гипса. Онъ 
Жилъ въ то время въ Hotel 
du Midi на rue de Sornme- 
га^(недалеко отъ Cluny)
Для этихъ работъ ему при
ходилось отводить газъ 
изъ корридора каучуко
вою трубкою въ занимае
мый имъ номеръ.

• Изобретете было об
народовано въ 1876 году.
Трудно описать весь 
эф ф екта, произведен
ный свечею Яблочкова, 
благодаря которой элек
трический сдАта (lumiere 
russe,lumifcrc Jablochkoff) 
быстро распространился 
по бульварамъ, площа- 
дямъ и театрамъ Парижа, 
появился въ магазинахъ 
и частныхъ домахъ. н е- 
шй Данейрузъ, человекъ 
ничемъ кроме этого не
замечательный, помогъ 
свече Яблочкова проник
нуть въ сферы коммер
сантов:.. 7 апреля 1876 г.
Нюдэ сделалъ докладъ 
Франц. Физ. Обществу 
объ электромагните Яб
лочкова съ плоской об
моткой; съ этого времени имя русскаго изобрета
теля стало известно въ ученомъ Mipe, а 2 1  апреля 
Яблочковъ был'ь избранъ членомъ этого Обще
ства—  вторым/, изъ русскпхч. (первымъ —  проф. 
Н. Г. Егоровъ). В ь  1877 г. Яблочкова, былъ 
избранъ членом'!. Р. Ф .-Х . Общества.

BnocrlyiCTBic, свеча Яблочкова была установ
лена на набережной Темзы, въ British Museum 
(Лондонъ), въ С.-Петербурге (въ Михайловскомъ 
манеже, въ Болыпомъ Театре, на Александров- 
скомъ мосту и другихъ местахъ), въ Мадриде 
на Puetra delsol, въ Неаполе на Place de Dome, 
въ Брюсселе, на заводахъ Англ. Индш, въ С . Д о 

минго,- Въ П ариж е образовалось общество: S» 
cidtd Generate d’Electricitd-Procedes Jablochkoff.

С веча  Яблочкова стоила около 2о к. (металл.;) 
она горела приблизительно 1 1/з часа. х1срезт, 
этотъ промежутокъ времени ламповщики обхо
дили фонари и переводили токъ особыми комму
таторами на следующая свечи. BnoorKiCTBie был 
придуманы, такъ называемые, автоматически под
свечники. Сила света свечи могла быть болк. 
Ч'кмъ регуляторовъ. Яблочковъ имелъ счастли
вую мысль воспользоваться изолирующимъ слоем -

для придашя свету дуг» 
того или другого оттЬнм.

Мы должны сделав 
еще небольшое отступ- 

л ете , чтобы яснее очер
тить съ другой сторона 
значеше изобретешя П. 
II. Яблочкова.

Д о  Яблочкова, при 
освещ енш  регуляторами, 
когда никому не прихо
дило на мысль отказатьса 
отъ постояннаго тока, ю 
каждую  лампу устанав
ливалось но особой ди- 
намомашпне; вводить ни
сколько лампъ последо
вательно въ цепь ока
зывалось практически не- 
возможнымъ.

Д ля всякаго теперь 
очевидно несовершенств' 
этой примитивной схемы, 
и тогда уж е опытныя из- 
следован1я указывали ю 
ся недостатки. Такт., 
наир., Треска прншел| 
къ заключешю, что при | 
большой мощности маши
ны работа въ секунду на 
карсель равна 0 ,3 1 кило
граммометра, а при малой| 
0,69. Треска одновре
менно наблюдал ь пока- 
зашя динамометра, счет
чика оборотовъ и фо
тометрически сравнивав 
силу света дуги со св1- 

томъ нормальнаго источника. С ъ  другой стороны, 
Гагенбахъ произвели изеледовашя, несколько 
более приближающаяся къ современному типу: 
онъ измерялъ при различной скорости вращенн 
якоря одной и той ж е машины разность потен- 
щаловъ у  зажимовъ (въ  э. д. силе элементов! 
Делёля), силу тока (объемнымъ вольтаметром!^ 
и силу света. Изъ его опытовъ можно, напр, 
заключить, что чемъ больше число оборотовъ вг 
минуту темъ больше требуется ваттовъ на св1чу. 
какъ мы бы сказали теперь. Эти результаты хотя 
какъ видно изъ описашя, и неточные и неотчет
ливые, указывали на необходимость мощныхъ ма-
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шинъ и невыгодность работы небольшой машины 
п перегрузкою; мощная ж е машина при системе 
освЕцешя регуляторами могла дать лишь чрезвы
чайно сильный, но одинощй источникъ св^Ьга.

Вопросъ о разв'Ьтвлеши электроосветительной 
цки въ связи съ вопросомъ о дробленш еди- 
шцъ электрическаго света былъ особенно взж - 
ннмъ въ виду начинавшейся тогда борьбы элек
тричества съ газомъ, такъ какъ для газопровода 
почти не существуетъ пред-Ъловъ въ способности 
разветвляться и дробиться.

Свеча Яблочкова какъ бы натолкнула самого 
изобретателя на разр^шешс этого основного во
проса, и если она сама и не удержалась на прак
тике, то переворотъ, который она произвела въ 
шособахъ электрическаго освтЬтцешя, навсегда 
сохранить въ потомстве имя Яблочкова.

Съ самого начала Яблочковъ вид'Ьлъ, что для 
свечи его бол'Ье годснъ переменный токъ, чЬмъ 
постоянный. Онъ придумалъ особые коммутаторы 
ия динамомашины постояннаго тока, на кото
рые, однако, тратилось напрасно немалое количе
ство энергш. Ещ е ш агь въ области изобретет н, 
и вопросъ разрешился самъ собою. Граммъ, подъ 
юшшемъ собыпй, какъ разъ вт, это время выра- 
боталъ свою динамомашину перем'Ьннаго тока, и 
m  какъ якорь ея былъ неподвиженъ, то пред
ставлялась легкая возможность соединить различ
им секщи его въ отдельным цепи; такимъ обра- 
зомъ были построены мощным машины Грамма 
на 20 свечей Яблочкова, включенныхъ въ 4— 5 
оцСчьныхъ цепей.

Съ этого времени началось освещ еш е иере- 
Ашшш токами, которое теперь достигло такого 
распространсшя, какъ побеж даю щ ее громадным 
разстояшя, какъ самое удобное и выгодное при 
очень мощныхъ установкахъ.

Самъ Яблочковъ ясно понималъ, кашя пре- 
впущества получаются при употреблеши перс- 
пкнаго тока; онъ пришелъ къ гешалыюй схеме 
независимаго включешя лампъ въ произвольно 
разветвляемую цепь. Онъ разеуждалъ такъ: если 
соединить полюсь постояннаго источника электри
чества проводникомъ съ одною обложкою конден
сатора, тогда какъ другую облож ку изолировать 
оть земли, то по проводнику долженъ пройти 
токъ, заряжаюшдй конденсаторъ, совершенно по
добный току по замкнутой цепи.' Величина этого 
тока будетъ зависеть отъ величины обложекъ. 
Этого тока все ж е можно не заметить на галь
ваноскопе, такъ какъ существоваьпе его слиш- 
комъ кратковременно. Д е л о  изменится, если 
источникъ электричества будетъ переменный; тогда 
по проводнику пойдетъ переменный токъ за
ряда и разряда, который не только будетъ задД- 
тенъ, но и можетъ зажечь лампу.

Такимъ образомъ Яблочковъ пришелъ къ 
яысли соединить одинъ полюсь генератора пере- 
чкнаго тока съ землею, отъ другого вести маги
стральный проводъ; ответвлентями отъ последняго 
заряжать обложки конденсаторовъ соответствен
ный размеровъ, друпя обложки которыхъ через ъ

лампы должны быть соединены съ землею. Лампы 
будугъ гореть и будутъ совершенно независимы 
одна отъ другой; силу света каждой изъ нихъ 
можно регулировать, изменяя размеры соотвег- 
ственнаго ей конденсатора. При этомъ получился 
совершенно неожиданный результаты сумма то- 
ковъ съ обложекъ конденсаторовъ въ землю 
оказалось вдвое большею первоначальнаго тока*). 
Маскаръ и Варенъ-деля-Рю, присутствовавнпс при 
опытахъ Яблочкова, не могли въ то время объяс
нить этого обстоятельства.

Мы видимъ въ этихъ опытахъ современный 
способъ пользовашя конденсаторами въ цепи 
переменнаго тока, намеченный въ главныхъ чер- 
тахъ. По предложешю Варенъ-деля-Рю Яблочковъ 
называлъ свои конденсаторы эксситаторалш, если 
они включались последовательно съ лампами, и 
аккюлцоляторалш — въ случае включешя попе- 
рекъ проводовъ лиши-

Вместо конденсаторовъ Яблочковъ пользо
вался также катушками индукцш; первичным ка
тушки включались последовательно въ день гене
ратора; во вторичныя включались лампы, горЬвипя 
такимъ образомъ и въ этомъ случае совершенно 
независимо. Эти катушки были первыми транс
форматорами; описаше ихъ можно найти въ Исто- 
р'ш трансформаторовъ, Уппенборна (стр. 14 — 15).

Относительно дроблешя света Яблочковъ 
достигъ того, что его свечи были силою оть 
8 до 2оо **) и более карселей; это зависело отъ 
толщины угольковъ и изолирующаго слоя. Но, ко
нечно, совершенное дроблеше было получено лишь 
съ лампами калешя, изобретенными Ладыгинымъ 
въ 1872 г. и вошедшими въ практику после 
работъ Эдисона.

Мы должны упомянуть еще о некоторыхъ 
позднейшихъ работахъ И. Н.: онъ выработалъ 
особый типъ альтернатора ***), якорь котораго 
имелъ выступы, расположенные на немъ вкось н 
окруженные обмоткой. Эти выступы, проходя 
подъ магнитами поля, намагничивались и въ об
мотке индуктировались токи. Яблочкову принад- 
лежитъ элементъ,въ которомъреагентомъ является 
атмосферный воздухъ, и которому, можетъ быть, 
еще предстоитъ будущее.

Таковы главнейшая изобретешя П. Н. Яблоч
кова. Съ гордостью всиоминаемъ мы о талантлн- 
вомъ изобретателе; на ряду съ Петровымъ, 
Якоби, Ленцомъ онъ участвовалъ въ оспованш 
науки и техники электричества. Оглянувшись на 
то, что совершено П. Н., мы невольно веримъ 
мысли проф. Н. Г. Егорова, что еще новые и, 
можетъ быть, столь же обширные планы созре
вали въ голове Яблочкова, когда онъ, по воз- 
вращенш въ прошломъ году въ Росаю , вновь 
принялся за изеледовашя, поселившись въевоемъ 
родномъ городе.

*) Особенно рельефно было это въ случай включешя 
въ цйпь катушекъ, что и вполнй понятно.

**) Изъ рЬчи П. Н. Яблочкова, произнесенной имъ 
въ Й мператорскомъ Русскомъ Техническомъ Обществй 
4 апрйля 1879 г.

***) См. Электричество 1881 г. стр. 172.
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М. N1. Дешевовъ.
t  j  марта 1S 9 4  года.

М. М. Д еш евовъ, сьпгь горнаго инженера, 
получилъ образоваше въ Корпус!? горныхъ инже- 
ровъ и началъ свою службу на С.-Петербург- 
скомъ монетномъ двор!?, въ качеств!? помощника 
управляющаго м'Ьднонлавильнымъ отд'Ьломъ, за- 
тёмъ онъ постепенно былъ назначаемъ: помощни- 
комъ управляющаго лаборатор1ей разд!?лешя золота 
отъ серебра, помощникомъ управляющаго сереб- 
рянымъ перед'Ьломъ, пробиреромъ лаборатор!и 
Горнаго Департамента и управляющимъ ея хими- 
ческимъ отд!?ломъ, членомъ KoMticcin по опы
тами, обработки платины. Въ 1872 году покойный 
былъ отчисленъ въ распоряжеше Экспедицш за- 
готовлешя государственныхъ бумагъ для техни- 
чсскихъ занятш, съ оставлешемъ по Главному 
Горному Управленш. Въ Экспедицш М. М. Д еш е
вовъ служилъ по 1889 годъ, исполняя обязанности 
химика и зав!?дываюш,аго гальванопластической 
мастерской; при немъ производились первые 
опыты примГнетя динамомашинъ къ электро
лизу и электрическому освГщенйо мастерскихъ 
Экспедицш. Кроме того, по его инищатив!? 
отдельный здашя фабрики были соединены между 
собою телефонами съ микрофонами его собствен
ной патентованной системы; въ нГкоторыхъ опас
ных'?, въ пожарномъ отношенш мастерскихъ были 
установлены автоматичесше пожарные сигналы. 
Помимо своихъ прямыхъ обязанностей покойный 
живо интересовался писчебумажными и печат
ными отдФлешями. Служ бу въ Экспедицш покой
ный оставили всл ф д с'те  разстроеннаго здоровья 
еще не старыми человГкомъ.

Въ деятельности И мператорскаго Русскаго 
Техническаго Общества М. М. Дешевовъ при
нимали ж ивое учас'пс и занимали одно время 
пости товарища председателя V I-го Отд. и пред
седателя V-ro, а также былъ заведывающимъ элек
трическими освёщешемъ Соляного Городка; кроме 
того онъ былъ председателемъ организацюннаго 
комитета юбилейной гальванопластической выс
тавки Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества въ 1889 году. "

Какъ выше сказано, покойный много зани
мался телефонами и изобретенный ими микро- 
фонъ прекрасно передавали музыку.

Въ издашяхъ И мператорскаго Русскаго Т е х
ническаго Общ ества помещено нёсколько его 
статей: Электрическге часы системы Винбауера, 
Отчетъ о юбилейной галъванопластической вы- 
ставкгь и пр.

Въ 1884 году М. М. Д еш евовъ получилъ 
Высочайшую награду за изыскашя наилучшаго 
способа клеймешя иностранныхъ товаровъ.

Дешевовъ былъ въ высшей степени добрый 
и мягщй человеки, онъ пользовался любовью 
какъ сослуживцевъ, подчиненныхъ, такъ и всехъ, 
съ кёмъ ему приходилось сталкиваться.

Электротехника въ А мерик!
IV. Американею я электричееш я торговопро- 

мышленныя компанш.
(Продолясеше.)

Компашя Брёша. (The Brush Electric Com
pany).— Чарльсъ Брёшъ играли видную роль в? 
развитш и усовершенствовании лампъ съ вольто
вой дугой. Изобретая свою крайне простую ш 
устройству дуговую лампу, онъ первый доказал 
возможность обходиться безъ часового механизм 
при устройстве хорошо действующихъ диффе- 
ренщальныхъ лампъ. Такое важное упрощеше в? 
устройстве последнихъ дало сильный толчеи 
распространенно применешй электрическаго св!и 
и вм естё съ теми лампы Брёша прюбр!?ли себ! 
большую известность, такъ что изъ 300.000 дуга- 
выхъ лампъ, горящихъ теперь каждую ночь в? 
Америке, довольно большое число доставлено 
компашей Брёш а; ея лампы нашли себе большой 
применеше и въ Англш.

К акъ известно, компашя Брёша выработал 
довольно своебразный типъ динамомашины, при
способленный для высокихъ напряжешй, каш 
необходимы при иоследовательномъ соединен® 
большого числа дуговыхъ лампъ (лампы Брёша 
могутъ действовать только при последователь- 
номъ соединены).

Д ля освещенья накаливашемъ компашя вы
работала такж е систему леременнаго тока а 
особыми динамомашинами и трансформаторами 
Мы раземотримъ последовательно ту  и другу» 
системы, начавъ съ динамомашинъ, которьи 
строятся для освещенья дуговыми лампами, лам-1 
пами накаливашя, для передачи энергш и для} 
электролитическихъ операцш.

Система поетояинаго тока. Динамт 
шины.— К акъ  известно, главная особенность ди
намомашины Брёш а заключается въ устройств!! 
ея якоря; онъ кольцеобразный съ разомкнутой! 
цепью, такъ какъ его обмотка не образует  ̂
непрерывно замкнутой цепи, какъ у колыи 
Грамма; каж дая пара диаметрально протнвупо- 
ложныхъ катушекъ образует, особую пепъ, кошы 
которой соединены съ двумя изолированными 
сегментами коммутатора. Д ля каждой пары ка
тушекъ якоря имеется особый коммутатора 
такъ что у машины вместо обыкновеннаго кол
лектора получается рядъ колецъ коммутаторовъ. 
расположепныхъ на вале попарно (отъ парь ка
тушекъ, соответственно удаленныхъ одна on 
другой на 90°, причемъ по каждой паре трется 
особая пара щетокъ. При 1 2 катушкахъ на якор! 
у машины бываетъ три такихъ пары- коммута
торовъ. К ром е двухъ упомянутыхъ сегментов!., 
соединенныхъ съ концами пары катушекъ, у каж- 
даго коммутатора имеется еще третш изолиро
ванный сегментъ, занимающий Ve-ую окружности 
и служащ ш  для выключешя его пары катушекъ 
изъ цепи, когда она проходить чрезъ нейтраль
ное пространство. Благодаря такому устройству.
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у катушекъ каждой группы коммутаторовъ бы- 
ваегь дна перюда д ,1;йств1я: i )  действуетъ одна 
пара катушекъ, занимающая наилучшее положе- 
nie передъ полюсами электромагнитовъ, и 2 ) дей 
ствуют, обе пары, соединенныя параллельно, 
когда oni заннмаютъ промежуточный положегпя 
пежду нейтральнымъ поясомъ и положешемъ 
паилучшаго действия. Итакъ, каж дую  пару ка
тушекъ можно разсматривать, какъ отдельную 
шину перем^лтнаго тока; коммутаторы выпрям
ишь ихъ токи. Отдельным пары щетокъ можно 
соединять параллельно или последовательно. Сер- 
дечшщомъ якоря служитъ кольцо изъ свитой 
спирально тонкой железной ленты, у которой 
п боковыхъ поверхностяхъ прорезаны углубле- 
ия для катушекъ. Якорь помещ ается между 
двумя плоскими подковообразными электромаг
нитами. Описанное устройство якоря обезпечи- 
ваетъ хорошее вентилироваше и гарантирустъ 
оть опаснаго нагревашя.

Прилагаемый таблицы показываютъ различ- 
анеобразцы динамомашинъ, катая стротггъ фирма.

Динамомашины для дуговыхъ лампъ.

£ Число 

* лмпъ,
1

Сила
свЬта
лампъ

въсвЬч.

Д 1аметръ 
углей для 

лампъ, 
въ мм.

В'Ьсъ 
машины 
въ кгр.

Требуе
мая мощ
ность въ 
л о т . сил.

Число
оборо-
ТОВЪ 

въ мин.

2 1.200 11,1 п 8 11/а 1.450

! з 1.200 11,1 181 3 1.200

4 6 1.200 11,1 250 4 1.150

is 1.200 1 Г,1 5 5 2 8 1.075

< 30 1.200 11,1 680 14 1.050

7 4 0 - 4 5 1.200 11,1 1.134 22 950
8 6 0 — 6 ; 2.000 11,1 12.77 45 8оо

Машины снабжаются особымъ приспособле- 
шемъ, помощью котораго можно изменять нхъ 
да и электродвижущую силу, если прихо
дится питать отъ нихъ лампы большей силы 
crtta; такъ, напримеръ, отъ машины №  7 можно 
еде питать I лампу въ бо.ооо св., 5— въ 12.000, 
10—въ б.ооо и 20— въ 3.000, а оть. машины №  8 
пампу ВТ, 120.000 СВ., 2— въ бо.ооо, 20— въ 
6.000, 30—въ 4.000 и 40— ВЪ З.ООО.

Наконецъ, на Всемирной Вы ставке въ Чикаго 
зкспонировалась динамомангана на 12 5  дуговыхъ 
лить, по наружному виду не отличающаяся отъ 
обикновеннаго типа машины Брёш а. Эта четы- 
яполюсная машина съ сердечниками магнитовъ 
ют мягкой стали. Обмотка якоря соединена на
перекрест,, такъ что требуется ставить только 
по две щетки; группъ коммутаторовъ три, а ка
тушекъ на якоре 24. Чтобы, по возможности, 
ослабить искры на щеткахъ, вырезки въ сердеч- 
imiti якоря для катуш екъ сделаны наискось, 
шчто у катушекъ съ обеихъ сторонъ остаются 
клинообразные зазоры. К а ж д а я  катуш ка содер
жит 528оборотовъ проволоки въ 2 ,1  мм. Каждый

изъ электромагнитовъ обмотанъ 1.560 оборотами 
проволоки въ 4,2 мм. Весить вся машина 4.100 
кгр. При 525 оборотахъ въ минуту она разви
в а е т , 6.250 вольтовъ.

Динамомашины для освещен1я накаливатпемъ.

%
Число

16-св-Ьч.
лампъ.

В-Ьсъ 
въ кгр.

Лош.
силы.

i

's?
"k

Число
16-св-Ьч.
лампъ.

В-Ьсъ 
въ кгр.

Лош.
силы.

г IO 64 и1/*J'5 200 640 20J8 25 136 3 J 2 0 боо 1.452 6оJ11 75 268 8 J 2 < I.000 2.268 100г 100 349 10
p c , 1.200 3-175 120

Эти машины могутъ также питать ю  и 32- 
свечевыя лампы. О не саморегулирующаяся, такъ 
что при работе съ равномерной скоростью можно 
зажигать и гасить какое угодно число лампъ отъ 
одной до максимальнаго числа безъ всякпхъ по- 
стороннихъ регулирующнхъ приспособлешй.

Динамомашины для передачи энергш.

ч
ч

Требуе-
мыя
лош.
силы.

ВЪсъ 
въ кгр.

Число 
оборо- 
товъ 

въ мин.

%
3

Требуе
мый
лош.
силы.

В-Ьсъ 
въ кгр.

Число 
оборо- 
товъ 

въ мин.

41 2'/2 136
•

1.500 47 40 1.043 ы оо

43 71/* 268 1.350 49 100 2.268 1.000

44 10 372 1.300 50 130 3-175 950

46 20 635 1.200 55 500 9.980 425

Эти машины по устройству нс отличаются | 
оть обикновеннаго типа Брёша. j

Динамомашины для электролитическихъ операцж.

3
3

Д1аметръ:
якоря | Н а з н а ч е н !  е. 
въ C M .  j

Лош.
силы.

2 22,86 j Для нокрыватя никкелемъ и мЬдыо. 3
3 27,94 ; » 2> » » 51/*
4 0 СО 8

5 38,10 j » » » » 15

Строятся также динамомашины и для покры- 
вашя другими металлами.

Автоматическт колшутаторъ Раворза для 
паралмлънаю соединения динамомашинъ.— Раворзъ 
въ последнее время выработалъ целую серко 
приборовъ подобнаго рода для постоянных'!, и 
переменныхъ токовъ. Здесь мы опишемъ образецъ 
для постоянныхъ токовъ, который автоматически 
замыкаетъ цепь данной дина.момашины, когда ея 
напряж ете сравняется съ напряжешемъ на ли- 
нш, и размыкаетъ ее, когда динамомашина не-
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рестаетъ производить требуемый токъ. Устрой- больше площади поперечнаго сЬчешя провода, 
ство прибора весьма просто. Коммутаторъ со- Д ля предохранения ихъ отъ порчи устраиваются 
стоить изъ вертикальнаго стержня а съ диско- особые контакты для искръ. 
образнымъ железнымъ якоремъ&(фиг. i ) , который Коммутаторный аппарате Раворза для ^на
двигается между двумя электромагнитами с и d, ровъ.—-Этошъ аппаратъ заключаете въ себе ком- 
будучи притягиваемъ т 1;мъ или другими, Верхнш мутаторы, плавкие предохранители, амперметра,

Фиг. I*

магнить d съ толстой обмоткой введешь прямо 
въ цепь динамомашины, которой принадлежишь 
приборъ, а нижн1Й с намагничивается в-Ьтвью 
отъ динамомашины. При безд'Ьйствш динамома- 
штшы якорь бываетъ притянуть книзу, и кон
такте въ К прерванъ. Когда машину пустятъ 
въ ходъ, и она разовьешь свое полное напряже
т е , магнить с размагнитится, особый уравнове
шенный рычать, соединенный съ паровыми дви- 
гателемъ, подниметъ стержень а къ с? и замыкаетъ 
контакте въ К; упомянутый выше уравновеш ен
ный рычагъ при пусканш въ ходъ паровой ма
шины приводится въ сообщеше съ коммутато- 
ромъ при посредстве кулака или другим?» спо- 
собомъ. Такой автоматический приборъ вполне 
устраняешь возможность ввода въ линю нена- 
магниченной или неразвивающей полнаго напря- 
жешя динамомашины, а такж е ввода при невер- 
номъ соединенш полюсовъ; не можетъ также 
войти въ динамо обратный токъ съ лиши.

Заслуживают» внимашя универсальные кон
такты Раворза, одинъ изъ которыхъ МОЖНО ви
деть въ К  на фиг. I. Они представляютъ собой 
гнездо соответствующей формы, въ которое вхо
дить замыкатель въ виде пластины, стержня или 
конуса, какъ можно видеть на фиг. 2. Главное 
ихъ преимущество заключается въ болыпихъ по- 
верхностяхъ соприкасашя, который всегда оста
ются параллельными одна другой или приходя
щимися подъ однимъ и шЬмъ ж е  угломъ; по
верхности соприкасатя берутъ въ четыре раза

Фиг. 2.

вольтметра», регулирующее приспособлете и пр. 
Оиъ представляетъ собою чугунную колонну, вг 
нижнюю часть которой входятъ главные провода. 
Тамъ имеется коммутаторъ для вывода изъ цКп 
BcfexH приборовъ аппарата, чтобы можно было 
осматривать ихъ,- не прерывая фидера. Наверху 
колонны расположены три плавкихъ предохрани
теля, которые можно последовательно, одинъ за 
другими, вводить въ цепь. Ниже ихъ находятся 
двухполюсные коммутаторы. Регуляторъ состоить 
изъ сопротивлешя или изъ вводимыхъ навстречу 
аккумуляторовъ. Рукоятки всехъ приборовъ свя
заны стопорами съ рукояткой главнаго комму
татора аппарата, такъ что устраняется всякая 
возможность ошибочных!, манипулящй. J  Q

(Продолжете елгъдуепи.)

^агнитоэлектричесше часы *).
Статья Н . II. Прохорова

Для передачи указатя времени на разстояшя тре
буется регуляторъ (первичные часы) на главной ставши 
регулирующий ходъ вс4хъ вторичныхъ часовъ (цифер- 
блатовъ), устаповленныхъ на щнемныхъ пунктахъ. Во 
вс’Ьхъ изв-Ьстныхъ мне электрнческихъ часахъ, устроен-

*) Изобр-Ьтеюе это удостоено золотой медали Парижсю! 
Акадеяйей Изобретателей. Авторъ его, Н. П. Прохором, 
получилъ нривнллегш на свои часы какъ въ Россш, тап 
и заграницей.
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| шп дм этой ц'Т.ли единственнымъ двигателемъ (если 
и упоминать о неудачныхъ попытках!. Глезнера и др.) 
омется токъ отъ гальваническихъ элементовъ.

Нзйстно, что raicie часы, не говоря уже о многихъ 
кудобсгвахъ, сопряженныхъ съ употреблен ienib элемен- 
юи (значительное окпслеше контактовт., непостоянство 
гои, большой расходъ на содержеше и ир.) действуют!, 
лшь при сравнительно малыхт, разстояшях!. щнемнкгхъ 
аиратовъ отъ регулятора п ограниченном!, числе пер
ши. Въ виду этого я задался долью устроить подобные 
ши, утилизируя токъ индуктивный, который даль бы 
гаохность устранить эти недостатки и удовлетворить 
(йдующимъ условдям’!.:

1) Прежде всего, чтобы регулирующее часы могли 
действовать на значительномъ разстолнш.

2) Чтобы сила тока не изменялась.
3) Чтобы уходъ за часами и расходъ ио ихъ содер

жание были доведены до минимума.
4) Чтобы проводящая цепь была постоянно замкпута, 

такъ какъ это иредставляетъ немалый удобства 
(ycT)iaHCHie окислешя коптактовъ, нензбежнаго и 
очень зпачптельнаго при перюдическомъ размы- 
паши и ир.).

5) Чтобы была возможность утилизировать иостояппо 
замкнутую цепь и для другнхъ надобностей, наир., 
для телефонировашя.

Всего этого я достигаю, какъ показалъ сделанный 
;«мою опытъ, нижеописанным!, устройством!, пер
шит (регулируюдцихъ) и вторичныхъ часовт, (цифер-
(«ь).

I, Регуляторъ. —  Н азначете регулятора состоитъ въ 
кр1одпческомъ возбуждены индуктивныхъ токовъ въ 
шутой цепи съ помощью нндудстпвнаго прибора, при- 
вдиаго въ движете особымъ заводящимся механиз
ма, Этотъ механизмъ, вместе съ индукторомъ, состав
ит первую и главную часть регулятора. Возбудите- 
ганока можетъ служить магнитный пндукторъ си
ми Сименса. Помещенная внутри его катушка при
мни въ движете гирей при посредстве одной или 
вкколькнхъ зубчатыхъ нередачъ.

Второй существенной частью регулятора служатт, 
'/«новенные часы, конечно, по возможности выверен
ной особымъ добавочными, колесомъ, назначете ко- 
тораго объяснено ниже.

JMciBie всего аппарата видно изъ чертежа (фиг. 3) 
икоторомч, буквы ддмеютъ следующее значение: 

в-пндукторъ съ катушкой Сименса и шестернею, 
насаженною на ея ось;

А—зубчатое колесо съ барабаномъ, на который на
матывается бичевка или струна;

С-движущий грузъ (гиря);
*шт—блоки полиспаста (для замедлешя спускашл гири ); 
й-рычать, наглухо насаженный на ось катушки о; 
«-добавочный рычажекъ, нринпмающш силу удара 

рычага dd;
i-штпфтпкъ, задерживающий рычажекъ е, при его 

обратномъ движенш (при натяженш скреплен
ной съ нимъ пружинки);

(-добавочное зубчатое колесо при часовомъ ме
ханизме.

у-шестерня колеса f, находящаяся въ зацеплены 
съ однпмъ изъ колееъ часового механизма;

КЕ- система колееъ часового механизма; 
й1-проводники отъ индуктора ко вторпчнымт, ча- 

самъ.
Двпжен1е въ аппарате происходит!, таким!, образомъ: 
Гиря г приводит!, въ движ ете часовой механизмъ 

ЕК (т. е. обыкновенные часы съ маятникомь, цифер- 
tatoxi п стрелками), а также связанное съ этимъ ме- 
шшомъ прп посредстве шестерни д, зубчатое колесо f. 
Jf№ гиря С действует па барабань Ь и, посред- 
(попъ зубчатой передачи вращаетт, рычагт. da, двнже- 
и Емораго (l/s оборота въ минуту) регулируется коле- 
im f. Вместе съ рычагомъ dd  вращается также ка- 
гам я, возбуждающая токъ. Количество зубцовт, ко- 
щ(изацеилён1е его съ часовымъ механнзмомъ разечи- 
ши такъ, что соскакпванГе рычага dd  съ зубца колеса

f  происходить одцнъ разъ въ минуту н возбуждаемый 
при этомъ токъ, то одного, то другого направлетя, дей
ствуетъ на вторичные часы тоже од гнъ разъ въ минуту.

Не описывая въ подробностяхъ общеизвестнаго 
устройства часового механизма К ‘К2К3К4К5, колееъ 
о, o', U и шестерни, служащих!, для перевода минутнаго 
хода на часовой, а также яспаго изъ чертежа устрой
ства вала h, шестерни на оси а и рычага, мы перей
дем!. къ оннсанш частей, служащихъ связью между 
часовымъ механизмом!, и мехапизмомъ возбуждешя.

Первою такой связывающею частью служить колесо /, 
имеющее 60 зубцовъ и насаженное на одной оси съ 
переводным!, колесомъ. Это колесо t, делая одинъ обо
рота въ чаеъ, регулнруетъ ходъ колеса f  при посредстве 
шестерни д, чемъ и достигается ежеминутное соскаки- 
в а т е  рычага dd. Эю же соскакивате происходить и 
въ томъ случае, когда является надобность переставить 
стрелки иа регуляторе, такъ какъ колесо f  находится 
въ сценленш не съ какнмъ либо изъ внутренннхъ ко- 
лесъ, а съ наружными переводными колесами o', U и 
шестерней д.

Переводя стрелки регулятора и действуя на рычать 
индуктора {dd), мы этимъ возбуждаемъ токъ, переводя
щей стрелки вторичныхъ часовъ. Колесо f  нмеетъ две
надцать косыхъ зубцовъ, соответственно двенадцати зуб- 
цамъ шестерни д и, делая пять оборотовъ въ часъ, сну- 
скаетт, рычагъ dd одинъ разъ въ минуту. На этой же 
фиг. 3 изображена съ правой стороны обыкновенная ча
совая вилка q, для маятнпка съ чечевицею р.

Подъ буквой е изображенъ рычажекъ на особой не
подвижной оси, которою служить стержень винта о. 
Этотъ рычажекъ притягивается къ штифтику г спираль
ной пружинкой, укрепленной въ точке г. Онъ служить 
къ оелаблетю ударовъ рычага dd (при его быстрыхъ 
полуоборотахъ) объ зубцы колеса f. Благодаря такому 
приспособлетю рычагъ dd, во время движешя, ударяется 
предварительно объ задерживавший его рычажекъ с, 
теряетъ значительную часть своей силы разгона (ннер- 
цш) и, соскочнвъ съ рычажка е, уже слабо спускается 
на зубецъ колеса /. Опытъ показалъ, что эта часть ме-
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ханизма весьма существенна и можетъ быть устраиваема 
различными сиособами. Для бол!е нравильнаго д!йств1я 
она можетъ быть заменена нлн дополнена особой си
стемой колесъ съ крылаткой (крылачъ), замедляющей 
движете и значительно ослабляющей ударь.

II. Вторичные часы (циферблаты).— Особенность мопхъ 
вторичныхъ часовъ состоитъ въ томъ, что стр!лки въ 
нихъ приводятся въ движен!е, хотя н при носредств! 
тока, но не его силой, а помощью гири или пружины, 
какъ въ обыкновенныхъ часахъ, но при другнхт. ниже 
объясненных!. услов!яхъ. Токъ же нграетъ роль лишь 
маятника, передвигая часовой апкерь.

Фиг. 4.

На прилагаемом!, схематическомъ чертеж!, вторич
ныхъ часовъ (фиг. 4) введены сл'Ьдуннщя обозначешя:

ММ — электромагпитъ;
NS, NS — два магнита, поляризующее железный якорь QQ.

QQ — якорь при электромагнит!, у котораго на кон- 
цахъ нодъ вл1ян!смъ магнптовъ, являются 
одноименные полюсы, тогда какъ въ элек
тромагнит!, вел'Ьдсте иерем!нныхъ токовъ, 
положеше полюсовъ ежеминутно м!няется;

II — часовой анкеръ, наглухо прпкр!пленный къ 
якорю QQ; г  — ходовое спускное колесо, въ 
данномъ случа! оно же н минутное, повора
чивающееся на V2 зубца нрн каждомъ движе- 
niii анкера В.

КК — колеса часового механизма; z—гиря, которую 
удобн!е заменить пружиной.

При oniicaiiin индуктора мы внд!лн, что ежеминутно 
возбуждается токъ персм!ннаго направлешя т. е. если 
въ первую минуту появляется положительный (+ ) , то 
во вторую отрицательный (—).

Разсмотримъ д!йств!е на вторичные часы каждаго 
тока въ отд!льности.

Первый случай: токъ +  намагничиваетъ правую ка
тушку электромагнита ММ полюсомъ N, а л!вую но- 
люсомъ S. НелЬдс-те этого якорь QQ притянется пра
вой стороной къ электромагниту, а л!вой оттолкнется *). 
Одинъ зубецъ у колеса г  будетъ опираться на конецъ 
р анкера В и имъ задержится, а конецъ q стапетъ какъ 
разъ по середин! между противолежащими зубцами на 
правой сторон! г, не вступая однако же въ простран
ство между ними.

Второй случай: токъ намагничиваетъ л!вую катушку 
электромагнита полюсомъ N, а правую нолюсомъ S. 
Якорь QQ притянется къ электромагниту л!вой сто-

* ) Д-Ьйсиые нодобнаго поллризовапнаго якоря уже 
изв!стно; онъ употребляется, нанр., въ пвонковыхъ аппара- 
тахъ, при телефонах!.

роной, зубецъ сд!лается свободным!., и колесо г пере
двинется вправо, но не бол!е какъ на полъ-зубца (Vj 
шага зац!плешя), т. е. на разстояте между окоиечно- 
стямн зубцовъ, такъ какъ на противуположной сторон! 
конецъ анкера (q), войдя въ пространство между зуб-. 
нами, задержитъ колесо. !

Такое движете колеса на полъ-зубца повторяете! \ 
ежеминутно, а потому, для полнаго оборота колеса п | 
часъ, на немъ должно быть ровно тридцать зубцовъ.

СлЬдуетъ обратить внимате на то, что при такой 
устройств! вторичныхъ часовъ значительно облегчаете! 
работа гирн или пружины, такт, какъ съ ходового ко
леса снята работа поддержи вашя качашя маятники. 
зд!сь вовсе отсутствующаго.

Это даетъ намъ возможность увеличить число колеи. 
н срокъ завода часовъ на продолжительное число .ito. 
Такт., напр., если механизмъ будетъ им!ть 6 колесъ п 
колнчествомъ зубцовъ: на ходовомт. колес! (оно же i 
минутное) 30 зубцовъ, а на остальных!. 60, 80, 100, Ш 
н 140, прнчемъ шестерни, начиная съ ходового, будуп 
им!ть 6, 8, 10, 12 н 14 зубцовь, н барабанъ сд!лаётг 
10 оборотов!, нрн одномт. завод!, то пе трудно разечи- 
тать, что завода хватить на 114 л!тт> съ лншнимъ, нГю. 
если колесо (ходовое), на оси котораго пасажены стр!ш. 
сд!лаетъ:

2-е колесо сд!лаетъ
1 обор. 
1 „

ВЪ
я

1
10

3-е „ Я 1 Я я 100
4-е „ Я 1 я я 1.000
5-е „ Я 1 я я 10.000
6-е „ я 1 я я 100.000

час.

Я
Я

Я

Я

а десять оборотовъ въ 1.000000 час. или въ 114 л!п | 
56 дней, 16 час.

Разум!ется, на практик! н!тъ надобности въ таков 
продолжнтельпомъ завод!, и самый расчетъ приводим 
зд!сь только съ ц!лью показать возможность продолхо- 
тельнаго служсшя часовъ такого типа. На д !л! же, ки 
нечпо, внолн! достаточно ограничиться пятью колесам, 
при расчет! на 10—11 л!тъ, т. е. такимъ срокомъ, чрел 
который часы, во всякомъ случа!, требуютъ чистки i| 
ремонта.

Изъ всего этого видно, что таме часы могуи. был 
заводимы однпъ разъ навсегда, иначе сказать, превра
щаются вт. часы безъ завода. .

На фиг. 5—6 представлены уже д!йствуюпце час» 
онпсаннаго типа, прнчемъ фиг. 5 изображаетъ вну
треннюю часть механизма (при снятой передней доскй 
Считаю нужпымъ оговорить, что въ этомт. экземпляр 
часовъ, число колесъ нам!репно взято вт. большем!, ко
личеств! (6 колесъ), ч!мъ нужно на д!л!. Столь хе 
успешно д!йствуетъ и другой экземпляр!., пм!кящй всего 
пять колесъ съ числомт. зубцовъ по расчету на 10 

Магниты NS н NS на фиг. 5—6 и на д !л ! им1,юв 
неправильную форму для удобства расположения колеа 
Именно, верхше концы MaruuTOBb(NN) загнуты на заднюю 
часть механизма, какъ эго видно на фиг. 6, изображаю
щей часы сзади. Сверху видны загнутые концы магни- 
товъ N N ; ниже, надъ катушками ММ пом!щается по
ляризованный якорь, а внизу — храповое колесо съ со
бачкой х  (для завода часовъ).
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Въ заключение, считаю нужнымт. обратить вшшан1е 
на чрезвычайно ничтожную работу тока (едва замет
ное качаше легкаго анкера), позволяющую приводить 
вн д1.йств1е весьма значительное число повторитель- 
ныхъ аппаратовъ и при томъ па громадном!. разстоя- 
шп—обстоятельство, не имеющее места въ электрпче- 
скихъ часахъ съ элементами, че.мъ и объясняется не
значительное раопространете последних!..

0 Б £ 0 Р Ъ.
Э л е к т р и ч ес к о е  с о п р о т и в л е т е  Ц е й л о н -  

екаго граФ ИТа. Бруно Нишъ.—Изследован1е произ
водилось надъ цейлонекпмъ графитомъ листового сло
жена, удельнаго веса 2,2 — 2,4, и велось съ помощью 
Кольраушевскаго видоизменешл моста Томсона при 
температурах!, отт. —83 (въ твердой углекислоте) до 215° 
(масляная ванна). Удельное сопротивлете отдельных!, 
образцов!, менялось ото. 30 до 86 единиц!. Сименса, 
отрицательный температурный коэффищентт. между пре
дками —0,00034 и —0,00078. Итакъ, цейлонскш гра
фить, несмотря на вы сота удельный ве.съ, проводить 
токъ значительно хуже мелко-зерпнетаго сибирского съ 
уд. вкомъ 1,8 (Муроака).

И з ь т е р е т е  е м к о с т и  к о н д е н с а т о р о в ъ  п е - 
р ем ен н ы м ъ  т о к о м ъ .  Л. Сагулка. — Авторт. этой 
весьма интересной работы опытно нзеледовалъ вопросъ 
о емкости конденсаторовъ въ цепи переменного тока и 
нашелъ, что емкость конденсаторовъ съ д1электрикомъ 
инымъ, чЬмъ воздухъ, меньше въ цепи переменного тока, 
гёмъ въ цени постоянного. Необходимость этого можно 
предвидеть теоретически на основашн следующих!, 
соображений при заряженш конденсатора, часть энергш 
поглощается д1электрикомъ; часть этой энергш отдается 
обратно при разряди, часть же превращается вт. тепло 
(дшектрнчесюй гистерезисъ). Вследсттпе этого, при за
ряжены конденсатора постояннымъ токомъ чрезъ галь- 
ванометръ мы замечаемъ всегда елпшкомт, болытя от- 
вдонешя какъ при заряде, такт, и при разряде, такт, 
кань гальванометръ указываешь не только количества 
электричества, воспринятая обкладками, по и энергш, 
поглощенную или вновь отданную д1электрнкомъ. При за- 
ряжен1н же быстро меняющимся перемённымт. токомъ 
доектрикт. не успеваетъ поглотить при заряде и вновь 
отдать при разряде 'столько электрической энерпн; 
всл4дств1е этого, при той же разности потенщаловъ 
количество воспринятаго имъ электричества кажется 
меньше, а следовательно и емкость меньше. Изследуе- 
мый конденсатор!, присоединялся последовательно съ 
весьма большим!, безънндукщоннымт. графитовым!, со- 
противлетем'1, R но вторичной обмотке трансформатора 
(Е =  200, въ минуту 5.000 переменъ) и затемъ, подобно 
тому, какъ делали Айртонъ и Семпнеръ при наследова
ны трансформаторов!., посредствомъ сложиаго электро- 
статическаго вольтметра Томсона измерялась разность 
потенщаловъ Е у зажнмовт. трансформатора, Е' — у кон
денсатора и Е" у сопротн плетя. Если бы не было по
терн энергш вт. д1электрпке (воздушный конденсаторъ), 
то было бы Е2 — Е '2 -Ь Е"2, но такт, какъ разность фазт. 
силы тока н разности потенщаловъ въ не воздушном!, 
конденсатор̂ , равна не 90°, а некоторому 9 <  90°, то

Е 2 =  Е '2 f  Е "2 +  2Е’Е ' cos 9.

Опыты производились надъ 3 конденсаторами съ па
рафинированной бумагой.

•V- R Е Е ’ Е" ? С' С А
1 4.000 206,9 147,8 135,0 86° 9' 0,873 1,004 0,336
2 5.000 206,8 132,0 149,2 85°31' 0,862 •? 0,308
3 6.000 207,5 120,1 161,1 86° 2' 0,855 п 0.224
4 7.000 207,4 107,5 170,0 86° 0,863 У) 0,183
5 9.000 207,6 139,7 145,3 86°30' 0,440 0,514 0,137
6 2.000 207,1 129,8 152,5 85°58' 2,244 2,618 0,697

С—даетъ емкость конденсаторовъ, измеренную постоян
ным!. токомъ. Данныя для А нзъ четырехъ опытовъ надъ 
нервымъ конденсатором!, подтверждаю™ законъШтейн- 
метца, по которому потери въ д1электрике должны быть 
пропорщоналыш квадратамъ Е 1.

Аналогичпымъ иутемъ авторт. измерил!, емкость слож- 
наго (multicellular) вольтметра Томсона п нашелъ ее 
равной, смотря яо положенно квадрантовъ, отъ 97,6—125 
мил.нонныхъ микрофарада. Две лейденск1я банки (<1 =
=  14 см. h =  14 см., толщина стекла 3,6 мм.) дали ем
кость въ 3.370 X 10 0 микрофарад!..

С и л а  э л е к т р и ч е е к и х ъ  в о л н ъ , к о г д а  п е р 
в и ч н а я  и с к р а  п р о е к а к и в а е т ъ  в ъ  м а с л 'Ь .
Геприхъ Бауернбергеръ.—Какъ известно, Саразенъ и де- 
ла-Рпвъ, показали, что въ обычномъ Герцовскомъ ра
сположены для полученia электричеекихъ волнъ, этн 
нослёдшя получаются значительно правильнее, если 
первичная искра вибратора проекакиваетъ не въ воз
духе, а вт. масле. Авторт. нзеледовалъ в.пяше различ- 
ныхъ маслъ н длины искры на правильность н величину 
амплитуды колебании Расиоложеше опытовъ было Гер- 
цовское, измененное Лехеромъ. Концы проволокъ прпм- 
кнуты были къ квадрантами электрометра Томсона; 
бисквита соедииенъ былъ съ магнитной стрелкой, и для 
того, чтобы изменешя емкости электрометра не в.ня.ш на 
результаты, отклонешя бисквита приводились къ пулю 
посредством!, пронускашя тока чрезъ несколько оборо- 
товъ проволоки, окружавших!, магнитную стрелку; по 
силе тока, необходимая для приведения стрелки къ 
нулю, судили о величине отклонешя бисквита. ИзстЬ- 
дован1я ’ надъ искрами, проскакивавшими въ одиой и 
той же среде (скипидар!.) н при постоянной силё пер- 
вичнаго тока, но при различных!, разстояшяхъ между 
шариками, и опыты надъ искрами одной и той же 1 
длины при различной силе тока показали, что макси- j 
мумъ энерпн и правильности волнъ получается тогда, 
когда разстояше шариков!,, между которыми проска
кивала искра, было равно 2/з наибольшей длины искры 
при данной силе тока. Изследовашя надъ силой волнъ 
при одной п той же длине искры, но перескакивавшей 
въ различныхъ д1электрикахт., дали следуюнце резуль
таты: прекрасно изолирующее деревянное масло, оливко
вое и парафиновый масла оказались вовсе непригодными, 
такъ какъ при проскакипанш искры разлагались, обуг
ливались и даже давали цельныя угольныя нити, соеди- 
нявппя шарики. Лучппе результаты далъ скннидаръ, но 
сильное окислен1е электродов!,, происходящее, вероятно, 
отъ содержащаяся въ скипидаре озона, делаетъ его 
неудобнымъ для опытов!,. Несомненпо лучшнмъ д1элек- 
трикомъ оказался чистый кероспнъ, при котором!, 
волна прюбрётаетъ чрезвычайную правильность. Кроме 
того, авторъ произвел!, несколько опытовъ надъ в.пя- 
н1емъ длины первичной цепи на положеше узловъ н 
пучностей стоячихъ электричеекихъ волнъ вдоль про
волок!..

Зная Е, Е1 н Е" определяли 9, затемъ по R н Е" опре-
д1шп J =  , а отсюда уже емкость конденсатора С,

рг_ ____J
Е ' 2~п ’

где п есть число переменъ тока вт, секунду.
Величина А =  E 'J cos9 даетъ въ ваттахъ количество 

потерянной энерпн, затраченной на нагреваше кон
денсатора.

О б ъ я с н е ш я  я в л е н 1 я  Ф е р р а н т и .  И. Са- 
п/лш.—Явлеше Ферранти, замеченное впервые несколько 
ле,тъ тому назадт. на Дептфордской центральной стап- 
ц1и въ Лондоне, состоитъ, главнымъ образомт., какъ из
вестно нашпмъ читателям!., въ томъ, что введен1е кон
денсатора вовторнчпую цепь трансформатора, ннтаемаго 
переменнымт. токомъ, 1) повышаетъ коэффищентт. прс- 
образоватйя трансформатора; 2) повышает!, разность 
потенщаловъ на зажнмахъ первичной цепи. Авторт. до
казываешь теоретически и подтверждаешь опытомъ, что
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причина этнхъ загадочныхъ я плети лежитъ псключи- 
тельио въ разсФнванш магнитныхъ лпнш въ трапсфор- 
маторф, т. е. въ томъ явленш, что не всФ лиши силъ, 
образованпыя первичной обмоткой, нерерФзываютъ вто
ричную обмотку. Представнмъ себФ трансформатор!., со- 
иротнвлете пе]>впчной обмотки котораго R,, вторичной 
обмотки К2, всей вторичной цфни г2, коэффициенты са- 
монндукпди L, и L2, коэффищеитъ взаимной индукщк 
М, число неремФнъ тока п  и коэффищенгь нреобразо- 
ван1я м. Предполагая вначалФ, что во вторичной цфни 
нФтъ конденсатора, авторъ, исходя изъ основных!. Макс- 
веллевыхъ уравнений, находитъ, что

М
Т-,

R,,- -+- 4-2w2 (В2 ЛРЧ2
и )

. . .  (а)

Если разсФятя лшпй нФтъ, то М- — 1,,1,2, и тогда
_М г,  N2 г2

ы~  in  r 7 — кГ  Ж  ’
гдф N2 h N, числа оборотовъ вторичной и первичной 
обмотокъ (L, : L2 — Np* : N22).

Полагая еще г\ весьма болылимъ въ сравнено! ст> Rs, 
находимъ извФстпое равенство

Если же есть магнитное разсФиваше, то M2< L 1L«, 
и тогда, как!. слФдуетт. изъ формулы (а),

м < N.
N, ‘

Теперь включимъ конденсаторъ емкости С и замФннмъ 
его, какл. обыкновенно, отрицательной самонндукщен
— • Въ такомъ предположены! авторъ нрихо-

дитъ къ заключенш, что
« = ----- ^ , ........................ Ф ),

гдф р =  2т.п.
NЕсли разсФяшя линий нФтъ, то L,L, =  М- и и =  -А-
■̂1

если же L,Ij2> M s, то, какъ видно изъ формулы (Ь), мо
гу тъ быть величины С, при которыхъ

Повышеше разности потен щаловъ первичной цфни 
объясняется увели чешемт, ея кажущагося сопротивлешя 
отъ введешя во вторичную цФпь конденсатора.

Авторъ провФрилъ свои заключешя на опытФ, по- 
строивъ небольшой трансформатор!, съ дФлымъ рядомъ 
обмотокъ, который можно было комбинировать болфе 
или менФе выгодно по отношешю къ разсФянш спловыхч, 
лшпй. Смотря по комбинацш обмотокъ и величинФ ем
костей, noBbunenie и  шло отъ до 18°/о *).

А. Гершунъ.
У н и в е р с а л ь н ы й  л а м п о в ы й  р е о е т а т ъ  Г е й 

м а .—Въ техническихъ лаборатор1яхт, очень часто поль
зуются реостатами, составляемыми изъ лампъ накали- 
вашя, такт, какъ они представляют!, особыя преимуще
ства: они не столь громоздки, какъ обыкновенные рео
статы изъ металлнческнхъ сопротивлешн и, кромФ того, 
простой коммутацией можно измФнять въ широкихъ 
предФлахъ наибольшую мощность реостата, такт, какъ 
два множителя мощности: разность нотешцаловъ на за
жимах!. реостата и силу тока, можно измФнять по же- 
лашю, устраивая различныя соедннешя и группировки 
лампъ параллельно и иослФдовательно. Такимъ образомъ, 
можно поддерживать постоянную разность потенщаловь 
и измФнять постепенно силу тока или пропускать токи 
весьма различных!, напряжений. КромФ того, у иодобнаго 
реостата самонндукщен можно безусловно пренебрегать,

*) Эти четыре замФтки составлены по Sitzh. <1. К. Akad. 
z. Wien. СП В., VII Н.

а потому опт, весьма удобенъ для случаев!, перемФнньго 
токовъ. Для вычнелешя расходуемой въ реостатФ мощ
ности достаточно только сосчитать число введенных! 
въ цФпь лампъ, что можно сдФлать весьма быстро.

Подобный реоетатъ выработалъ Генмъ и назвалъ его 
упнверсальпымъ въ виду многочисленности комбинащй 
соедннешй между лампами и многихъ преимуществ!, 
к а т я  доставляетъ прииФнеше этого прибора.

Лампы распредФляются на нзвФстное число рядовъ. 
соединяясь поелфдовательно въ каждомъ изъ этихъ ря- 
довъ. На фиг. 7 показаны 3 ряда по 3 лампы вт. каж
домъ; съ обФпхъ сторонъ каждаго ряда лампъ располо
жены металлическая полосы SS, по одной между двумя 
рядами лампъ.

Фиг. 7. Фиг. 8.

Каждый рядъ снабженъ особыми прерывателями А\ 
которые даютъ возможность соединять лампы съ правой 
или лФвой полосой. ПослФдшя соединяются поперемФнио 
съ лоложительнымъ и отрицательнымъ полюсомъ источ
ника тока.

Легко понять, какъ соединяются параллельно лампы 
реостата; таким!, образомъ, соединенъ среднШ рядъ на 
фиг. 7.

Перестановка прерывателей, которые, за псключе- 
шемъ находящихся на концф каждаго ряда, доставляют! 
токъ двумъ лампами, даютъ возможность измФнять число 
лампъ въ цфни постепенно.

Въ виду того, что разность потенщаловь для каждой 
лампы не должна переходить за нФкоторый максимуму 
можетт, оказаться необходимым!, группировать лампы 
иослФдовательно по нискольку. Это число легко опреде
лить, зная разность нотенщаловъ, какая будетт. на за- 
жимахъ реостата; лампы группируются, какъ слФдуетъ, 
и въ достаточном!, числФ при помощи прерывателей.

Если число лампъ, какое надо ввести поелфдова
тельно, превосходит!, число лампъ одного ряда, то при
ходится нрибФгать къ прерывателям!, к1 (фиг. 8), распо
лагаемым!, на концах!, каждаго ряда; ихъ можно при
водить въ сопрнкаоаше съ контактами Т, находящимися 
на продолжены! нолось S и изолированных!, отъ инхъ.

На фиг. 8 показано параллельное соедннеше двухъ 
группъ, изъ которыхъ каждая состоит!, изъ четырехъ 
иослФдовательно соединенных!, лампъ. Вообще нрнборъ 
Гейма даетъ возможность воспроизводить множество 
всяких!, комбинаций.

Практически выполнить нриборъ можно нФсколышмн 
способами, такт, что здФсь нФтъ надобности останавли
ваться на подробностяхъ этого устройства; Геймъ опи- 
сываетъ его въ Elektrotechnische Zeitschrift N  4.

П р и м к н е т е  э л е к т р и ч е с т в а  к ъ  в з р ы в о ч -  
н ы м ъ  р а б о т а м ъ  в ъ  р у д н и к а х ъ  и  к о п я х ъ , —
Хпутонъ чнталъ недавно по этому предмету на собра-
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«in Lancashire Association o f Colliery Under-Managers 
довольно интересный докладъ, нзъ котораго мы сооб
щит здесь въ короткомъ извлечены! самое главное: 
vie въ 1751 г. Франклнпъ указывалъ на возможность 
(ршгёяить электрическую искру для взрыва нороха; но 
попытки действительная) прнм’Ьнетя электричества для 
взрыванЁя пороховыхъ зарядовъ въ военномъ'и въ гор- 
ю«ъ дФл'Ь были сделаны лишь после того, какъ Вольта 
построил!» свой знаменитый столбъ. Сначала электриче
ство причкияли главнымт» образомъ для взрыва подвод
и т  мтгь, но потом!» къ его услугамъ стали все чаще 
в гаще прибегать н въ горномъ д'Ьл'Ь, такъ какъ элек
трическое взрываше оказалось и бол1;с удобнымъ, н 
<wte безопасным!», ч1;мъ даже взрыван1е нзв-бстнымь 
Сифрдовымъ фитнлемъ. Но, разумеется, и съ электри
ческими приборами нужно обращаться разумно и осто
рожно.

Чдектричесше запалы бываютъ двухъ родовъ: низкаго 
капряжсп1я и высокаго напряжешя; въ первыхъ взрывт. 
запала (наполненного или просто гремучей ртутью, или 
гремучей ртутью въ смеси съ бертолетовой солью, или 
иногда, хотя редко, какнмъ либо другим!» составомъ) 
шзываетъ накаливаше тонкой платиновой проволоки, 
пробегаемой токомъ; во вторыхъ же, т. е. въ запалахъ 
высокаго напряжешя, взрывъ запала (паполненнаго по 
Поганей части опять-таки гремучей ртутью) вызываетъ 
ттртескую искру *).

Улектрическ1е запалы низкаго напряжешя пмеютъ 
в г.гавпыхъ чертахъ следующее устройство: две мЬд- 
нш-довольно длннныя—проволоки прикреплены своими 
юнечными частями къ полоске какого нибудь изоли- 
рующаго вещества, нанр., гуттаперчи. Концы этихъ про- 
шокъ проходятъ сквозь полоску, на другую сторону 
еа; разстояте между ними—около Ч* дюйма. Эти концы 
соединены тонкой платиновой проволочкой. Полоска 
вставляется въ коробочку изъ жесткой бумаги пли кар
тонную, наполняемую гремучей ртутью, н заливается 
шмъ либо составомъ н затемъ вставляется въ запалъ.

Свободные концы медныхъ проволокъ, о которыхъ 
и говорили немного выше, соединяются съ кабелемъ, 
состоящинъ изъ двухъ нроводовъ—прямого н обратнаго. 
Посылая ш> этому кабелю токъ достаточной силы, мы 
вызовем накаливаше запальной платиновой проволочки 
в взрывъ запала, и самаго заряда.

Одно изъ важныхъ достоинствъ электрическихъ за
пада низкаго напряжешя—это возможность испыты
вать чхъ хорошее состояше, пропуская черезъ нихт» и 
плоченный въ цепь гальванометр!» слабый токъ (на
столько слабый, чтобъ опт» не могъ накалить запальную 
пантовую проволочку). Такое испыташе можно про- 
лзводнть надъ даннымъ запаломъ и въ лаборатории, и 
тогда онъ уже вложить въ зарядъ — на мест!;.

Устройство запаловъ высокаго напряжешя отличается 
швншгъ образомъ темъ, что концы медныхъ проволокъ 
(я. выше) не соединены другъ съ другомъ металлически; 
вежду ними  проскакивает!»' искра, которая и вызываетъ 
взрывъ запала. Обе медныя проволоки должны быть 
ojtm гуттаперчей до самыхъ кончиковъ. „Запалы высо- 
ваго напряжешя нельзя испытывать на доброкачествен
ность гальванометром!»; поэтому при фабрикант нхъ 
должно особенно тщательно заботиться о томъ, чтобъ 
ршояше между концами проволокъ имело надлежащую 
величину, и чтобъ составь запала былъ хорошаго каче

*) На всякш случай позволимъ себе напомнить нашимъ 
шателянъ, что динамитъ, пироксилинъ и огромное боль- 
шнство другихъ взрывчатыхъ веществъ взрываются удобно 
в ттрпят только отъ д'Ьйствв'я взрыва капсюля съ грему- 
чей ртутью, который и называется запаломъ. Если же бы 
га прямо поместили топкую платиновую проволочку среди 
наряда, вапр., динамита, п стали бы ее накаливать элек
трическим! токомъ, то легко могло бы случиться, что взрыва 
не произошло бы вовсе, а нитроглицерин! — главная по зна- 
венш часть динамита — спокойно бы ciojm.n, или же, можетъ 
{на, одна часть его сгорела и только оставшаяся бы часть 
взорвала. Въ пекоторыхъ случаяхъ можпо заменить грему
чую ртуть другими составами, но необходимость запала оть 
того не устраняется.

ства, нс подмоченный н т. д.“ *), во нзб'кжате отказа, 
какъ выражаются горные н военные инженеры, говоря 
о случаяхъ, когда назначенный взрывъ пе произошел!,.

Проводы для запаловъ низкаго напряжены! должны 
быть — при прочих!» равных!» услошлхъ — толще, че.мт, 
для запаловъ высокаго напряжешя.

Когда требуется взорвать одновременно нисколько 
зарядовъ, то запалы низкаго напряжешя располагают! 
обыкновенно последовательно, а запалы высокаго напря
жешя параллельно.

Вотъ некоторым преимущества электрнческаго спо
соба взрывашя зарядовъ: отсутств1е потери времени, 
которую нричиняетъ продолжительное горёше фитиля; 
при электрическом!» способе взрывъ следуетъ момен
тально, какъ только нущенъ токъ. Вт. случаях!» отказа 
мы тоже ссйчасъ же впднмъ, что пмелъ место отказъ; 
и тогда мы должны выключить неточншеъ тока нзъ цепи 
во нзб'Ьжаше какого нибудь несчастнаго случая. Далее, 
при электрическомъ способе особенно удобпо взрывать 
несколько зарядов!» заразъ, а, какъ известно, такой 
взрывъ вообще производить болыпш эффектъ,ченъ еслибъ 
эти же заряды были взорваны одинъ за другимъ.

Что касается до источннковъ тока, то для взрывоч- 
ныхъ работъ употребляются самые разнообразные: пер- 
вичныя батареи, аккумуляторы, ппдукщонныя катушки, 
магнито-элсктрнчесшя машинки (вращаемыя рукой), 
электрофорныя машины и даже электрнчесшя машины 
съ трешемъ. В. Т.

Ж е л ’Ь зо  д л я  т р а н е Ф о р м а т о р о в ъ . По статьи, 
проф. Ившпа- — Выбирая железо для сердечника тран
сформатора, надо прежде всего заботиться о томъ, 
чтобы потерн отъ гистерезиса были какъ можно меньше; 
желательно также, чтобы железо обладало наибольшею 
проницаемостью, но сравнительно съ нервымъ это свой
ство железа имёетъ второстепенное значеше. Оба эти 
качества естественно могутъ и не встретиться одно
временно; кривая цикла В — Н можетъ иметь относи
тельно малый наклонъ и въ то же время заключать отно
сительно малую площадь. При настоящихъ онытахъ 
авторъ замегнлъ, что порядокъ, въ которомъ располо
жился целый рядъ образцовъ, на основанш своихъ ка- 
чествъ былъ не одинъ и тотъ же, смотря по тому, была 
ли взята крнтер1умомъ, при оценке, проницаемость или 
наименьшая величина потерн отъ гистерезиса.

Не смотря на очевидное н вполне признанное зна- 
чеше потерь отъ гистерезиса въ железе для трапсфор- 
маторовъ, мсталлъ, употребляемый въ настоящее время, 
зачастую весьма слабо удовлетворяет!» этимъ требова- 
шямъ. Это поразило автора при однохт», недавно про
изведенном!» экспериментальном!» нзелкдованш десяти 
или двенадцати образцов!» железа, нзъ которых!» боль
шая часть была предназначена или спещальио для тран
сформаторов!,, или была сделана изъ особо чнетаго ме
талла, приготовленная) нарочно для испыташя.

Только въ одномъ случае потеря on. гистерезиса 
была столь же мала, какъ въ образце железпой прово
локи, наследованной авторомъ въ 1881 г. въ лабораторш 
университета въ Tonio; въ большинстве же случаев!» по
тери были гораздо больше. Опыты въ Лпонш были произ
ведены еще въ то время, когда переменные токи не были 
применяемы въ технике, а слово гнстерезнсъ можно было 
найти разве только въ греческом!» словаре; проволоки 
были взяты наудачу изъ запаса, случайно находившагося 
въ лабораторш. Две изъ нихъ’ были почти одина
ково хороши: одна была, вероятно, изъ местнаго же
леза, а другая была прислаиа какой-то американской 
фирмой на одну нзъ японских!» выставокъ. Съ техъ 
поръ M H o r ie  последователи производили опыты надъ ги
стерезисом!,. Получая менее удовлетворительные резуль
таты, они естественно принуждены были скептически 
относиться къ японскимъ цифрам!». Интересно поэтому

*) Состояше запаловъ высокаго напряжения можно про
верять, включая въ цель телефонъ и пропуская по пей 
слабый переменный токъ; объ этомъ способе, предложенном! 
французскими ипжеиерами, уже разъ говорилось въ пашемъ 
Журнале.
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заметить, что одинъ изъ образцовъ, недавно испробовап- 
ныхъ авторомъ, далъ результаты весьма блпзме къ т-Ьмъ, 
которые были получены при пспытанш японскихъ нро- 
волокъ. При спльномъ намагничивал in этотъ образецт. 
не обладает!, столь же хорошими качествами, но при 
умФ.рениомъ пли слабом'ь намагничмванш онъ практи
чески не отличается отъ японскаго металла. Образец!» 
этотъ былъ кыр+.заиъ нзъ топкаго листового железа, 
употребляемаго одпой очень известной anr.iificKoft фир
мой для постройки трансформаторов!.. Старыя цифры, 
какъ бы one ни были иптересны, служат!, только къ 
тому, чтобы легче выказать разницу между дурными сор
тами и хорошими. Другой образецъ железа, то же упо
требляемый известными конструкторами трансформато- 
ровъ, такт» же, какъ и предыдущий, тщательно отожженный 
нередъ опытомъ, оказался настолько хуже, что авторт» 
не считаетъ нужным!, и говорить о немъ. Съ однимъ об
разцом!. железа, признанным!, особенно мягкпмъ и чи
стым!., было еще хуже.

Слёдуюштя цифры могутъ дать поняпе о свойствахъ 
пзеледованныхъ образцовъ железа: онй даютъ величину 

т. е. потерю отъ гистерезиса при полномъ цнклт. 
иамагпичпвашя для различныхъ величин!, магнитной 
нндукчин В, направлешс которой меняется. Въ столбце 
1 помещены результаты одного изъ старыхт. японекпхъ 
опытов!.; въ столбце 2 результаты для того хорошаго 
листового железа, о которомъ было сказано выше, а въ 
столбце 3 результаты для другого образца металла, упо
требляемаго для траисформаторовъ, въ которомъ, какъ 
мы увидимъ, потери почти въ половину больше, чёмъ въ 
другомъ; столбец!. 4, въ которомъ потери еще гораздо 
больше, даетт. результаты опыта надъ одной проволокой, 
доставленной, какъ образецъ, и сделанной нзъ особенно 
чистаго шведскаго желёза, выилавленнаго на древес- 
номъ угле.

Таблица потерь отъ гистерезиса.

Б
Беличины для /Н А !.

1 2 3 4

2.000 400 420 600 1.100
3.000 ’ 8(Ю 800 1.150 2.150
4.000 1.200 1.260 1.780 3.300
5.000 , 1-680 1.770 2.640 4.7(H)
6.000 2.200 2.370 3.360 6.200
7.000 2.8(Ю 3.150 4.300 7.800
8.000 3.430 3.940 5.300 9.500
9.000 4.160 4.800 6.380 11.400

10.000 4.920 5.730 7.520 13.400
11.000 5.800 6.800 8.750 15.6(H)
12.000 6.7(H) 8.000 10.070 —

Цифры, который даетъ Штейпметцъ въ своей статье 
„О законе гистерезиса" (см. „Электричество" 1893 г. 
стр. 137), даютъ еще доказательства того, насколько раз
личны качества различныхъ образцовъ железа, считае- 
маго обыкновенно мягкпмъ, съ точки зрФшя потерь отъ 
гистерезиса.

Химнческш анализт. — повиднмому, несовершенный 
сиособъ узнавать магнитный качества, и это до некоторой 
степени понятпо. Напрпмеръ пудлинговое железо, съ 
большою примесью шлаковъ, кажется при анализе менее 
чнетымъ, чймъ образцы нзъ литого металла, а между 
темь послйдто нме.ютъ гораздо более высошя потери 
при гистерезисе.

Нетъ ничего невероятнаго въ томъ, что мнопя не
сомненно ii.ioxia качества въ этом!, отпошенш совре- 
меннаго железа въ листахъ и нроволокахъ завнеятъ 
отъ следовъ постороннихъ элементовъ, химически соеди
няющихся съ металлом!, при употреблешн такихъ спо
собов!, обработки, которые не хороши для выделки 
хорошихъ сортовъ съ точки зрешя магнитной, хотя они 
и даютъ прекрасные результаты съ точки зрешя меха

нической. Известно, что маргапецъ, столь необходим! 
для крепости и прочности железа, очень ухудшаеть ев 
магнитный качества. Конструкторы трансформаторов 
жалуются на то, что имъ удается получить металл 
желаемаго качества, разве только по счастливой слу
чайности; услов]я, который приводить къ хорошимъ ре- 
зультатамъ, такъ плохо еще попимаются, что нхъ иелш 
повторить съ некоторой уверенностью. То же самое бшо 
въ первое время унотреблешя мягкой стали, п толш 
при помощи многочнелеппыхъ опытовъ былъ найден 
верный путь. Магиитпыя испыташя теперь доступны I 
какъ для конструкторовъ, такъ и для заводчпковъ,' вы- 
делывающихъ жел Ьзо, и надо ожидать, что спеспфикащв 
магнптпыхъ качеств!, и особенно потерь при гистерезпА 
скоро уже будутъ более распространены, чемъ теперь 
Будучи раньше предметом!, чисто лабораторныхъ пзей- 
ванш, интересных!, только для любознательныхъ фпзи- 
ковъ, этотъ вонросъ въ несколько летъ выдвинулся I 
сталъ на ряду съ д])угими практическими вопросам 
затрогпвающими и интересы промышленные. Форме! 
траисформаторовъ н нхъ проектнропа1иемъ, техники за
нимались со всевозможными впимашемъ, но мы, пом- 
днмому, знаемъ очень мало о матерьялФ. главными обра
зом!., определяющемъ нхъ пригодность. Мы можемъ, кь 
сожале,1пю, констатн1Ювать тотъ фдктъ, что даже хор»- 
mie конструкторы дйлаютъ машины, въ которыхъ по
терн вдвое больше, чЬмъ могли бы быть. Авторъ сооб
щил!. эту заметку конгрессу, въ надежде, что некоторыа 
изложенный имъ идеи приведутъ къ лучшему понша- 
шю электриками и железозаводчпкамн yc.TOBifl, необхо
димых!. для производства мягкаго съ магнитной точка 
зрешя железа-

Электричество и паровая сила въ Швей- 
papiH. — Въ последнемъ отчете Общества Промышлен
ности и Торговли въ Хемнице (Саксошя) представлены 
весьма пнтереспыя дашшя о сравнительной стоимости 
электричества и пара въ Швейцарш, стране столь бога
той водяной силой.

Обыкновенно счптаютъ, что огромное количество во- 1 
допадовъ даетъ возможность получать въ Швейцарм 
легко п дешево э.тектрнчесшй токъ. Въ настоящее врена 
можно встретить въ этой стране массу шлюзъ, плоть 
н другихъ водя в ыхъ приспособлен! й для утилизирова- 
тпя живой силы pi;кт. и водопадовъ. Однако, сравнитель
ный данныя, представленный въ вышеуномянутомъ от
чете, указывают!, на то, что такая страна, какъ Швей- 
napiii, но климату своему, не можетъ пользоваться сво
ими природными силами въ должныхъ размерахъ. Есл 
ТИвейцар!я и завоевала себе одно изъ первыхъ м-Ьсть 
на международномъ рынке, то этому причина не есть 
ея богатство естественной двигательной силой.

Следуюпйя цифры, приведенный въ этомъ отчет! 
даютъ сравнительную стоимость одной паровой лошад 
въ годт, для 50, 300 и 500 сильныхъ двигателей въ Бо- 
гемга, Анг.тш, Гермашн и Швейцар!н.

Стоимость 1 101II. СИЛЫ.

Сила двигателей. 50 силъ и 
нише.

330 силъ и 
выше.

500 силъ и 
выше.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

Богем in . . . . . 53 50 28 80 21 2)

А п ш я ................ 47 25 21 20 20 4ft

Гермашн . . . . 56 80 35 90 21 90

Швейцарш . . . 87 — 62 — 48 -

Что же касается стоимости одной силы электриче
ской энергш, переданной на 3—5 вер. отъ места во
допада помощью воздушныхъ проводннковъ, то для 
Швейцарш оказывается следующее:
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Стоимость 1 лош. силы.

Сна двигателя. 50 силъ и 
выше.

300 силъ и 500 силъ и 
выше. выше.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Стоимость яолуч. 
электр. . . 57 60 30

!

40 21 05
Стоимость пере
дачи ................. 49 50 22 20 21 60

Итого 107 10 52 60 42 65

Такими образомъ, цифры эти показываютъ, что лишь 
im h o  для установокъ въ 500 лошад. силъ электрическая 
передача энергш выгоднее иаровой. Ручьи и водопады 
ЦЫцарш обладаютъ громадной природной энерпей. 
Однако, суровыя зимы и горные штормы, вызываюире 
часто опасныя иертурбацш въ токахъ высокаго нанря- 
иша, представляютъ значительный неудобства при 
укладк’Ь, проводке и исправлешй электрическнхъ кабе- 
ден, въ особенности, когда кабель идешь на значитель
ное разстояше.

Ко всему этому слфдуетъ еще прибавить, что каж
дая электрическая установка должна быть снабжена 
шаенымъ паровымъ двнгателемъ, на случай, если при
дется отказаться на время отъ силъ природы.

Но, конечно, электричество можетъ быть съ выго
дою применяемо въ шЬхъ случаяхъ где ддаддр., энер- 
пя передается на небольшое разстояше, не более 3 
шь, пли где ддрнходнтся работать день и ночь н можно 
утилизировать токъ для освещешя дд т. н.

Bci эти данныя весьма важны для электротехшдковъ, 
ицащихъ великую будущность электричества, главным), 
образоиъ, въ возможности абсолютного утнлизироваши 
водяной силы природы.

Параллельное соед и н ете динамома-
шинъ,—При параллельномъ соединены) динамомашинч. 
обыкновенно нхъ пртдводятъ въ соединете съ рабочей 
ito) последовательно одну за другой, выбирая такой 
яокентъ, когда у соединяемой динамомапшны напряже
те будетъ такое же, какъ и у цепи. Для определены! 
иного момента соединлютъ вольтметръ попеременно 
ю сь цепью, то съ динамомашнной. Такой способъ пред
ставляет'!. много неудобствт., особенно на станщяхъ элек- 
рческнхъ железных). дорогь, где напряжете въ лиши 
непрерывно меняется.

КападскШ электротехники Ереннеръ предложилъ сле- 
дующш очень простой дд надежный способъ, при кото- 
рохъ упомянутое затруднеше устраняется:—Динамома
шина временно соединяется съ лишен чрезъ вольтметръ 
навстречу другимъ дш1амомапшнамъ; при этомъ вольт- 
иетръ будетъ показывать разность между двумя наиря- 
хешями и, приходя на нуль, укажетъ надлежащи! мо- 
яентъ для ввода динамомапшны въ цепь. Этотъ способъ 
получит, уже применеше на временной станцш мон- 
реальсваго трамвая н оказался вполне удовлетворитель- 
июгь. (The Electrical Review.)

З ап и сы ваю щ ей  в о л ь т м е т р ъ  Б р и с т о л я .—
На станд!яхъ электрическаго осве.щешя и передачи 
Mcpriu давно уже признано весьма желательными иметь 
такой вольтметръ, который непрерывно отмечалъ бы все 
перемены въ напряжены), такт, какъ хорошо известно, 
что поддерживаше ровнаго нанряжешя обезнечиваетт. 
иапболыпее полезное де.йств!е и долговечность ламнт. 
нашивашя.

На фиг. 9 ирсдставленъ новый заинсывающш вольт- 
иет|)ъ, введенный въ употребление лондонской фирмой 
Филипса; они отличается большой чувствительностью 
и своемч. действш н простотою устройства. Катушка 
А установлена на двухъ пружинныхъ поддержкахъ D и Е 
и можетъ свободно двигаться къ параллельной и непод
вижной катушке В, когда оне взаимно притягиваются 
одна къ другой ддроходяндимъ по нимъ последовательно

токомъ. ПоследнШ попадаетъ въ подвижную катушку 
чрезъ поддерживавшая пружины D дд Е и это обстоя
тельство вместе съ той особенностью установки под
вижной катушки, что она поддерживается на остр!яхъ 
призмъ безъ трешя, делаетъ приборь крайне чувстви
тельными къ малЬйшимъ переменами въ наиряженш. 
Непосредственно къ пружине Е  ирнкренленъ пишущ!й 
рычагъ, который участвуешь въ ел движен!я, отмечая

Фиг. 9.

перемены нанряжешя на равномерно вращающемся бу- 
мажиом'ь диске. Легко видеть, что нриборъ устроенъ 
но принципу электрическнхъ вт.еовъ безъ иостоянпыхъ 
магнитовъ.

Приборъ пригоден). для каких), угодно напряжений. 
Катушка С—вспомогательное сопротивлеше. Прп вольт
метре для неременнаго тока всиомогательное сонротив- 
,ieuie доставляется въ вяде отд'Ьльнаго реостата, кото])ЫЙ 
можно н])))С1)особлять соответственно числу иеремЬнъ 
измеряемаго тока. Несколько такихъ вольтметровъ при
менялись на больших), электрнческихъ станщяхъ )) ока
зались вполне удовлетворительным)).

(The Electrical Review.)

Способъ предотвращения замерзан!я 
аккумуляторовъ. — Варсннъ (Varenncs) во Фран- 
цш употребляетъ следуюп(!й способъ для предотвраще- 
н1я замерзан1я электролитической жидкости въ бата- 
реяхъ аккумуляторов),, стояядихъ на морозе. Въ сосудахъ 
аккумуляторов!, номеидаютъ маленькгя калнльныя лампы, 
въ которыя особое устройство направляетъ часть рабо- 
чаго тока, какъ только температура жидкости упадет'), 
близко къ 0°. Устройство это состоитъ въ следующем).: 
4 элемента Дашэля иосылаютъ свой токъ )юстоянно въ 
ртутный термометръ и въ электромагниты Шарикъ тер
мометра опущенъ въ электролитическую жидкость. Ртуть 
термометра замыкаешь цЬпь лишь до тЬхъ поръ, пока ея 
конецъ выше 0°. Въ иротивномъ же случае цЬпь раз
мыкается и электромагнитъ отпускаетъ свой якорь, кото-
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рый, отходя отъ него, устанавливаете, сообщеше между 
лампочками, о которыхъ мы говорили, н главной ц'Ьпыо. 
Лучистая теплота отъ ламиочекъ вновь возвысить тем
пературу жидкости. Варренъ нокрываетъ свои лампочки 
чернымь лакомь, чтобъ „усилить ихъ лучеиспускательную 
способность".

Поражаемость деревьевъ молн1ей.—Щкто
I ohi’cko Димипцт занимался нзсл1>довашемъ соиротнв- 
лсшя, какое оказываютт. различный иороды деревьевъ 
нрохождешю электрической искры, стараясь такнмъ 
образомъ выяснить, почему разлнчныя деревья неоди
наково поражаются мо.чшеп. Ври пропусканш пскръ 
машины Гольца чрезъ одинаковые куски заболони бука 
п дуба вдоль волоконъ, оказалось, что чрезъ дубъ искра 
нроскакнваетъ уже носл’Ь одного — двухъ обороговъ ма-> 
шины, а чрезъ буке, только носл’Ь 12—20 оборотов!,; для 
чернаго тополя н ивы надо 5 оборотовъ. Сердцевина 
въ этомъ отношешн нс отличается отъ оболони. Не обна
руживается никакой разницы между сырымъ и сухнмъ 
деревомъ, но большое B.iinnie оказываете, содержите 
смолы.

Крахмалистая деревья, бЬдныя смолой, дубъ, тополь, 
ива, кленъ, вязе, и ясень оказываютт. сопротивление элек
трической искр’!', гораздо меньше смолнстыхъ деревьевъ, 
бука, орЬховаго дерева, липы и березы. НослЬ извле- 
чсн1я смолы эфнромъ нзе. бука и орЬпшпка, они про
биваются искрой также легко, какъ и крахмалистый де
ревья.

Листва и кора у всЬхъ деревьевъ плохо проводить 
электричество.

Эти результаты подтверждаются наблюден in мн наде, 
случаями поражешя деревьевъ молшей въ лЬсахъ. Ока
зывается, напрпм’Ьръ, по данными, собраннымъ назван- 
нымъ изс.гЬдователемъ, что сравнительно съ букоме. ве
роятность поражешя молшей для пихты въ 5 разъ больше, 
для сосны ве, 33 раза и для дуба въ 48 разе.. При очень 
высокомъ электрическомъ напряженш дЬлаются одина
ково поражаемы всЬ породы. (Ciel et Terre.)

Э л е к т р и ч е с к и й  с и г н а л ь н ы й  к о л о к о л ъ  
Л о р е н ц а .  — Этотъ колоколе., выработанный недавно

сильный и далеко слышный бой, н 3) не требуетъ ши- 
кого ухода за собой, за нсключешемъ чистки всЬхъ ча
стей и возобновлешя батареи 2—4 раза въ годъ.

Механизме, колокола состоите, главнымъ образомъ им 
двухъ электромагнптовъ Mt и М3 (фиг. 10 и 11), расном- 
женныхъ подь прямыме. угломе. и введенных!, въ ц-Ьш. 
батареи В параллельно. Вертикальный магнить М, пра 
вннченъ къ рамЬ механизма неподвижно, а горизонтам

О

Фиг. 10.
берлинским!, телеграфнстомъ Лорснцомъ, можетъ быть 
нригоденъ для самыхъ разнообразных!, примЬненШ, бла
годаря слЬдующимъ своимъ качестваме,: 1) его можно 
выдЬлывать какой угодно величины; 2) онъ нроизводитъ

\S :t,

ный иодвЬшеие. на шарнирахъ г и можетъ качаться на 
нихъ. Непосредственно къ ноперечпнЬ второго магнита ' 
нрнкрЬпленъ стерженеке, молотка К, который съ шоп 
ударяете въ колоколе. G (въ 30 см. д!аметромъ) при 
каждомъ HpoiiycKauin тока но обмоткамъ магнитовъ М, 
и М2, потому что при атоме, нолюсы обоихъ магнитом 
энергично притягиваются, и задняя часть магнита II. 
отклоняется виизъ. При нрекращенш тока пружина ( 
приводите, магнить М2 опять ве, горизонтальное похо- 
же1Йс. При этнхъ двшкешяхъ М2 опускаетъ п подви- 
маоть вм'Вст'Ь ее. собой тягу й, прикрепленную сверху 
на шарнир’!, къ рычагу II, съ точкой опоры въ х{, этотъ 

рычаге, снабжене, собачкой к, задеваю
щей за зубцы коммутаторпаго колеса г. 
Последнее при каждомъ опускай in н 
нодниманш поперечины а магнита пере
двигается по нанравлешю, указалномт 
стрЬлкой, на одинъ зубсцъ. При помощи 
тяги к и рычага II, магнить М2 произво
дить еще замыкаше и прерываше кон
такта с, образуемаго зажимоме, и двух- 
нлечнымъ рычагомь Н съ точкой опоры 
вт, х ъ. Этотъ рычагь задерживается въ 
каждомъ сообщаемомъ ему положены, 
такт, какъ онъ прижимается пружиной 
къ стенке прибора. Правый конецъ Н 
снабжене, контактной прижимкой, прн- 
летающей въ ноложеиш покоя къ кон- 
такту г\ а на левомт, конц’Ь находятся 
два изолированно ирикр’Ьнленныхъ упор- 
ныхъ винта п  находящихся въ плос- 
кости движенья рычага Ы,, таке, что Hi 
при нритяженш электромагнптовъ задЬ- 
ваетъ за верхнее п  н поднимаете пра
вый конецъ Н оте, v, прерывая кон
такте, с. Вс.т1;д<’тв!о такого прерывай!» 
токъ въ Mi и М2 пропадаете,,i l l ,  воз
вращается въ свое положен ie покоя. 
II остается въ этоме, положен!!!, пока 
Hi не достигнете, почти самой верхней 
точки своего хода при обратномъ дви- 
женш и не задЬнетъ за верхшй упорный 
винтъ п; при этоме. II передвигается 
обратно н контакте, с опять замыкается.

На зубчатоме, колесФ г имйетел контактное кольцо./, 
къ которому прижимается пружинка s; въ кольц’Ь сде
лана одна или нисколько прорйзей у, обложенных!, ка- 
кимъ нибудь изолирующимъ веществомъ. При бездйй-
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min аппарата контактное ocipie пружинки s всегда 
находится въ изолирующей вырезке, такъ что между 
у и s металл и ческаго соединен in не существуетъ. Для 
устаяовлешя такого сообщешя достаточно повернуть 
колесо г на один'ь зубецъ или разъ пропустить токъ но 
обиошит, матнитовъ М, и М2.

Совокупное ntilcTBie прибора легко понять но схем'1; 
на фиг. 11. — Какъ только лингя L t L2 нридетъ гд-Ii либо 
п соединсше съ землей, д-Ьнь батареи В замкнется и 
пружинка s сопдетъ съ изолирующей вырезки у\ если, 
напр., нажать кнонку въ С,, то установится путь для 
тока по », с, #3, #2, Е, Е 1; С,, L,, м, tu далее но обмот- 
ааяъ Mj и И, и, наконец!,, по б2 и г  ко второму полюсу 
батареи. Продолжительность д’Ьнспйя прибора или число 
ударовъ въ колоколъ отъ одного надавлпвашя на кнонку 
завнспть, очевидно, отъ числа зубцовъ колеса г  между 
изолированными прорезами въ кольце/, такъ что, встав- 
ш ршичныл колеса, легко можно приспособлять при
бор! для различных!, требовав Ш. Наконецъ, колесо г  
можно снять совсЬмъ и приспособить приборъ для дЬй- 
отя, какъ обыкновенный электрический звонокъ съ са- 
юнрсрыва1немъ или какъ одноударный звонокъ; но въ 
томъ и другом!, случай этотъ приборъ съ якоремъ-элек- 
тромагнитомъ будстъ действовать гораздо сильнее звон
ком, съ обыкновенными электромагнитами.

Этимъ КОЛОКОЛОМ!, можно съ успйхомъ пользоваться 
ш желФзнодорожныхъ сигналов!,, а также для сигна
ля, на лишяхъ конвыхъ и электрическихъ трамваевъ.

(Elektrot. Zeitschr.)

действ!е электричеекаго в-Ьтра на 
кожу. —Въ мартовской книжке Arch. tVelectric, mcd. 
■керкл сообщает!, о результатах!, онытовъ, предирння- 
шхъ нмъ этому вопросу. Оказывается, что электрнче- 
(ий вйтеръ понижает!, температуру того места кожи, 
куда онъ иоиадаетъ, приблизительно на 2°; приэтомъ 
способность кожи излучать тепло увеличивается; все эго 
согласуется съ наблюдаемым!, чувством!, холода, когда 
вдвергаютъ себя дЬйствж электричеекаго ветра. Излу- 
иющая способность кожи немного понижается въ мес
ть, находящихся вблизи места, иодвсргасмаго д 1;й- 
пвш вктра. Опыты производились надъ зайцами.

]эИ)эЛ 10ГРАФ1Я.
Н. Thom as. T ra i tC  d e  T d l d g r a p h i e  e le e l -  

rique. Paris. Bauclry et Co. Ecliteurs. 1894. IV + 902 стр. 
in gr. 8° съ 702 рисунками аъ тексте. Ц. 25 франновъ.

Тома. Кг/рп электрической телеграфт. Парнжъ.
Зтотъ чрезвычайно обширный и полный курсъ пред

назначается для французских!, телеграфистовъ; поэтому 
lpHonncanin нриборовъ авторъ особенно подробно оста- 
ишпвается на тЬхъ, кото]>ые введены на французскихъ 
ставит, однако не мало страннцъ посвящено и за- 
граничыымт, устройствамъ, главнымъ образомъ англы- 
tim.

Основной иланъ Курса Тома тотъ лес, который былъ 
принята Влавье въ его известном!, труде но телеграфы!; 
ишь выпущена вводная глава, излагающая т е о р т  элек- 
щичества, и съ полными, правомъ, такъ какъ обыкно- 
кнно эти вводныя главы не достигают!, своей цели, а 
о другой стороны, въ настоящее время и меется столько 
гочиненШ но общей xeopin тока, что ни для кого не мо- 
мтъ составить затруднены познакомиться съ этими во
просами.

При изложены курса Тома пользуется лишь элемен
тной математикой, однако въ несколькихъ нестахъ 
прибавлены (въ мелкомъ шрифте) рТлпешя того или дру- 
гого вопроса съ помощью высшаго анализа.

Тома излагает!, предъ читателемъ въ отдельных-!, гла- 
йъ свойства липы (reopia сонротивлешя, нндукцш и 
мндукцш), теорию перехеннаго тока, опнсываетъ ба- 
преипервичныя и вторичныя, способы н приборы измере
на, подробно опнсываетъ телеграфные аппараты, нанте- 
ирафы, телаутографы (между прочимъ Иляппш Грея), 
фононоры и радюфоны. Глава XVIII посвящена иримФ-

iieniio телефона къ телеграфы и одновременному теле
графирована» съ телефон iipoBanieM b. Въ главахъ XIX, 
XX н XXI находнмь техническое oinicaHie устройства 
н iipieMOBT, прокладки воздушныхъ, подземныхъ и иод- 
водныхъ тслегра<|шыхъ лшпй и способов!, исправивши 
порчи нхъ.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Electrician, У? 828. Кеннеди—Изследовашс наро- 
лыхъ машпнъ и котловъ.

Л» 829. — Шуптъ гальванометр!. Айртона Мозера.— 
Улсктричесше поезда-молны (сь коммерческой точки 
зрФшя).

The Electrical World, Л* 12. Кеннели—(быграф. |
>очеркъ). Перкпнсъ—Частная электрическая станщл. [

№ 13. Предварительныя магшггпыя единицы —Новый 
тслефоиъ (Western Telepli. Construct, Су.).

Bulletin de la SocidtC Intern, des Electr.,
№ 106. — Тарифъ электрическихъ пспыташй, производи
мых!, лабораторией Общества.

Lumiere Eleetrique, .V; 13. Гессъ—Телефонные 
счетчики. Семмола—Несколько онытовъ съ радюфономъ.

L ’I n d u s t r i e  6 1 e e tr iq u e  № 54. Таннеръ—Старин- 
ная французская нривнллепл (1878 г. Г>уэ, на электри
ческую тракцш съ воздушным!, ироводомь). Арманьа—
О катушкахъ Румкорфа.

Elektroteehnische Zeitsehrilt, д» з. Тенх- 
мюллеръ—Мо (оиределеше его величины). Бенъ Ушен- 
бургь — TeopiH переменная гока. Нрашъ — Контроли- 
ровка сигнализации

.V 14. Бюельеъ—Наблюден in над!. б1»онзовой прово
локой въ телеграфы. Кольфюрдъ — Одиночная сташии 
РсГшера для телефона.—Карманный гальваномстръ Си
менса н Гальске. Кунцъ—Зависимость магнитная гисте
резиса отъ температуры. Маршеръ — Динамомашины 
Рёшмака въ Дрездене.

Д" 15. «Китель — О магнетизированы полаго желФз- 
наго ядра.—Зеркальный гальванометръ Сименса и Галь
ске съ жидкимъ успокоителем!,. Консоль—Приборъ для 
наследованia магнитных!, свойствъ железа.

Electrical Review  (bond.), Л» 853. — ОсвФщешс 
на корабле.—Парован турбина Мортона.—Брюссельская 
электрическая станщл. Рпмпнгтонъ—Метода приблизи
тельная вычнелешя магнитнаго ноля въ точке внутри 
кругового тока.

Д: 854. Движете въ пользу восьмнчасоваго дня.— 
Деструкторъ Лайвета. — Способт. Маиса въ применены 
къ дуплексному телеграфпровашю. Айртонъ — Универ
сальный измерительный приборъ для гальванометров’!,.

Journal teiegraphlque, N° з. — Телеграф1я и 
телефошя въ Германы за 1892 г.

Electrical Review (N.-Y.), As 12. Мартинъ — 
ОсвФщешс Всем1рной Выставки. Крукеръ и Уилеръ— 
Динамо н двигатели. — Двигатели для вентиляторов!. 
Гольцера Кабота. Морзъ—Кто долженъ влад’Ьть подзем
ною проводкою (городъ, местная компашя или комна
т а  иригородн. ж. д.).-Счетчикъ Тесла,—Многофазный 
двигатель Брадлея. — Увелнчеше капитала Беллевскаго 
Общества до 100 милл. рублей.

Л« 13. Система электрической тракцш Барроу.
Электротехнически В’Ьстникъ, лУ 1. Бос- 1 

крссеисюй— Улсктротехннческое Общество (въ С.-Петер
бурге). Золотухин!, — Электричество въ земледелии 11о- 
новъ—1’уляторъ Армннгтона и Смиса.—Успехи электро
техники въ Россы.

№ 2. — Изследовашс счетчика Брнльс. Гебпковъ —
О щеткахт, дпнамомага. ностоямнаго тока.—Изготовлеше 
большнхъ conpoTiiB.ieiiiii. Свнтскitt—Э.тектричесйе сио- 
собы дублешя кожъ.— Устройство нефтяного oTonreuia 
водотрубныхъ котловъ.

Почтово-телеграФНЫЙ журналъ, Февраль.— |
Объ изоляции—Многократный телефонъ Гегана.—Жозефъ |
Генри. j

Лартъ.—Телег1»афныя лиши на большнхъ высотахъ.— 
Почта н телеграфъ въ Лондоне.—Правительственные и 
частные телефоны въ Швеции—Дж. Эллштъ. i
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РАВНЫЙ И^ВЪСИЯ.
И р н м гьн ен ге  э л е к т р и ч е с т в а  к ь  добывангю  

серебра. — Нью-1орксшй Times in. стать!; о стоимости 
добывашя серебра говорить, что на электричество можно 
смотрЬть, какъ на средство для далыгЫпнаго удепгевле- 
шя добывашя серебра, которое дастъ возможность Аме
рик!; производить съ выгодой серебро не только по 
20 кои. за золотникъ, но даже но 14—12 коп.

(The Electr. Review.)

М еж дугородны й т елеф о н н ы й  л и ш и  ей В е н 
г р ы . — 13т, конц!. прошлаго года тамъ открылось ни
сколько новыхь междугородных'!, лиши. Теперь Буда
пеш т, и Bf.ua находятся въ телефонномъ соединен1к сг, 
Темесваромт,, Цегеднномъ, Ваабомъ и Арадемъ. Должна 
была бы открыться и лншя Ш;на-Нресбургъ, но тамъ 
оборвались проволоки, и ея открытое было отложено. 
В'Ьна сообщается съ упомянутыми выше городами нс 
прямо, а при посредствЬ Буда-Нсшта.

(Elektrot. Zeitschr.)

Р у ч н о й  э л е к т р и ч е с т й  ф онарь. — Въ А н т и  
недавно появилась снешально приспособленная для руд
ников!, новая переносная лампа Сусмана, почти такой 
же величины и в!;са, какъ п нзвкстная лампа Дэви, на 
которую она походить и но виду. Внрочемъ, она све
тить сверху, а нс снизу, испуская яршй пучокъ свЬта 
силою около 3 свЬчей. Источником!, эпергш служить 
вторичная батарея, которая заряжается отъ дннамома- 
ншпы обыкновенным!, способом!.. Особенность этихъ 
аккумуляторов!, Сусмана заключается, какъ утверж
дают!,, в!, томъ, что они совершенно cvxie; это, конечно, 
нисколько преувеличено, хотя возможно, что въ пихт, 
обходятся безъ кислотной жидкости. Лампа накалнвашя 
прикрыта спереди толстымъ стекломъ. Она можетъ до
ставлять нормальный свЬть вь течете 16 часовъ, но 
фонарь можно устроить такъ, чтобы онъ доставлялъ 
болЬе сильный свЬтт, въ течете болЬе короткого вре
мени. (The Electrician.)

Телеф онирование меж ду Н ерлином ъ гг T p ie-  
ет омъ . — Было произведено нисколько оиытовт, теле
фонной передачи но лишн Тр1естъ-Ш;на-Прага-Репхен- 
бергъ-Знттау-Бсрлшгь, представляющей длину бо.тЬе 
1.000 верстъ, нричемт, оказалось, что мелодш могутъ 
быть переданы отчетливо, но рф.чь передается недоста
точно ясно. Въ обшемъ опыты указывают! на возмож- 
ность установить телефонное сообщсше но этой лиши.

1 .0 0 0  -си льн ы й  элект р и чеснЫ  лопом от ивъ .— 
Такой локомотнвъ является, какъ сообщает! нью-iopit- 
скШ Electrical Engineer, результатом!, ркшешя, къ ка
кому нрншелъ около двухъ лътъ тому назадт, предсЬда- 
тель скверо-американской железнодорожной компанш 
но соикщаши со Снрагомт., съ цклью удостовериться, 
до какой степени могло бы быть применено электриче
ство къ находящимся нодт, его унравлешемъ желРзнымъ 
дорогамъ. Назначенные нмт, техники выработали проектъ 
для такого локомотива, но при постройке ноедкдняго 
сдЬлали существенный отступления отъ этого проекта. 
Ототъ локомотив!,, который теперь почти готовь, по
строен! для нсныташя возможности применения электро- 
локомотивовъ на конечных'!, станщяхъ для сортировки 
грузовъ. Задача состояла въ томъ, чтобы построить доста
точно сильный электролокомотивъ, который по легкости 
у правлен in и надежности не уступала, бы паровому ло
комотиву. Кромё того В'ь нроектъ входить также сЬть 
проводовъ и их!, прокладка для доставлен i я тока во 
всехъ пунктах!,, гдк приходится маневрировать локомо
тиву, и наконецъ автоматическая блоковая сигнальная 
система. Проектъ, выбранный изъ 7 или 8 представлен
ных!, очень близко подходить къ одной изъ лучшнхт, 
система, устройства паровыхъ локомотнвовъ: прочная 
рама и большое число соединенных! вместе ведущих!

колесъ, съ прибавлешемъ якорей, одктыхъ прямо на оса; 
электромагниты прикркнлены ненодвшкио къ рам! 
пружины же поддерживают! только верхнюю надстройку 
Какъ видимъ, устройство существенно отличается on 
общепринятых! новейших! снстемъ электрических! ло
комотнвовъ.

У пот ребленге ф р а н ц узск а го  я з ы к а  н а  те
леф о н н о й  л и г й и  П ариж ъ-Л ондонъ . — Какъ сооб
щаетъ Bull. int. de VElectr., фрапцузскШ языкъ пред- 
ставляетъ значительное преимущество нередт. англй- 
скнмъ при телефонированш, такт, какъ более отчетливое 
нронзношете не только облегчаетъ uomiMauie, по и 
даетъ возможность успешнее пользоваться временен 
разговора по телефону. Превосходство французскаго 
языка особенно проявляется при стенографированы 
разговора; телефонисты англичане едва могутъ передан 
для стенографировашя 90 словъ въ минуту, тогда кап 
французы передают! по 150 словъ. Во всякомъ случай 
телефонная лншя Парижъ-Лондонъ оказывается весьма 
полезной н работает! хорошо; за 10 франк, можно пере
дать нзъ Парижа въ Лондон! или обратно 450 словъ. 
тогда какъ по телеграфу за ту же сумму можно пере
дать только 48 словъ, съ той разницей, конечно, что вь 
ноелкднемъ случай передаваемое бываетъ написано, 
хотя стенограф1я сравнивает! въ этомъ отношенш теле
фон! ю съ телеграф1еп.

С л у ч а й  въ П ернм усгь. —Вь этомъ английском! го- 
род'Ь произошел! слкдующШ случай: лошади экипажа, 
нрокзжавшаго по улиц!; надъ соединительной коробкой 
подземных! проводовъ, пали отъ енльнаго электрическаго 
удара. Известный электрнкъ майоръ Кардью такняь 
образомъ объясняет! это iiponcinecTBie: соедииеше ма
гистрали съ отвктвлешемъ было устроено въ кирпич
ном! ящнк'Ь, нричемъ металличестя трубы, въ который 
были уложены кабели, оканчивались у сгЬнокъ этого 
ящика. Раснредклсше производится при 2.000 вольтовъ. 
Кардью нолагаетъ, что кпрнпчныя сг'кнкн и земля, на
ходящаяся какъ разъ надъ коробкою, были заряжены огь 
проводовъ до некоторого потентата; друпя же части 
поверхности земли вблизи этого мЬста были при другомъ 
потенщалк, и могла поддерживаться довольно значитель
ная разность нотеншаловъ, вслкдств1с плохой проводи
мости талой земли (была оттепель). Лошади своимъ кор
пусом! представили проводиишь, чрезъ который- и про
изошло уравнеше потентатов!.

В о сп ла м енен и е  б ен зи н а . — При погруженш очень 
сухихъ нолотняныхъ или шелковыхъ матер1Й въ беизииъ 
обнаруживается развитое электричества велкдепйе тре
т и  жидкости о волокна. Если воздухъ очень сухой, то 
это выд клеше электричества можетъ сделаться столь 
обильнымъ, что произойдут! искры, который воспламе
нять бензппъ. Этотъ фактъ бы.тъ замкченъ уже давно.

Вь Германiи недавно нашли, что подобное военламе- 
iienie, которое можетъ причинить несчастный случай, 
можно устранить вполнк, прибавляя въ беизннъ 1—2п/0 
растворимаго въ этой жидкости мыла. Этотъ сиособъ 
нолучилъ уже примкнете на иксколыснхъ икмецкихг 
фабриках!. (Lum. El.)

Э лек т р и ч еск о е  добывание жромоваго алю.чи-
нгн . — По словам! Colliery Guardian алюминш можно 
придавать большую твердость прибавлешемъ хрома. Эта 
операцтя требует! некоторых! предосторожностей вь 
виду разницы между температурами илавлешя этихъ 
двухъ металлов!. Если обратиться къ электролизу, то 
можно брать глниоземъ, крюлитъ и ир., обработывая ихъ 
прямо въ смЬси съ нккоторымъ количеством! хрома или 
его солей. Такими образомъ получается болванка хро- 
моваго алюмишя, которую можно обработывать обыкно
венным! способом!, нрокатывашемъ или проковкой. По
лучаемые листы обладают!, кажется, такой же твер
дость»), какъ и хромовая сталь.
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