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Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
jlifPHm и з д а в а е м ы й  VI  О т д У о м ъ

И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О  Р у ССКАГО Т ё Х Н И Ч Е С Е А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

Успехи науки объ электричества за 1895 г.
. Наука объ электричества за этотъ годъ, какъ 

и вообще за последнее время, занимала выдаю
щееся положеше среди остальныхъ отдгЬловъ 
физики. Особенно много работъ посвящено было 
вопросамъ по электричеству въ Германш. Въ 
А н т и  внимаше ученыхъ было нисколько отвле
чено къ изсл'Ьдованш свойствъ новооткрытыхъ 
Т'Ьлъ — аргона и гел1я — и начатому уже раньше 
наблюденш физическихъ и химическихъ явленш 
при очень низкихъ температурахъ.

Упрочившееся высокое положеше теоретиче
ской и экспериментальной науки объ электриче
ства объясняется нисколькими обстоятельствами: 
разнохарактерность злектрическихъ явленш, ихъ 
связь со всеми свойствами гёлъ даетъ надежду 
объединить физичесшя явлешя, подметить основ
ные законы. Особенно удачно разработанъ во- 
просъ о связи между электричествомъ и св'Ьтомъ. 
Въ этомъ направленш существуетъ уже много 
теоретическихъ изсл4довашй, не всегда соглас- 
ныхъ между собою по основнымъ идеямъ. Опыт- 
ныя измерешя, могунця разрешить споры въ ту 
или другую сторону, полны интереса въ такой 
моментъ борьбы идей. Интересъ этотъ съ ре- 
зультатовъ опытовъ переносится и на самые ме
тоды изм^ренш, которые въ электричестве столь 
разнообразны и столь поддаются требовашямъ 
точности и даже удобствъ. Но электричеоия из- 
м,Ьрен1я интересны не только для ученаго; они 
представляютъ собою главную опору всякой элек
трической деятельности. И вообще большая доля 
интереса къ электричеству такъ или иначе объ
ясняется еще и гЬмъ серьезнымъ практическимъ 
значешемъ, какое прюбр^ли электрически явлешя.

Однако, въ послфдующихъ строкахъ мы по- 
пробуемъ совершенно отрешиться отъ практиче- 
скихъ интересовъ и, не отвлекаясь вопросами 
жизни, будемъ следовать лишь научному инте
ресу современнаго ученаго - электрика.

Вопросомъ наибольшей важности представ
ляется, конечно, следующш: когда мы окружены 
телами, который мы видимъ, мы говоримъ, что 
отъ этихъ телъ къ намъ распространяются коле- 
башя особаго вещества— эфира. Это вещество,

возмущенное частицами матерш, приходитъ въ 
волнеше, и его волны передаются сквозь про
зрачную среду со скоростью, определяемою си
лами упругости, свойственной этому эфиру, си
лами, действующими между эфиромъ и матер1ею, 
и законами всякихъ колебанш вообще. По этимъ 
соображешямъ выходитъ, что скорость .для раз- 
ныхъ волнъ различна, но ходъ ея изменешя намъ 
еще неизвестенъ.

Электричесшя действ1я тоже передаются чрезъ 
среду, отличную отъ телъ, надъ которыми про
изводятся опыты. Если эти действ1я суть тоже 
возмущешя, и среда, передающая ихъ, та же са
мая, что въ случае света, то скорость распро- 
странешя электрическихъ волнъ зависитъ отъ 
техъ же причинъ, что и скорость света, и по
тому должна быть равна скорости света при од
ной и той ж е длине волнъ. Это—краеугольный 
камень электромагнитной теорш света. Для 
д1Электриковъ этотъ фактъ выражается темъ, 
что к =  п2, где к —  д1электрическая постоянная 
(относительно воздуха) и п— показатель прелом- 
лешя света (относительно воздуха).

Къ сожаленпо, электричесюя волны на опыте 
всегда громадной длины въ сравненш со свето
выми. Вычислить ж е скорость распространешя 
для однехъ волнъ по скорости для другихъ, какъ 
сказано выше, мы не можемъ. Этимъ объяс
няется, почему опытъ не можетъ еще непосред
ственно подтвердить вышеприведенное равенство, 
но косвенньтя подтверждешя уже имеются. Такъ, 
напр., при медленномъ заряжанш конденсатора 
изъ легкаго стекла & =6,57, тогда какъ п2= 2,37. 
Если ж е укорачивать перюдъ колебашя заряда 
(для более короткихъ волнъ), то получается 
к =  2,8 или 2,7 (Блондло и Д. Д . Томсонъ). Не- 
давше опыты Норсрёпа (Phil. Mag. 1895. Янв.) 
показали еще разъ это уменынеше /е, но лишь 
на 6,2°/о. Можетъ быть, перюдъ колебашя въ 
его опытахъ былъ больше, чемъ у Блондло (около 
4 . 10-8 сек.).

Непосредственное измереше скорости распро
странешя электрическихъ колебанш въ воздухе 
по наблюденной длине волны и времени колеба
шя произвели Троубриджъ и Дюэнъ (Phil. Mag. 
Августъ). Ихъ опыты отличаются отъ предше- 
ствовавшихъ многочисленныхъ наблюдешй по 
этому вопросу темъ, что определеше времени
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колебашя было производимо безъ посредства 
какой либо гипотезы (относительно емкости и 
сомоиндукцш разрядника и проч.), но прямо 
фотографировашемъ изображешя искръ разря- 
давъ, отбрасываемаго вращающимся зеркаломъ. 
Въ виду этого время колебашя было не очень 
мало, около 1 ,8Х ю "7 сек. Скорость распростра- 
нешя волны оказалась равною 3,003 Х ю 10 сайт.

Новою иллюстращею полнаго подоб1я электри- 
ческаго луча со свётовымъ послужили и опыты 
г. Лебедева надъ поляризащею и интерференщею 
электрическихъ колебашй (Ж . Р. Ф. X. О. 1895. 
вып. 7). Сроднымъ вопросомъ занимался Маккъ 
(W ied. Ann. 1895, № 2). Наконецъ, подобному 
ж е вопросу посвящено интересное разсуждёше 
г. Булгакова: О распространен^ электрическихъ 
колебашй вдоль проволоки, помещенной въ изо
тропной или анизотропной средё ( 1895).

Т аки м ъ образомъ, истекш ш  годъ  принесъ еще 
лип1Н1я доказательства верн ости  взгляда, отож е- 
ствляю щ аго электрическое и световое действ1я, 
какъ  одно и то ж е  возмущ еш е эф ира.

Но здесь возникаетъ новый вопросъ совер
шенно другого характера. Теор1я передачи воз- 
мущешя въ какой либо среде, напр., эфире при- 
надлежитъ рацюнальной механике; опыту остается 
лишь определить численныя значешя величинъ, 
входящихъ въ уравнешя. Но хотя причина явле- 
шя лежитъ въ эфире, все опыты производятся 
надъ матер1ею. Отсюда понятно, что современный 
изследователь электрическихъ, какъ и оптиче- 
скихъ явленш неминуемо приходитъ къ вопро- 
самъ, разрёшеше которыхъ требуетъ знашя 
связи эфира съ обычною матер1ей; такъ, напр., 
пока она неизвестна, не можетъ быть выраженъ 
законъ зависимости скорости распространешя 
отъ длины волны. Эта связь не можетъ быть 
дознана на опыте. И въ прежнее время все дер
жались того воззрения, что следуетъ строить 
гипотезы о силахъ, связывающихъ эфиръ съ ма- 
Tepieio, и законахъ ихъ дёйств!я. Но уже н е
сколько летъ, какъ въ Англш выработался другой 
взглядъ, по которому взаимнодёйств1е можетъ 
быть лишь между движущимися телами, и законы 
его суть не что иное, какъ услов1я движешя; 
мы ихъ найдемъ ращонально, если углубимся въ 
разсмотрёше условш всякаго движешя вообще.

Это направлеше разделяется многими конти
нентальными учеными и, кажется, можно насчи
тывать все большее число его сторонниковъ.

Весьма известный и оригинальный последо
ватель этого взгляда Д . Д . Томсонъ въ декабрь
ской книге Phil. Mag. поместилъ мемуаръ о 
соотношенш между атомомъ и несомымъ имъ 
зарядомъ электричества. Здесь онъ предлагаетъ 
объяснеше той гипотезе, что некоторыя тела 
имеютъ большее стремлеше къ положительному, 
некоторыя къ отрицательному электричеству. Эту 
гипотезу высказалъ Гельмгольтцъ и примёнилъ 
ее къ явлешямъ контактнаго заряда и электро
лиза. Томсонъ давно уж е измёнилъ выражеше 
этой гипотезы, сказавъ, что потенщальная энер

пя тела зависитъ не только отъ величины за- 
рядовъ, но и знака *). Теперь онъ предлагаетъ 
следующее механистическое пояснеше: электри
ческое поле должно представить себе заполнен- 
нымъ кривыми цилиндрами (фарадеевскими труб
ками силъ), въ каждомъ изъ которыхъ въ каж
дой точке происходитъ вращеше вокругъ оси 
цилиндра по направленно, находящемуся въ за
висимости о м  направлешя электрическихъ силъ. 
Если теперь предположить, что сами атомы, на 
которыхъ оканчиваются силовыя трубки, нахо
дятся тоже во вращеши, то мы и поймемъ, что 
потенщальная энерпя такого атома будетъ больше 
въ томъ случае, если направлеше вращешя трубки 
не совпадаетъ съ направлешемъ его собственнаго 
вращешя. Таковы результаты разсмотрешя самихъ 
условш этого случая движешя. Пусть два атома 
различныхъ телъ соединены такою трубкою, вра- 
щеше которой не совпадаетъ съ собственнымъ вра- 
щешемъ атомовъ; действ1е трубки (эфирной среды) 
будетъ выражаться темъ, что атомы взаимно притя
гиваются, и ихъ потенщальная энерпя умень
шается; но съ укорачивашемъ трубки увеличи
вается скорость вращешя въ ней, и отъ этого про
изойдем и увеличеше потенщальной энергш вслёд- 
ств1е гиростатическаго эффекта. Можетъ поэтому 
статься, что при некоторомъ разстоянш атомы пе- 
рестанутъ взаимно притягиваться, хотя внешняго 
препятств[я ихъ сближенш не будетъ никакого, 
и лишь по той причин^, что отъ ихъ сближешя 
потеншальная энерпя не будетъ уменьшаться. 
Это разсуждеше можетъ послужить намъ при- 
м'Ьромъ т'Ьхъ молекулярныхъ механизмовъ, ко
торые слагаются сторонниками механистическаго 
воззрёшя.

Но возможно обойтись безъ подобныхъ раз- 
сужден1й. Можно исходить изъ факта воздёй- 
ств!я электрическаго поля на наэлектризованное 
Т'Ьло, и тогда, предположивъ, что атомы заря
жены (какъ это д'Елаютъ современные теоретики 
электролиза), мы поймемъ, наприм'Ьръ, почему въ 
перем'Ьнномъ электрическомъ пол'Ь атомы должны 
придти въ колебашя (по шЬкоторымъ, приходятъ 
въ колебаше не атомы, а лишь ихъ заряды), 
т. е. отчего Т'Ьло начинаем светиться типичнымъ 
для него св'Ьтомъ. Э т о м  взглядъ былъ выска- 
занъ Эбертомъ въ 1895 г., причемъ ему удалось, 
вычисливъ электрическую энергш, разсЬиваемую 
свётящимся газомъ, получить для молекулярнаго 
заряда величину того ж е порядка, какой выве
дешь изъ опытовъ надъ электролизомъ. Подоб- 
нымъ ж е образомъ г. Голицинъ (W ied. Ann. 
1878. 56, № 9)  вводим представлеше о мо- 
лекулахъ, какъ возбудителяхъ электрическихъ 
колебашй, обладающихъ извёстною электрическою 
емкостью и самоиндукщей.

Свёчеше тёла въ перемённомъ электрическомъ 
полё представляем изъ себя извёстное явлеше 
Гейсслеровыхъ трубокъ. Что свёчеше въ нихъ 
происходитъ именно отъ колебашя электрической

*) Т. е. въ математическое ея выражеше входятъ 
члены, содержание величину заряда въ нечетной степени.
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силы, а не отъ нагр^вашя газа, показываютъ вы- 
числешя Варбурга (Wied. Ann. 1895. 54)* Этотъ 
авторъ нашелъ, что ось Гейсслеровой трубки при 
яркомъ св^Ьченш им'Ьетъ температуру отъ 20 до 
1320 по Ц., т. е. недопускающую мысли о раска- 
ленномъ состоянш газа. Такое св^чеше называ- 
ютъ электролюминисценщей.

Это явлеше за последнее время привлекаетъ 
внимаше многихъ ученыхъ. Е. Видеманъ и Шмидтъ 
искали связь между нимъ и фотолюминисценщей 
(по прежнему: фосфоресценщя) въ газахъ, твер 
дыхъ и жидкихъ Т'Ьлахъ (Wied. Ann. 1895, №№ 4 
и 9). Опыты дали многочисленные результаты, но 
несвязанные между собою, и еще мало приблизили 
къ ясному понимант явлешя.

Наконецъ, связь эфира съ матер!ей можетъ 
быть понята еще иначе. Въ учеши о свете при
шли къ воззр4нт, что внутри тела находится 
эфиръ въ особомъ состояши, Ч'Ьмъ эфиръ, не- 
принадлежанцй телу (Weltaether). Возможны 
предположешя различныхъ соотношенш между 
этими тремя агентами. Ценгеръ (Wied. Ann. 1895, 
№ 5), наоснованш опытовъ, пришелъ къ заклю
ченно, что BceMipHtm эфиръ проходитъ сквозь 
твердое г£ло безъ всякаго сопротивлешя. Проф. 
Гезехусъ предложилъ интересную теорт электри- 
ческихъ явленш, основанную на воззр'Ьшяхъ 
Фарадея; при этомъ авторъ исходитъ изъ поло- 
жешя, что электризащя тела обусловливается 
«нарушешемъ прежняго равновеая между вну- 
треннимъ и вн'Ьшнимъ состояшями среды (эф и
ра)». (Ж . Р. Ф.-Х. О. 1895, вып 8). Идея эта 
им'Ьетъ общее основаше съ тою, какая была вы
сказана имъ относительно явлешя остаточной 
деформацш.

Таковы вопросы физики вообще, затрогивае- 
мые электриками. Теперь мы обратимся къ во
просами относящимся только къ самимъ электри- 
скимъ явлешямъ.

На первомъ месте можно поставить вопросъ 
о природё электрическаго тока. За последнее 
время укрепляется воззреше, по которому по- 
нятie электрическаго тока становится все более 
широкимъ. Не разъ уже было доказываемо на 
опыте, что переменное состояше д!электрика, 
находящагося подъ действ1емъ переменной элек
тродвижущей силы, носитъ вполне характеръ 
электрическаго тока, действующаго на магнитную 
стрелку, точно такъ же, какъ и довольно слож
ное и не вполне разгаданное состояше электро
лита, разлагающагося подъ дeйcтвieмъ известной 
электродвижущей силы. Несколько опытовъ по 
этимъ вопросамъ было сделано въ прошедшемъ 
году г. Николаевымъ (Journ. d. Phys. 1895, понь). 
Мнёшя о томъ, что следуетъ разумёть подъ 
электрическимъ токомъ въ самомъ широкомъ 
смысле этого слова, можно, кажется, разбить 
на две категорш: одни авторы склонны считать 
всякое явлеше тока связаннымъ съ разложешемъ 
молекулъ (напр. Д . Д . Томсонъ, а также Принг- 
сгеймъ Wied. Ann. 1895, № 7); здесь остается 
еще вне теорш токъ чрезъ одноатомныя тела.

Друпе считаютъ возможнымъ начало электро- 
литическаго разложешя свести на свойство ма- 
терш превращать электрическую энергт въ ки
нетическую (обычное явлеше Джоуля въ про
воднике); къ этому мнешю примыкаетъ, напр., 
Штреккеръ (Wied. Ann. 1895, № 3). Это разно- 
глаае не мешаетъ господствовать представление 
Фарадея о токе, какъ явленш, происходящемъ 
по некоторымъ замкнутымъ лишямъ, темъ ли
шямъ, которыя определяются лишями электро
статической индукщи. Эту последнюю следуетъ 
всегда разсматривать, какъ необходимый первый 
моментъ въ образовали тока.

За прошлый годъ заметно особенно усилен
ное стремлеше физиковъ объяснить явлешя, 
происходящая въ Гейсслеровой трубке, на осно- 
ванш того, что известно объ электрическомъ 
токе. Эти удивительный явлешя давно уже за- 
нимаютъ умы изследователей, и было высказано 
чрезвычайно много разноречивыхъ мненш. Мы 
коснемся работъ ученыхъ, наиболее авторитетныхъ 
въ этомъ вопросе— Гольдштейна, Эберса и Виде- 
мана, Лемана, Ленарда(Wied.Ann. №№ 2, 6, 9, 10).

Какъ известно, разрядъ, проходяшдй чрезъ 
Гейсслерову трубку, сопровождается свечешемъ; 
это позволяетъ сделать первыя заключешя о 
ходе разряда на основанш характера световыхъ 
явленш. При малыхъ упругостяхъ газа, заклю- 
ченнаго въ трубке, наиболее резко выражен- 
нымъ явлешемъ оказывается различ1е между 
отрицательнымъ и положительнымъ полюсами. 
Со стороны отрицательнаго — направляется пу- 
чекъ прямыхъ лучей, останавливаемый стекломъ, 
которое притомъ сильно фосфоресцируетъ, и 
пропускаемый тонкими листочками металловъ, 
Эти катодные лучи могутъ, по Ленарду, выйти 
чрезъ такое металлическое «окно» изъ Гейссле
ровой трубки въ воздухъ и друпе газы при 
обыкновенной упругости, но весьма быстро по
глощаются этими телами. Они отклоняются подъ 
дeйcтвieмъ магнита.

Съ положительнаго полюса начинается столбъ 
светящагося газа, не имеющаго перечисленныхъ 
свойствъ катодныхъ лучей и иногда перерезан- 
наго рядомъ темныхъ полосъ (стратъ).

Мнопе ставятъ эту видимую разнохарактер
ность явлешя въ связь съ темъ прежнимъ пред- 
ставлешемъ о токе, по которому предполагается 
одновременное существоваше двухъ противопо- 
ложныхъ токовъ въ каждой части проводника. 
Были высказываемы мнешя, что катодные лучи 
даже возвращаются къ отрицательному полюсу, 
отраженные отъ стекла, и что фосфоресценщя 
стекла есть электромагнитное явлеше, происходя
щее отъ быстрой перемены направлешя тока, т. е. 
направлешя движешя катодныхъ лучей. Но Леманъ, 
а отчасти Гольдштейнъ, защищаютъ представле- 
ше, объединяющее все явлеше разряда въ Гейс
слеровой трубке въ одну картину, какъ опреде
ляемое все теми же Фарадеевскими лишями ин
дукщи, распределенными между электродами. Въ 
пользу этихъ авторовъ говоритъ, напримеръ, то,
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что страты положительного аяш яне передвигаются 
при перемёщенш этого полюса, но зависятъ отъ 
положешя катода; кажущаяся нечувствительность 
положительнаго аяш я къ д^Ьйствш магнита 
объясняется тёмъ, что въ м'кстахъ, гдё появля
ются страты, токъ не имёетъ постояннаго на- 
правлешя; здёсь образуются вихри — результатъ 
тёхъ же явленш въ матерш у отрицательнаго 
полюса, кашя наблюдаются, наприм'кръ, въ вид^ 
разбрызгивашя угля при зажиганш вольтовой 
дуги, напоминающемъ брызги железа, горящаго 
въ кислородё. Леманъ пришелъ къ оригинальной 
мысли произвести опыты надъ явлешемъ проме- 
жуточнымъ между вольтовой дугой и гейсслёро- 
вой трубкой, производя разряды при большой 
разности потенщаловъ въ воздухё, начиная съ 
атмосфернаго давлешя. Онъ высказываетъ мнё- 
Hie, что и въ обыкновенной вольтовой дугё, ко
торая, конечно, пред ста вляетъ изъ себя провод- 
никъ электрическаго тока, существуютъ катод
ные лучи, но только они заглушаются у самаго 
полюса. Ему удалось искусственно вызвать явле- 
ше стратъ.

Само собою разумеется, что подобныя пред- 
ставлешя основываются на отрицанш матер1аль- 
ности катодныхъ лучей, какую предполагалъ 
Круксъ, точно такъ же, какъ и положительное 
свёчеше приписывается не фосфоресценцш газа, 
какъ утверждалъ Г. Гертцъ, но поглощенш си- 
ловыхъ линш, электролюминисценцш.

Отголоскомъ Круксовой теорш могутъ быть 
названы опыты Бёрка (Phil. Mag. 1895, Янв.), 
которые представляютъ изъ себя видоизмененное 
повтореше опытовъ Беккар1а. Бёркъ, въ темной 
комнате, после того, какъ глаза привыкали къ 
темноте, наблюдалъ свёчеше разбиваемой лам
почки накаливашя, производимое потокомъ втор- 
гающагося воздуха.

Замётшмъ еще, что, считая газъ гейсслеровой 
трубки или вольтовой дуги проводникомъ, мы 
отказываемся отъ того понимашя проводника, 
какое было введено Омомъ, такъ какъ сопро
тивлеше цепи окажется не находящимся въ та
кой прямой зависимости отъ сёчешя, какъ въ 
металлическомъ проводнике, и изменяющимся 
съ силою тока и другими обстоятельствами, напр. 
предыдущимъ электрическимъ состояшемъ. Но и 
изъ другихъ соображешй вытекаетъ, что законъ 
Ома, основанный на аналогш съ тепловымъ то- 
комъ, представляетъ изъ себя лишь приближен
ное выражеше явлешя.

За истекшш годъ было сделано несколько 
интересныхъ измёренш. Въ лабораторш Дьюара 
и Флиминга (Phil. Mag. 1895, Авг.) было опре
делено измёнеше сопротивлешя висмута при из- 
мёненш температуры отъ -)-ю оо до — 2000 (тем
пература жидкаго воздуха); для некоторыхъ 
образчиковъ получилась температура наименыпаго 
сопротивлешя (ок. — 8о° Ц.). При температуре 
более низкой сопротивлеше снова растетъ, какъ 
въ неметаллическихъ проводникахъ. Въ той ж е  
лабораторш были сделаны измёрешя электродви-

жущихъ силъ термоэлектрическихъ паръ при из- 
мёненш температуры въ большихъ предёлахъ. 
Химштедтъ, въ Гисселё, произвелъ измёреше 
ома и нашелъ его равнымъ 1,06282 единицы 
Сименса (W . А. 1895, № 2)- Гейнке, въ Элек- 
тротехническомъ Институте въ Мюнхене, произ
велъ точныя измерен1я емкости (W. А. 1895, 
№ 4). Гриффитсъ (Phil. Mag. 1895, № 30)  измё- 
рялъ сопротивлеше переменному току висмута, 
помещеннаго въ магнитное поле; онъ пришелъ 
къ выводамъ, не совсемъ согласнымъ съ резуль
татами, полученными проф. Садовскимъ изъ 
болыпаго ряда опытовъ (Ж . Р. Ф.-Х. О. 1895, 
№ 2). Вопросъ этотъ, кажется, имеетъ связь съ 
явлешемъ кольцевого намагничешя металличе- 
скаго проводника, по которому прсходитъ токъ. 
Это явлеше было наблюдаемо давно, но не было 
достаточно выяснено съ количественной стороны. 
Клеменчичъ (W . А. 1895, № и )  измерялъ вос
приимчивость различныхъ металловъ къ кольце
вому намагничиванпо и пришелъ къ выводу, что 
для мягкаго железа она менее восприимчивости 
намагчешя продольнаго, но съ увеличешемъ 
закалки первая уменьшается гораздо медленнее 
второй, и для бессемеровой стали становится 
решительно больше ея. Но автору не удалось 
определить характера связи между продольнымъ 
и поперечнымъ (кольцевымъ) намагничешемъ.

Надъ магнитными явлешями были произве
дены еще друпя наблюдешя, напр., Джонса (Phil. 
Mag. 1895, Мартъ) объ измёненш силы магни- 
товъ въ зависимости отъ намагничивающаго тока. 
Проф. Капустинымъ были предприняты опыты 
надъ магнитострикщей въ газахъ (см.: «О вл1янш 
силы тяжести, а также магнитныхъ и электриче- 
скихъ силъ на свойства газовъ)».

Мы видимъ, что за истекпий годъ не сделано 
въ науке объ электричестве новыхъ шаговъ, и 
не произведено открытш новыхъ явленш. Вся 
работа этого года представляетъ собою даль
нейшее развипе идей, высказаниыхъ уже де
сятки летъ тому назадъ и только теперь входя- 
щихъ въ число обиходныхъ мыслей каждаго
электрика. п .

В. Лебединскги.

Открыпе профессора Рентгена.
Все наши читатели, вероятно, уже заинтересованы 

по газетнымъ отрывкамъ громкимъ открыыемъ, сделан- 
нымъ проф. Рёнтгеномъ въ Вюрцбурге, въ конце прош
лаго года; поэтому мы спешимъ дать возможно обстоя
тельное изложеше этого открыыя, пользуясь наиболее 
сезьезной изъ появившихся пока статьей въ „Zeitschrift 
fur Elektrotechnik“. Какъ только появится статья са- 
самого проф. Рентгена пли сообщеше въ какомъ-либо 
научномъ журнале, мы тотчасъ же поделимся съ чита
телями.

Опыты профессора Рентгена привели его къ откры- 
т'ио совершенно новыхъ данныхъ, который представля
ютъ еще одно подтверждеше близкаго родства свето- 
выхъ и электрическихъ явленш. Мы опишемъ сначала 
опыты профессора Рентгена, затемъ пояснимъ, насколько 
это возможно въ данный моментъ, значеше открытыхъ
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профессоромъ Рёнтгеномъ явленш въ науке и для прак
тической жизни.

Укажемъ сначала на нисколько опытныхъ данныхъ, 
бывшихъ известными до о т к р ы т  проф. Рентгена и 
находящихся съ этимъ открыпемъ въ такой близкой 
связи, что уже появилось заявлеше проф. Ленарда от
носительно первенства въ открытш новыхъ явлешй.

Проф. Ленардъ еще въ 1894 г. произвелъ следующей 
опытъ въ физическомъ институте въ Бонне*). Онъ 
взялъ Круксову или Гитторфову трубку (т. е. сосудъ, въ 
которомъ произведено разрежете до тысячныхъ до
лей миллиметра и впаяны платиновые электроды) и 
направилъ иолучакнщеся въ ней катодные лучи на 
листъ картона, нодъ которымъ были положены на све
точувствительный слои пластинки изъ разныхъ метал- 
ловъ. Оказалось, что места подъ металлическими пла
стинками вышли на негативе светлее неприкрытыхъ 
местъ. Такимъ образомъ Ленардъ доказалъ проницае
мость картона катодными лучами.

ВенгерскШ же профессоръ Лорандъ Эотфосъ по
мощью катодныхъ лучей получилъ въ своей лабораторш 
превосходныя фотографы! ключа, карманныхъ часовъ и 
ножницъ, которые были заключены въ толстомъ папко- 
вомъ футляре, такъ что невидимые лучи должны были 
проникнуть черезъ оболочку не менее двухъ сантимет- 
ровъ толщиной.

Профессоръ Рёнтгенъ повелъ свои опыты еще дальше. 
Круксову трубку онъ поместилъ въ ящикъ съ вычер
ненными стенками изъ толстаго картов а. Ящикъ былъ 
сделанъ настолько тщательно, что ни одинъ лучъ света 
не проиикалъ внутрь при освещенш его лучами солнца 
или вольтовой дугой. Комната, въ которой производи
лись опыты, была затемнена тоже очень тщательно. 
Рядомъ съ картоннымъ ящикомъ были поставлены 
ширмы, поверхность которыхъ была наведена слоемъ 
двойной щанистой соли 6apin и платины. Эти ширмы, 
при освещенш ихъ лучами обыкновеннаго и въ особен
ности фюлетоваго света, а также катодными лучами, дава
ли сильную флуоресценщю, испуская интенсивный бёлый 
светъ. Не смотря на то, что Круксова трубка была заклю
чена въ непроницаемой для лучей обыкновеннаго света 
камере, ширмы флуоресцировали, светились при каж- 
домъ прохожденш электрическаго тока черезъ Круксову 
трубку. Черезъ стенки камеры какъ бы проходили не
видимые для глаза лучи, способные, подобно катоднымъ 
лучамъ, вызывать значительную флуоресценщю. Ближай
шее изследоваше обстоятельствъ опыта показало, что 
ширмы светились не при всякомъ иоложенш относи
тельно трубки, заключенной въ картонной камере, и что 
лучи, вызывавине флуоресценщю на гаирмахъ, были не 
катодные лучи.

Чтобы результаты изследовашя указанныхъ обстоя
тельствъ, а также последуюнце выводы не оставили въ 
читателяхъ какихъ либо недоразумешй, мы напомнимъ 
вкратце, что такое катодные лучи.

При разреженш до тысячныхъ долей миллиметра 
въ трубкахъ Крукса, при прохожденш черезъ нихъ 
электрическаго тока, световое явлеше имеетъ харак- 
теръ лучей, распространяющихся только отъ катода и 
нритомъ по направлешямъ, нормальнымъ къ поверхно
сти катода. Если придать последнему форму слегка 
вогнутой сферической пластинки, то получится двойной 
конусъ лучей, совпадающихъ съ рад1усами пластинки. 
Бъ местё, где катодные лучи встречаютъ стекло трубки, 
замечается довольно сильное зеленоватое dam e — флуо
ресценция.

Ближайшее изследоваше обстоятельствъ опыта при
вело профессора Рентгена къ убежденш, что ширма 
флуоресцировала въ тФ>хъ положешя хъ, когда находи
лась непосредственно нротивъ флуоресгщрующаю пятна 
трубки — невидимые лучи исходили только изъ этого 
места трубки. Эти невидимые лучи не были катодными 
лучами, такъ какъ они обладали особыми свойствами. 
Открытые Рёнтгеномъ лучи не отклонялись отъ своего 
положешя магнитомъ, распространялись на довольно 
большихъ протяжешяхъ въ воздухе; катодные же лучи

*) „Annalen fur Physik und Chemie“ Bd. 51. S. 225.

отклоняются отъ своего положешя магнитомъ и распро
страняются на очень неболыпихъ протяжешяхъ въ воз
духе и другихъ газахъ, находящихся при обыкновен- 
номъ (атмосферномъ) давленш *). Такимъ образомъ 
флуоресцирующее пятно Круксовой трубки является 
источникомъ совершенно новыхъ, до сихъ поръ неиз- 
вестныхъ, лучей, названныхъ профессоромъ Рёнтгеномъ, 
вследств1е неизвестности ихъ природы, х  лучами.

Иксъ-лучи вызываютъ флуоресценщю не только на 
упомянутой выше ширме, но и на всехъ почти другихъ 
телахъ, способныхъ флуоресцировать,— какъ, напримеръ, 
стекла, особенно зеленое (урановое), известковый шпатъ, 
кварцъ.

Весьма интересно свойство иксъ-лучей действовать 
на фотографическую, светочувствительную пластинку, а 
также способность ихъ проникать сквозь все тела, 
хотя и въ различной степени; такъ, напримеръ, кроме 
бумажной массы, иксъ-лучи пронизываютъ листы ста- 
шоля, непрозрачные для лучей обыкновеннаго света, 
алюмишя, эбонита, свинца до 2-хъ сантиметровой тол
щины и друг. Они проходили сквозь колоду игральныхъ 
картъ и черезъ книгу въ 1.000 страницъ, а также черезъ 
тела, непрозрачный для лучей не только обыкновеннаго 
света, но и для катодныхъ. Но при этомъ иксъ-лучи ослаб
ляются темъ более, чемъ толще слой проницаемой среды 
и чемъ она плотнее; слой свинца толщиной более 2-хъ 
сантиметровъ совершенно непрозраченъ для иксъ-лучей.

Профессоръ Рёнтгенъ положилъ на фотографическую 
пластинку свою руку съ надетыми на пальце двумя зо
лотыми кольцами и „осветилъ“ все иксъ-лучами.

После проявлешя и фнксировашя обыкновеннымъ 
способомъ фотографической пластинки, на ней получи
лось явственное изображеше скелета руки съ двумя 
темными кольцами, мя пая  же части руки были обозна
чены лишь слегка. Далее профессоръ Рёнтгенъ снялъ 
медную спираль, которая была заключена въ деревян- 
номъ ящике и, следовательно, была невидима, магнит
ную стрелку съ ея подразделеннымъ на градусы кру
гом ъ и буквами N S О W, заключенную въ тонкомъ 
металлическомъ футляре, лежавпыя въ ящичке разно
весы. Все эти снимки получились очень отчетливыми. 
Они все были получены при „освещенш" снимаемыхъ 
предметовъ иксъ-лучами на просвтьтъ, и потому, оче
видно, должны отличаться отъ обыкновевныхъ фотогра- 
фическихъ снимковъ: полученные Рёнтгеномъ снимки 
имкютъ характеръ силуэтовъ, но очень ясныхъ. Полу- 
ч ете  изображены! основывается здесь на неодинаковой 
проницаемости разныхъ телъ иксъ-лучами. Такимъ обра
зомъ, вследств1е меньшей проницаемости костей и боль
шей проницаемости мышцъ и сосудовъ, получился на 
снимке скелетъ руки, контуръ же мягкихъ частей руки 
обрисовался очень слабо. При сниманш на просветъ 
металлической пластины, на снимке обнаруживаются 
все неоднородности, пустоты и раковины въ металле.

Естественно является вопросъ: нельзя ли получать 
снимки предметовъ, отражающихъ отъ себя иксъ-лучи, 
какъ при фотографированы! предметовъ, освкщенныхъ 
обыкновеннымъ светомъ. На это приходится дать отри
цательный ответъ. Иксъ-лучи не отражаются, не прелом
ляются, и это.— характернейшее свойство иксъ-лучей. 
Последше, повидимому, только отбрасываются частич
ками т£лъ, не вполне прозрачныхъ для иксъ-лучей, 
подобно тому, какъ лучи обыкновеннаго света отбра
сываются частичками дыма или пузырьками тумана и 
такимъ образомъ более или менее значительно ослаб
ляются.

Описавъ опыты профессора Рёнтгена, пояснимъ ихъ 
научное значеше. Пока еще слишкомъ мало данныхъ 
для составлешя теорш иксъ-лучей, но темъ не менее 
возможно высказать некоторый вёроятныя предполо
ж ена, и это уже было сделано самимъ Рёнтгеномъ.

Напомнимъ, что среда, въ которой возбуждаются 
световыя и электричесшя возмущешя—-эфиръ —имеетъ 
свойства, подобный свойствамъ желатина, или желе. 
Въ последнихъ продольный колебашя распространяются 
весьма быстро сравнительно съ поперечными, и потому

*) См. „Успехи науки объ электричестве*' стр. 3.
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длина продольной волны должна быть очень велика. 
Свйтъ, электричество, лучистая теплота — это все вол
нообразный возмущешя или колебашя эфира, наирав- 
леше которыхъ перпендикулярно къ скорости распро
странена этихъ возмущенш или колебашй. Разница 
между этими видами волнообразныхъ возмущешй эфира 
заключается только въ различной длине волнъ, различ
ной ихъ амплитуде и различной скорости колебашя; 
скорость же распространена ихъ одного и того же 
порядка. Продольныхъ колебашй эфира пока еще не 
наблюдалъ никто, и профессоръ Рёнтгенъ высказалъ 
взглядъ, что открытые имъ лучи и представляютъ про- 
дольныя колебашя эфира. Проницаемость всйхъ тълъ 
для иксъ-лучей показываетъ, въ самомъ деле, что длина 
волны у этихъ лучей должна быть велика, что, какъ 
мы уже сказали, и следовало ожидать для продольныхъ 
колебашй эфира. По большой длине волны иксъ-лучи 
сходны отчасти съ ультракрасными лучами, но гораздо 
больше они напоминаютъ Герцовы (электричесшя) волны.

Отъ такого замечательна™ откръичя, какъ открыые 
профессора Рентгена, слйдуетъ ожидать весьма полез- 
ныхъ и многочисленныхъ приложены въ практической 
жизни, но въ настоящую минуту н^тъ еще возмож
ности составить сколько нибудь определенное представ- 
леше объ этихъ приложеИяхъ. Мы укажемъ на ту 
пользу, какую иксъ-лучи могутъ оказать въ медицине 
вообще и въ хирургш въ частности, давая медику сред
ство и возможность въ самомъ деле видеть, что де
лается внутри живого организма. При повреждены, на- 
примеръ руки или ноги, хирургъ можетъ при посредстве 
иксъ-лучей приготовить снимокъ, который дастъ ему 
точное представлеИе о характере и размере поврежде- 
Ий. ОтыскаИе свинцовыхъ пуль въ ранахъ при посред
стве иксъ-лучей должно быть особенно удобно и на
дежно въ виду весьма плохой проницаемости свинца 
для иксъ-лучей по сравнены) съ частями тела.

Иксъ-лучи могутъ пригодиться и въ технике, при 
изследованш степени однородности различныхъ изде- 
лШ, и въ особенности подвесныхъ пружинъ для иаро- 
возовъ и вагоновъ, бандажей, а также спиральныхъ бу- 
ферныхъ пружинъ, заклёпочнаго железа, листового, фа- 
соннаго и проч., а также отливокъ, по крайней мере 
не очень значительныхъ толщинъ.

Съ определенностью пока можно утверждать только, 
что иксъ-лучи не дадутъ возможности читать письма, 
не распечатывая ихъ, такъ какъ чернила, тинограф- 
сНя и обыкновенный, проницаемы для иксъ-лучей такъ 
же хорошо, какъ и чистая бумага.

Зл ек тр и ч есш  желЪзныя дороги въ ЕвропЪ 
и А м ер и к !

V I  Электродвигатели.
ЭлектричесНе вагоны въ прежнее время снабжались 

обыкновенно электродвигателями съ двойной передачей 
для уменыиешя скорости вращеИя ихъ якорей до той 
скорости, какая требуется для вагонныхъ осей; въ этомъ 
двойномъ приводе терялось очень много энергии и по
лезное действ!е редко доходило даже до 60%. Въ на
стоящее время, благодаря улучшешямъ въ проектиро
ваны, выделке и метер!алахъ, услов1я настолько изме
нились къ лучшему, что очень часто получаютъ полезное 
действ1е въ 80% даже при болыпихъ переменахъ въ 
нагрузке.

При первыхъ прнменешяхъ электрической тяги на 
лишяхъ трамваевъ брали двигатели готоваго существо- 
вавшаго типа и соединяли ихъ съ осями вагоновъ рем
нями, цепями, фрикцюнными муфтами и другими при- 
способлешями, которыя почти все теперь оставлены 
вследств1е ихъ непрочности и низкаго полезнаго действ1я. 
Въ 1886 г. компаны Томсона-Гоустона и Бентли-Найта 
ввели въ употреблеИе двойную зубчатую передачу, выра- 
ботавъ вместе съ темъ особый двигатель.

Вследств1е большой скорости и сравнительной гро
моздкости тогдашнихъ двигателей, между его якоремъ и

вагонной осью требовалось уменыпеИе скорости около 
9 :1 , т. е., при скорости вагона около 24 км. въ часъ, 
якорь дел ал ъ около 1500 оборотовъ въ минуту.

Позднейmie тины двигателей съ двойной передачей, 
применяемые въ болыпомъ числе въ Европе и Америке, 
давали весьма xoponiie результаты на практике, но съ 
течешемъ времени стали входить въ употреблеше более 
усовершенствованные образцы двигателей съ ординар
ной передачей, и даже стали делать попытки распо
лагать двигатели прямо на вагонныхъ осяхъ безъ вся- 
каго привода, хотя таНя двигатели не могли получить, 
примененia въ вагонахъ трамваевъ вследств1е своего 
большого веса и скорой порчи отъ отсутслНя пружин- 
ныхъ поддержекъ. ПоследИя обстоятельства заставили 
остановиться на двигателяхъ съ ординарной передачей.

Усовершенствоваше последнпхъ двигателей сделало 
ихъ действительно наиболее надежными и пригодными 
для элек грическихъ железныхъ дорогъ, где къ двигате- 
лямъ предъявляются следуюшДя основныя требовашя:

1) Двигатель долженъ быть возможно легкы, но безъ 
ущерба для крепости, и вместе съ темъ простой по 
механическому и электрическому устройству.

2) Онъ долженъ быть совершенно закрыть и защи- 
щенъ отъ доступа пыли, воды и пр.

3) Долженъ быть достаточной мощности и способенъ 
работать непрерывно полнымъ ходомъ безъ чрезмернаго 
нагреваПя (наир, выше 50° Ц.). Долженъ иметь возмож
ность развивать мощность по крайней мере на 50% 
больше* нормальной безъ опасныхъ искръ и другого по- 
вреждешя; кроме того, долженъ приходить въ дёйств1е 
подъ большой нагрузкой.

4) Все наружный и внутренИя части должны быть 
легко доступны и легко разбираться.

Если въ приводе больше одной передачи, то это 
обусловливаетъ слишкомъ большую скорость якоря и, 
следовательно, слишкомъ большое изнашиваИе зуб- 
цовъ. Всякое уменыпеше въ числе частей и подшип- 
никовъ ведетъ къ уменьшении расходовъ на содержаше. 
У привода следуешь делать болыше зубцы, и онъ долженъ 
работать въ масле.

Нагрузка у двигателей вагоновъ подвергается очень 
болыпимъ переменамъ. Средняя мощность, какую при
ходится развивать ему, вероятно не превосходить 20% 
максимальной мощности, какую онъ долженъ развивать 
при начале движешя вагона. Поэтому для электрической 
тяги требуются таше двигатели, у которыхъ полезное 
действ1е оставалось бы близкимъ къ своему максимуму 
въ весьма широкихъ пределахъ изменешя ихъ мощности 
и которые могли бы выдерживать короткое время очень 
сильную перегрузку. Для получешя возможно лучшихъ 
результатовъ отъ такихъ двигателей, наибольшее полезное 
действ1е онп должны давать при той мощности, при 
которой больше всего работаютъ. Для достижешя такого 
результата надо стремиться не столько къ уменыпенш со- 
нротивлешя якоря и магнитовъ, сколько кънизведешю 
до минимума постоянныхъ потерь отъ гистерезиса, то- 
ковъ Фуко и трешя. Чтобы по возможности уменьшить 
эти потери и въ то же время получать требуемую пару 
силъ вращешя, на якорь слйдуетъ навивать такое 
большое число оборотовъ, какое только совместимо съ 
хорошимъ дййств1емъ и отсутств1емъ нагревашя и искръ.

Щетки железнодорожнаго двигателя должны рабо
тать безъ заметныхъ искръ, не требуя передвигашя. 
Для достижешя этой цели оказалось необходимымъ 
пользоваться очень сильной магнитной индукщей, напр.
16.000 ед. C.G.S. лиши силы въ сердечнике магнитовъ,
10.000 въ воздушномъ пространстве и 13.000 въ сер
дечнике якоря.

Теперь почти всюду применяются съ успехомъ уголь- 
ныя щетки, которыя всегда поддерживаютъ коллекторы 
въ превосходномъ состоянш.

Что касается до формы якоря, то очень долго оста
вался неретпеннымъ вопросъ, какой якорь наиболее 
пригоденъ для железнодорожныхъ двигателей, — кольце
вой граммовскш или барабанообразный. Въ настоящее 
время почти всеми, кажется, признается наиболее вы- 
годнымъ барабанообразный якорь съ обмоткой типа 
Эйккемейера, где секщи различныхъ потенщаловъ не
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перекрещиваются между собой. Все шлаги обмотки 
якоря выгибаются отдельно на формахъ и зат^мъ вкла
дываются въ клинообразные желобки на поверхности 
сердечника якоря, где они закрепляются деревянными 
клиньями и вязальной проволокой. На фиг. 1 показанъ 
этотъ якорь и отдельно одинъ шлагъ его обмотки. Сер-

терш (въ Америке для этого почти всюду применяется 
особая матер1я, „Р. and B.tt motor cloth).

Особенно тщательно должны строиться коллекторы 
двигателей. На фиг. 2 показано сечете  коллектора 
весьма употребительнаго въ Америке типа, который 
далъ очень xopoiuie результаты; его устройство особаго 
нояснешя не требуетъ.

Фиг. 1.

дечникъ якоря составляется изъ дисковъ мягкаго же
леза, которые передъ сборкой нагреваются, чтобы ихъ 
поверхность покрылась окисломъ, иредставляющимъ до
статочную изоляцш для устранешя образоваюя токовъ 
Фуко (прокладывате бумаги между дисками оставлено). 
Желобки, въ которыхъ помещается обмотка, выдавли
ваются въ отдельныхъ дискахъ сердечника, а после 
сборки последняго на вале, они обстрачиваются на 
станке, чтобы представляли совершенно гладкую по
верхность.

Изолировка у обмотки должна быть по возможности 
неспособная воспламеняться. Кроме изолировки, состоя
щей изъ обвивки хлопчатобумажной пряжей и лентой, 
шлаги обмотки якоря обыкновенно отделяются отъ же
леза его сердечника тонкими листиками слюды. Обмо- 
тавъ якорь, его обыкновенно снабжаютъ съ обоихъ 
концовъ прикръгпемъ изъ листоваго железа, а кроме 
того кругомъ всего якоря обвиваютъ и прочно закреп- 
ляютъ на немъ водонепроницаемую и огнеупорную ма-

Такъ какъ теперь почти исключительно применяются 
тихоходные двигатели, то наиболее распространены 
формы съ 4 или более полюсами, причемъ обмотка якоря 
соединяется въ этихъ случаяхъ крестообразно, чтобы 
обходиться только съ одной парой щетокъ.

Сердечники электромагнитовъ и остовъ железнодо- 
рожныхъ двигателей почти всеми заводами строятся 
въ настоящее время изъ мягкой литой стали. Все эти 
части бываютъ совершенно прикрытыми кожухомъ, такъ 
что ни вода, ни пыль не могутъ проникнуть къ якорю, 
щеткамъ и приводу (последнш, какъ уже было упомя
нуто, работаетъ въ масляной ванне).

Прежде чемъ перейти къ описанш наиболее распро- 
страненныхъ новейшихъ типовъ железнодорожныхъ 
электродвигателей, уместно будетъ привести здъсь 
несколько числовыхъ данныхъ изъ действительной прак
тики, который могутъ служить основатемъ для расче
та двигателей.

Следующая таблица даетъ средшя величины тяги, 
развиваемой парой двигателей различныхъ типовъ съ 
ординарной передачей въ 25 и 30 лот. силъ при раз
личныхъ скоростяхъ, и расходъ тока на движете вагона.

Двигатели въ 25 лошадиныхъ еилъ. Двигатели въ 30 лошадиныхъ силъ.

Горизонтальн. Д i а ]я е т р ъ  к о л е с ъ  в ъ см. Горизонталь Д ia » [ е т р ъ к о л е с ъ  в ъ см.

тяга въ кило- 76 84 76 84 ная тяга въ 76 84 76 | 84
граммахъ. Обороты въ мин. А м п ер ы . килограмм. Обороты въ мин. А м п <ер ы .

45 308 300 25,8 26,6 45 282 272 28,6 29,4
90 253 248 32,8 34,о 115 260 252 38,8 40,о

180 195 189 44,6 47,о 225 202 194 51,4 54,о
270 170 165 54,6 57,6 340 173 166 63,о .65,8
365 153 149 63,8 67,4 455 153 148 73,2 77,о
455 141 136 72,6 77,6 565 139 134 84,2 88,8
545 131 126 82,6 88,4 680 130 125 93,4 98,8
635 122 119 92,о 98,2 905 117 113 111,8 119,2

— — — — — 1135 107 103 130,о 138,4
— — — — —* 1360 100 95 147,6 158,о
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Вагоны, съ которыми полумили эти цифры, весили 
772 тоннъ; они стояли на четырехколесной платформе 
съ основашемъ (разстояшемъ между колесъ) въ 1,8 м. 
Изъ этихъ таблицъ можно видеть, что тяга и сила тока 
представляютъ функцш скорости. При помощи такихъ

данныхъ легко разсчитать, каковъ будетъ расходъ тока 
при данной скорости на данной дороге.

Следующая таблица (составленная также по резуль- 
татамъ практическихъ испытаны) показываетъ расходъ 
электрической энергы на железнодорожные двигатели 
при различныхъ услов1яхъ.

Двигатели и еоетавъ поезда.
Состояше

пути.

Средняя 
продолжи
тельность 

времени въ 
минутахъ 

между оста
новками.

в е с ъ  локо- 
мотивнаго 
вагона въ 
тоннахъ.

Уатты-часы 

на вагонъ 

километръ.

Средняя 
скорость въ 
километр, 
въ часъ.

Два двигателя Вестннгауза, два вагона . . . хорошы 0,43 77» 625,6 13,7
» „ * три •„ . . . сухой 0,40 77» 935,6 10;2

Приводъ изъ конич. колесъ Сперри, одинъ дви
гатель, одинъ локомобиль в а г о н ъ ....................... Г) 0,60 6 725,о 16,0

Одинъ двигатель Вестннгауза, одинъ вагонъ . грязный 0,зо 67» 751,5 12,5
Два двигателя Вестннгауза, одинъ вагонъ » 0,зо 77» 770,6 19,2
Два двигателя General Electric Со, одинъ 

в а г о н ъ .......................................................................... сухой 0,31 77 * 649,4 16,0

(Цродолжете слгъдуетъ). Д. г .

О Б 3 О Р Ъ.
Изм1*рен1е очень выеокихъ потенща-

ловъ. Для точнаго измерешя очень выеокихъ потенща- 
ловъ прежде всего необходимо, чтобы измеряемые потен- 
щалы за все время измЬретя сохраняли строго постоян
ную величину. Поэтому экспериментальная трудность по- 
добныхъ задачъ разбивается главнымъ образомъ на 
два отдельныхъ затруднетя: на продолжительное под
держите постоянства потенщала и на измереше его 
посредствомъ возможно простёйшихъ апиаратовъ и при 
томъ въ абсолют ныхъ единицахъ.

Гг. Абраамъ и Лемуанъ (Н. Abraham et J. Lemoine, 
L’Eclairage Electrique № 23) для выполнен in перваго 
услов1я советуютъ прибегать къ употреблешю электри- 
ческаго избытка. Последняго они сами достигли при 
помощи весьма несложнаго средства.

Между двумя кондукторами возбуждается непре
рывное истечете электричества, постоянно наполняе- 
маго равномерно работающей электростатической ма
шиной. Съ. этою целью последняя приводится въ дви
ж ете  небольшою динамо-машиною, получающею токъ 
отъ батареи аккумуляторовъ. Въ такомъ случае раз
ность потенщаловъ между кондукторами остается по
стоянной съ точностью, по крайней мере, до одной 
тысячной. Понятно, что одинъ изъ кондукторовъ дол- 
женъ оканчиваться очень тонкимъ остр1емъ.

Чтобы достигнуть еще болыпаго постоянства, гг. Аб
раамъ и Лемуанъ рекомендуютъ употреблете неболь
шой лейденской банки въ качестве промежуточнаго 
кондуктора.

Для примера приводимъ рядъ измерены довольно 
постояннаго потенщала, сделанныхъ втечете несколь- 
кихъ минутъ:

0 минутъ 0 секундъ . . . 19980 вольтъ.
1 * 20 , . . . 19990 „
2 „ 30 „ . . .. 19980 „
4 „ ю  „ . . ., 19990 „
б » 45 „ . . .. 19980 „

Прибавимъ, что это самое устройство даетъ возмож
ность измерять разность потенщаловъ въ очень широ- 
кпхъ предёлахъ, отъ 1000 до 100000 вольтъ; но для

обезпечетя наибольшей точности и удобства изме
рены не следуетъ выходить изъ пределовъ между 5000 
и 40000 вольтъ.

Для производства самаго измеретя потенщаловъ 
гг. Абраамъ и Лемуанъ построили два абсолютпыхъ 
электрометра, изъ которыхъ более сложный и точный 
ими названъ „modele etalon“, а другой — „modele simpli
fied Остановимся сначала на первомъ.

Электрометръ-эталонъ построенъ ими съ такой тща
тельностью, что исполнете и расположите его частей 
не оставляетъ желать ничего болыпаго. Этотъ аппаратъ, 
изображенный на фиг. 3, — весовой электрометръ съ

плоскимъ притягиваемымъ дискомъ и предохранитель- 
нымъ кольцомъ, предложеннымъ лордомъ Кельвиномъ. 
АСВ — митатюрные, но замечательно точные химиче- 
CKie весы съ короткимъ (12 см.) коромысломъ. К ачатя
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коромысла ограничены двумя подъемными винтами D 
и Е. Весы установлены на нрочномъ латунномъ столе 
FG, опирающемся на четыре металличесшя ножки И 
въ 28 см. высоты. Последтя въ свою очередь утверж
дены уже на низкомъ деревянномъ штативё. Широкое 
круглое отверст1е въ доске FG допускаетъ движете 
вверхъ и внизъ небольшого алюмнтеваго диска ММ, 
рад1усомъ въ 5,95 см. Этотъ дискъ подвишень такъ, что 
въсостоянш покоя онъ составляетъ иродолжете пло
скости предохрапительнаго кольца NN, внутреннш 
д1аметръ котораго равенъ 12,4 см., а вн-йшиш 22 см. 
Кольцо поддерживается въ своемъ положен in тремя 
снабженными пружинками винтами LL, при помощи 
которыхъ можетъ быть направляемо въ горизонтальной 
плоскости.

Дискъ ММ уравновешивается грузомъ К, подвешен- 
нымъ къ другому концу коромысла, а въ средине предо- 

i хранительнаго кольца онъ удерживается при помощи 
! маленькаго колечка, прикрёпленная къ тремъ легко 
! иатягиваемымъ проволокамъ Р, Р. Для производства 

взв'Ьшивашя, стержни, поддерживавшие противовесъ К и 
дискъ ММ, имеютъ на верхнихъ концахъ небольпия 
чапгки А и В.

Прибавимъ, что въ приборе гг. Абраама и Лемуана 
притяжеше диска ММ на 1 см. разстояшя, уравнове
шиваемое 5 граммами, соответствовало разности потен
щаловъ въ 100С0 вольтъ.

Штативъ аппарата, ножка Н, предохранительное 
кольцо и дискъ ММ составляюгъ одинъ обшДй провод
нику соединенный съ землей.

Другой изолированный проводпикъ представлялъ го
ризонтальный дискъ SS одинаковаго д1аметра съ предо- 
хранительнымъ кольцомъ; крюкъ Т позволялъ соединять 
SS съ теломъ, иотенщалъ котораго желательно изме
рить.

Изолящя диска SS достигается употреблешемъ стек
лянной подножки У, покрытой слоемъ гуммилака. Такъ 
какъ электрометръ-эталонъ предназначается для изме- 
решя потенщаловъ, не превосходящихъ 45000 вольтъ, 
то стеклянную подножку V достаточно взять въ 7,5 см. 
длины. При этомъ изолящя оказывается настолько со

вершенной, что изъ диска SS еще можно извлечь искру 
даже черезъ 24 часа после сообщетя ему заряда.

Движете диска SS вверхъ и внизъ производится 
посредствомъ простой кремальеры и измеряется при по
мощи небольшого верньера съ точностью до одной сотой 
миллиметра.

Такимъ образомъ, электрометръ-эталоиъ даетъ изме
рены въ абсолютныхъ едингщахъ съ точностью до одной 
тысячной; иапр., разность потенциала въ 40000 вольтъ 
можетъ быть измгьрена съ погрешностью не большею 
40 вольтъ.

Для измеренш, не требующихъ такой чрезвычайной 
точности, гг. Абраамъ и Лемуанъ построили другой элек
трометру более простой и более прочный, который по
этому они и назвали „упрощеннымъ44; онъ иредставленъ 
на фиг. 4; въ немъ устранены съ экономической целью 
все регулнруюпце приборы; точные химичесше весы 
заменены маленькими весами Роберваля АСВ; предо
хранительное кольцо NN прикреплено къ деревянной 
доске FG посредствомъ изогнутыхъ медныхъ проволокъ 
L, L и не можетъ изменять свое направлеше, равно 
какъ и нижнш дискъ SS.

Изолящя диска SS и въ этомъ электрометре достигается 
покрывашемъ стеклянной колонны У слоемъ гуммилака 
и прикреплешемъ къ ней горизонтальной стеклянной 
пластинки UU. Во избежите разряда въ колонны Н, Н, 
последтя вставляются въ стеклянный трубки, также 
покрытыя гуммилакомъ. Съ этою же целью, при изме- 
ренш потенщаловъ, превосходятцихъ 50000 вольтъ, ре
комендовано помещать на дискъ SS очень тонкую стек
лянную пластинку.

Въ такомъ виде „упрощенный14 электрометръ даетъ 
возможность измерять потенщалы до 100000 вольтъ 
включительно. При такой простоте и прочности, элек
трометръ позволяетъ производить взвешивате съ точ
ностью до одного сантиграмма и измерять перемещетя 
нижняго диска съ точностью  до одной десятой милли
метра, такъ что онъ даетъ измпренгя потенщаловъ до 
100000 вольтъ въ абсолютныхъ единицахъ съ точностью 
до одной сотощ чего вполне достаточно для электро
технической и электротерапевтпческой практики.

(L’ficlairage filectrique, № 23).

Къ т ео р т  трансформатора перем'Ьн- 
наго тока.—Штейнмецъ въ своемъ сообщетя по 
этому предмету въ Американскомъ Институте Электро- 
техниковъ между ирочимъ сказалъ следующее:—Пере- 
носъ энерпи чрезъ пространство между первичной и 
вторичной обмотками трансформатора находитъ для 
себя механическш эквивалентъ въ отталкивательной 
силе, действующей между первичной и вторичной об
мотками. Такимъ образомъ, если вторичная обмотка не 
укреплена неподвижно, какъ въ обыкновенномъ транс
форматоре переменнаго тока, то она будетъ отталки
ваться и двигаться отъ первичной обмотки. Этимъ ме- 
ханическимъ действ1емъ пользуются въ индуктивномъ 
двигателе, представляющемъ собою трансформаторъ, у 
котораго вторичная обмотка сделана подвижной отно
сительно первичной такимъ образомъ, что, придя во 
вращете, она все-таки остается въ первичномъ поле 
силы. Итакъ, неподвижный трансформаторъ и индук
тивный двигатель представляютъ собой только различ
ный приложетя того же самаго аппарата, заключаю
щ ая  въ себе магнитную цепь въ соединенш съ двумя 
электрическими цепями. Такой аппаратъ можно назы
вать трансформаторомъ переменнаго тока вообще и 
уравнетя для неподвижная трансформатора и для 
индуктивная двигателя представляютъ собою только 
частные случаи уравненш, выведенныхъ для упомянутая 
аппарата. (The Electrical World.)

Точность изМ'Ьрешй сопротивлетя. Обще
признанный фактъ, что чувствительность электротехни- 
ческихъ нзмерительныхъ приборовъ возрастаетъ вместе 
съ электродвижущей силой. Но последнюю можно уве
личивать лишь въ известныхъ предёлахъ, ибо иначе 
сильное нагревате проводовъ вызываетъ появлеше 
термо-электрическихъ токовъ и повреждетя изолято-
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ровъ. Каковою же можетъ быть точность измйренш при 
соблюдены этихъ условш?

Пусть i — сила тока, проходящая черезъ измеряемое 
сопротивлеше р; если последнее изменится на Ьр, то 
изменятся и силы токовъ во всехъ проводахъ и при 
томъ такъ, какъ будто въ цепь введена электродвижущая 
сила гор. Тогда, назвавъ сопротивлеше гальванометра 
черезъ д и изменеше силы тока въ немъ черезъ &?., мы 
получимъ ..

5Y =  J ° £ _ , ....................................... (1)
откуда

ор
р + д '  
— 8т (2)

Р +  9 гш
где im есть максимальная сила тока, не вызывающая въ 
цепи побочныхъ явлешй. Въ такомъ случае, формула (2) 
даетъ наименьшую величину обнаруживаемая гальвано? 
метромъ изменешя сопротивлешя. Наилучшее услов1е 
измерсшя есть, конечно, д —р\ тогда

(os

Наконецъ, заменяя, на_ основанш известныхъ соотно-
шенШ, черезъ а: Уд, где а есть коэффищентъ про- 
порщональности, мы получимъ 

Ьр_ 2а

9  V i \ P -
Если же д =  пр или д — р/п^то чувствительность нзме-

решя составляетъ лишь %Уп часть чувствительности 
п -f l

(3). Въ действительности указанное нами услов1е никогда 
не выполняется, и потому приведенный формулы на 
практике оправдываются лишь съ некоторымъ (иногда 
весьма незначительнымъ) приближешемъ.

Посмотримъ теперь, въ какой мере достигается такая 
точность въ наиболее употребительныхъ способахъ изме- 
решя внешнихъ сопротивлений.

Наиболее простои способъ, это— употреблеше диф- 
ференщальнаго гальванометра, схема которая представ
лена на фиг. 5: G и Gf — два гальванометра одного типа, 

р —сопротивлеше измеряемое, р'— 
сопротивлеше, вводимое для срав- 
нешя, Е — батарея, внутреннее 
сопротивлеше которой — Ъ. Если 
последнее ничтожно въ сравнены 
съ р  4" д, то здесь вполне приме
нима формула (1), ибо незначитель
ное изменеше Ьр сопротивлешя р  
не изменяетъ заметнымъ образомъ 
силы тока въ G', а обнаруживаетъ 

свое действ!е почти исключительно въ гальванометре G.
Второй методъ представленъ на фиг. 6; разность 

потенщала на концахъ соироти- 
влешя р  компенсируется вспо
могательной батареей с. и ком- 
пенсащя наблюдается при по
мощи обыкновеннаго гальвано
метра G. Въ этомъ случае, обо
значая черезъ д внутреннее

Фиг. 6.
сопротивлеше батареи с, мы 
отъ формулы

Ьр _ оу
р + а + д ~

перейдемъ къ формул!; (1), если q 
ничтожно сравнительно съ р  +  д.

Наконецъ третш методъ, наиболее 
употребительный,— мостикъ Витстона 
(фиг. 7). Когда мостикъ находится въ 
равновесш, то изменеше Ьр сопро- 
тивлешя р  вызываетъ въ гальвано
метре G токъ силы 

ribpЬ̂  —
+  r) +  r (p +  s)’ (5)

гд’1; ]>. q, г, s суть сопротивлешя ветвей мостика и * — 
сила тока въ ветви р. Если все ветви имеютъ одно и 
то же сопротивлеше, то

Ар
и, следовательно, наименьшее изменеше сопротивлешя, 
которое можетъ обнаружить гальванометръ, определяется 
соотношешемъ

Ьр_4 Ьу
Р ~ Ъ ~

Если это сравнить съ формулой (3), то легко видеть, 
что мостикъ Витстона обладаетъ чувствительностью, въ 
два раза меньшею, чемъ теоретическая.Въ общемъ случае, 
сопротивлеше гальванометра, для наибольшей точности 
измерешя, должно равняться

Г +  S
Подставляя эту величину въ (5), получимъ:

Sjt? =  2(p-|-$) -Д-.
Кг

а такъ какъ

b-t =  ~ = = ^ Z ± I ,
У 9 |Л*(р-|-$)

то _________________

~р=2а (1 + | )  it -
Это соотношеше показываетъ, что измереше теряетъ 

точность, когда s становится слишкомъ великимъ или 
д слишкомъ малымъ.

Приведенное изследоваше принадлежитъ Артуру 
Шустеру (Arthur Schuster), который заканчиваетъ заме- 
чашемъ, что мостикъ Витстона вовсе незаслуженно поль
зуется оказываемымъ ему внимашемъ, такъ какъ по 
чувствительности онъ много ниже дифференщальнаго 
гальванометра, и что единственное его преимущество въ 
томъ, что сопротивлеше гальванометра почти совершенно 
свободно отъ нагрйвашя токомъ.

(L’Eclairage Electrique, № 12).

Счетчикъ перем'Ьнныхъ токовъ Гук- 
гэма.—Этотъ счетчикъ, подобно изобретенному рань
ше счетчику Шаллеябергера, представляетъ собою нечто 
иное, какъ двигатель Феррариса, находящшся подъ дМ- 
ств1емъ электрическая тормаза. Алюмишевый дискъ А 
(фиг. 8) заставляютъ вращаться между полюсами пла
стинчатая электромагнита В, введенная въ ветвь,— 
главный токъ проходитъ по спиральной катушке С, 
при чемъ токи въ двухъ катушкахъ различаются по фазе 
приблизительно на 90°.

Со стороны полюса шёптоваго магнита, отдаленная 
отъ обмотки С, расположенъ маленькш медный экранъ 
F; при посредстве последняя счетчикъ можно приво
дить въ движеше какимъ угодно слабымъ токомъ. Поле 
шёптоваго магнита индуктируетъ токи Фуко въ алюми- 
шевомъ диске, а экранъ прикрываетъ непосредственно 
приходящуюся надъ нимъ часть диска. Въ неприкрытой 
чарти диска токи Фуко индуктируются того же наирав- 
лешя, какъ и въ медномъ экране, такъ что эта часть 
диска постоянно притягивается къ последнему. Конечно, 
на практике действ1е экрана бываетъ не настолько 
сильно, чтобы приводить въ движеше счетчикъ, пока не 
придетъ на помощь токъ въ обмотке, введенный въ глав
ную цепь; 10-амперовый счетчикъ приходитъ въ действ!е 
отъ тока 0,1 ампера.

Служащш для замедлешя вращешя постоянный маг
нить D развиваетъ въ диске при его вращенш токи 
Фуко. Если бы на два магнитныхъ поля, производимыхъ 
главной и шёптовой катушками, можно было смотреть, 
какъ на независимый одно отъ другого, то равнодействую-
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щая пара силъ вращешя была бы пропорциональна току 
въ главной катушке при постоянной электровозбуди- 
тельной силе; но такъ какъ ссрдечникъ шёитоваго маг
нита намагничивается катушкой, введенной въ главную 
цепь, то вращающая сила увеличивается или умень
шается, смотря но тому, действуетъ ли последняя ка
тушка попутно или противоположно шёптовой. Следо
вательно, счетчикъ, вращаясь въ одну сторону, при боль- 
шнхъ нагрузкахъ стремится вращаться слипшомъ скоро, 
а при вращеши въ обратную сторону слипшомъ тихо; 
погрешность составляетъ около 5—6°/о въ ту и другую 
сторону. Изобретатель выбралъ ту сторону вращешя, 
при которой вращающая сила бываетъ слипшомъ боль
шой при высокихъ нагрузкахъ, и исправляетъ эту по
грешность посредствомъ небольшой крылатки Е. По

фиг. 8.

стоянство замедляющая действ1я постоянная магнита
1) обезиечивается образовашемъ шеекъ въ С и прибав- 
лешемъ мостика Н; какъ известно, въ мотометре, въ 
которомъ иоле двигателя отлично отъ поля тормаза, 
всякая перемена въ последнемъ поле будетъ произво
дить изменеше скорости, пропорциональное квадрату 
изменешя поля тормаза; это конечно важное обстоя
тельство; кроме того, въ приборе переменныхъ токовъ, 
особенно въ такомъ, въ которомъ поле переменныхъ 
токовъ действуетъ на одинъ и тотъ же дискъ, на кото
рый действуетъ и тормазъ—постоянный магнитъ, поле 
последняя легко подвергается вл1янш переменная 
поля, а потому для прибора этого рода необходимы осо
бый предосторожности для обезиечешя постоянной за
медляющей силы. Благодаря прибавленш мостика, вся
кая перемена въ полной индукцш действуетъ только 
на число лишй силы, проходящихъ чрезъ Н, а дей
ствующее поле остается безъ перемены. Въ полюсахъ 
сделаны шейки приблизительно на V8 полная сечешя 
стального стержня, и въ этомъ месте стержень бываетъ 
намагпиченъ до насыщешя. Воздушные промежутки 
подбираются такъ, чтобы по главной цепи проходила 
только половина всехъ лишй силы; поэтому полная маг
нитная индукщя можетъ изменяться въ широкихъ пре- 
делахъ, не вл1яя существенно на силу тормаза, а сле
довательно и на скорость счетчика.

(The Electrician.)

Свойства плавкихъ предохранителей 
при побЬчныхъ сообщ етяхъ,—В. Гаррингтонъ 
въ своемъ сообщеши въ Американскомъ Институте 
Электротехниковъ приводитъ результаты несколькихъ 
опытовъ надъ плавлешемъ плавкихъ предохранителей 
при побочныхъ сообщешяхъ на 500-вольтовой генера
торной станцнг трамвая. Для опытовъ были взяты плав- 
Kie предохранители такихъ размеровъ, чтобы проходя- 
щш чрезъ нихъ токъ не нревышалъ некоторый макси- 
мумъ, что обезпечивалось надлежащими урегулировашемъ 
магнитная прерывателя. Докладчикъ нашелъ, что эта 
максимальная величина расплавляющаго тока при по
бочныхъ сообщешяхъ изменяется пропорщональпо 
д1аметру плавкая предохранителя; оказалось, что для 
меди эта величина равна произведешь) кв. миллимет- 

ровъ сечешя предохранителя на 1040, для 
алюмишя соответствующая постоянная рав
на 751, а для обыкновенныхъ плавкихъ ме- 
талловъ 219. Вычерченный на основанш опы
товъ кривыя показываютъ крайне большое 
отстунлеше показанш выведенной доклад- 
чикомъ формулы отъ выводовъ изъ обще
принятая закона; такъ напримеръ, сог
ласно съ последнимъ, предохранитель обык
новенная двигателя расплавлялся бы при 

, токе въ 168 амперовъ, тогда какъ по ре- 
зультатамъ его опытовъ расплавлеше про
исходить приблизительно при 2000 ампе
ровъ. Следуетъ впрочемъ заметить, что упо
мянутый законъ относится къ установив
шемуся току, тогда какъ полученная изъ 
опытовъ формула относится къ случаю тока, 
для которая вcлeдcтвie индуктивности ге
нератора требуется некоторое время для 
достижешя величины, получаемой по фор
муле, и въ течеше этого времени проис
ходить нагреваше предохранителя. Этотъ 

==■=. элементъ времени изменяется съ типомъ
применяемая генератора, такъ какъ онъ 
представляетъ собою функщю индуктив
ности и сопротивлешя.

(The El. World.)

Соединен1е кабелей.—К. Фейснеръ 
изъ Шарлотенбурга на собранш физико-тех
ническая германскаго имперская общества 
предложилъ новый способъ сращивашя ка
белей.

До сихъ поръ обыкновенно свивали, а 
затемъ спаивали попарно концы проволокъ 
обоихъ кусковъ кабеля, предварительно на

длежащими образомъ ихъ очистивши. Такая работа тре- 
буегъ отъ мастера особенная искусства и терпешя, 
иначе, благодаря тому, что приходится паять безъ кис
лоты, концы проволокъ сплошь и рядомъ соприкасаются 
плохо, спаиваше бываетъ лишь поверхностное и сопро- 
тивлеше слоя велико.

х\ * 4  ̂ //  ̂// *

Фиг. 9 и 10.

Способъ Фейснера состоитъ въ следующему Пучекъ 
очищенныхъ отъ изолировки проволокъ кабеля на про- 
тяжеши двухъ саитиметровъ плотно обвивается тонкой 
проволокой; затемъ на сжатый такими нутемъ пучекъ
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иадвигаютъ кусокъ медной тонкостенной трубки а 
(фиг. 9), сматывая при этомъ постепенно проволоку. 
Потомъ по оси кабеля вбиваютъ стержень Ь (фиг. 9 и 10); 
благодаря последнему проволоки плотно обхватываются 
трубкой и прижимаются другъ къ другу, такъ что яв
ляется возможность обрабатывать напилкомъ конедъ 
кабеля такъ, какъ если бы онъ состоялъ изъ одного 
куска металла. Подготовленные такимъ образомъ и опи
ленные концы двухъ кусковъ кабеля лудятъ оловомъ (или, 
при медномъ паянш, смазываютъ расворомъ буры) и вво- 
дятъ во вторую металлическую трубку (см. фиг. 10), где 
и закрепляютъ, если понадобится, клинышками. Нако- 
нецъ, для спаиватя подогреваютъ стыкъ на паяльной 
лампе или на угляхъ и заливаютъ припой чрезъ отвер- 
CTie, спещально устроенное для этого въ гпльзе.

Конечный контактъ (такъ наз. „башмакъ“) Фейснеръ 
делаетъ въ виде толстаго кольца изъ меди съ нро- 
резомъ сбоку для конца кабеля (фиг. 11 и 12). Когда тре

буется прикрепить къ нему кабель, то конецъ первой 
металлической трубки, одетой какъ указано выше, силю- 
щиваютъ тисками, такъ что въ сечеши, вместо круга, по
лучается прямоугольникъ, причемъ концы опять-таки ока
зываются плотно сжатыми. Затемъ,опиливши и полудивши 
конецъ кабеля, вводятъ его въ гнездо башмака, где и 
прппаиваютъ.

Преимущества этого способа, по мнешю изобрета
теля, следующая:

1) спаиваемыя поверхности обрабатываются передъ 
самой спайкой и потому спаиваются легко и безъ уно- 
треблешя кислоты (для иаяшя);

2) каждая отдельная проволока прикасается къ по
верхности спая и къ ней припаяна;

3) т а т я  соединительныя гильзы лишь незначительно 
увеличиваютъ толщину кабеля, между тймъ какъ при 
старомъ способе получается значительное утолщеше.

Сопротивлеше такого спая меньше, чемъ равнаго 
ему по длине отрезка кабеля. (Elektrot. Ztsclir. № 5.)

Электрическое отж и гате броневыхъ 
плитъ.—Въ настоящее время броневыя плиты зака
ляются съ поверхности для придашя имъ большей не
пробиваемости артиллершскими снарядами. Броня кре
пится къ судну болтами, для которыхъ приходится свер
лить и нарёзать дыры въ броневыхъ нлитахъ; эта опе- 
ращя была бы крайне затруднительна или даже невоз
можна безъ отжигашя упомянутой закаленной оболочки 
въ техъ мйстахъ, где должны быть дыры. Производить 
такое местное отжигаше обыкновенными способами 
оказалось совершенно невозможным^ и затруднеше устра
нилось только при помощи электричества. Для этого 
былъ выработанъ Лемпомъ, электротехникомъ известной 
американской фирмы Thomson Electric Welding Со., 
следующш способы Между двумя электродами, распо
лагаемыми на некоторомъ разстояши одинъ отъ другого 
на поверхности плиты, пропускается сильный токъ, на
гревающей часть плиты между электродами до темпера
туры отжога, которая затемъ съ большою постепен- 
носыю понижается медленнымъ ослаблешемъ тока. Токъ

(переменный) доставляется такимъ же способомъ, какъ 
при электрическомъ сварнванш по способу Томсона. 
Электродами служатъ медные бруски, охлаждаемые 
циркулирующей водой и прикладываемые къ поверхно
сти плиты съ некоторымъ давлешемъ. Применеше пе- 
ременнаго тока способствуетъ сосредоточенно течешя 
тока, а следовательно и нагревающаго AeficTBia только 
въ томъ месте, где должно быть произведено отжигаше; 
самоиндукщя действуетъ слабее, когда токъ проходитъ 
около поверхности плиты между электродами, при вся- 
комъ же ответвлеши и углубленш въ плиту току при
ходится не только проходить более длинный путь, 
но и преодолевать более сильное дейсгт е  самоин
дукции

Этотъ способъ съ успехомъ применялся при обши- 
BaHin броней американскаго броненосца Massachusetts 
и способствовалъ значительному облегчешю этой работы. 
Этотъ способъ, по мненш Элигу Томсона, въ скоромъ 
времени сделается одной изъ необходимыхъ принад
лежностей постройки броненосцевъ.

Нисколько замучан!!! по вопросу объ 
аккумуляторахъ. Представляя собою могуще
ственные трансформаторы иостояннаго тока, аккуму
ляторы, со времени изобретешя перваго изъ нихъ, по
стоянно были предметомъ многочисленныхъ усовершен- 
ствовашй и улучшенш. Но и теперь еще они (мы гово
ришь о носледнемъ типе Плантэ) несвободны отъ не
скольких ъ весьма существенныхъ недостатковъ. Во- 
первыхъ, аккумуляторы очень дороги и сравнительно 
недолговечны. Во-вторыхъ, благодаря значительному 
удельному весу свинца, аккумуляторы врядъ ли могутъ 
считаться переносными и, следовательно, къ подвижной 
службе далеко ве всегда пригодны. Далее, они обла- 
даютъ сравнительно небольшою удельною электро
емкостью. Последнее неудобство легко устраняется упо- 
треблешемъ газовыхъ аккумуляторовъ Грове, съ сгу
щенными до 600 атмосферъ газами; но последше слиш- 
комъ дороги, такъ какъ требуютъ электродовъ изъ 
благородныхъ металловъ (губчатая платина, палладш 
и др.). Затемъ, электроды въ аккумуляторахъ Плантэ, 
состоять изъ свинцовой сетки, отверсыя которой запол
нены особой прессованной массой изъ различныхъ 
окисловъ свинца, что и очень непрочно, и представляетъ 
опасность возникновешя термо-электрическихъ, мест- 
ныхъ и другпхъ вредныхъ токовъ. Кроме того, починка 
такихъ электродовъ можетъ быть производима лишь 
механикомъ, ихъ построившим^ такъ какъ составы 
массы у каждаго изъ нихъ более или менее различны.

Далее, аккумуляторы Плантэ требуютъ очень тщатель- 
наго ухода и осторожная употреблешя; въ противномъ 
случае дни службы аккумулятора точно сочтены.

Въ виду всего этого, нрофессоръ Люсьенъ Пуанкарэ 
(Lucien Poincare) предлагаетъ производить новыя нзы- 
скашя для замены унотребляемыхъ электродовъ и жид
костей другими и высказываетъ серьезную надежду на 
удачный исходъ этихъ изыскагпй.

Самъ онъ предлагаетъ следующш элементъ, еще 
совершенно не обработанный для практическая упо- 
тpeблeнiя.

Деревянное или кожаное корытце съ ртутью разде
лено на-двое; сверхъ ртути наливается водный рас- 
творъ какой-либо изъ галоидныхъ солей щелочныхъ 
металловъ; дешевле всего, конечно, будетъ хлористый 
натрш. Такой элементъ допускаетъ заряжеше до 2 вольтъ, 
причемъ анодъ не изменяется, но лишь насыщается 
свободнымъ хлоромъ. Катодъ же превращается въ амаль
гаму, которую г. Л. Пуанкарэ, советуетъ, до дейсгт я  
аккумулятора, удалять отъ раствора темъ или другимъ 
путемъ, ибо со временемъ растворенная въ воде соль 
начинаетъ оказывать химическое дeйcтвie на амальгаму 
даже при разомкнутой цепи.

Анодную ртуть въ виду бездеятельности анода можно 
заменить болъе дешевымъ и более податливымъ къ обра
ботке веществомъ, напр. углемъ. Но въ последнемъ 
случае не следуетъ употреблять хлористыхъ металловъ, 
а лучше заменить ихъ тдистыми, чтобы избежать выде- 
лeнiя свободнаго хлора на поверхность анода и, чрезъ это,
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значительна™ увеличетя внутрепняго сопротивлешя 
аккумулятора. Последнее можно, впрочемъ, применить 
къ добыванш хлора, которой въ иромышлениости гораздо 
дороже морской соли.

Конечно, возможны и друия комбинации; но указанная 
г. Пуанкарэ отличается теми же самыми недостатками, 
которым указаны уже въ начале этой заметки, для 
аккумуляторовъ Плантэ.

Электричество въ морскомъ д'Ьл'Ь. Уснйхъ 
ирименетя электричества къ двнжешю неболынпхъ ка- 
теровь естественно вызвалъ попытки, но крайней мере, 
теорети честя,. заменить паровые двигатели болыпихъ 
судовъ тоже электрическими.

Теперь этотъ воиросъ подробно наследовать г. Дюра- 
номъ (Durand), профессоромъ Корнелевскаго Универси
тета. Нослйдшй въ основу своихъ суждешй полагаетъ 
вон1)осъ о вёсЬ и пространстве.

Вторичным батареи, но его вычисяешямъ, весятъ въ 
500 разъ болке, нежели уголь, и заннмаютъ простран
ство въ 220 разъ больше при одннаковыхъ количествахъ 

I эисрпи, въ нихъ заключающейся; чтобы развить оди- 
I паковую скорость судового винта, аккумуляторы должны 

иметь въ 40 разъ болышй в^съ и въ 60 разъ больпий 
объемъ, сравнительно съ каменнымъ углемъ; наконецъ, 
при той же самой сумме работы, электрическое движе- 
Hie требуетъ первоначальнаго расхода угля въ 13 разъ 
болылаго, тЬмъ требуетъ того непосредственное примк
нете пара.

Ироф. Дюранъ перечисляетъ еще нисколько столь 
убкдительныхъ доводовъ, ясно указывающихъ на невоз
можность, по крайней Mkpk, въ настоящее время, не
посредственна™ примкнетя электричества къ движенш 
судовъ.

Ткмъ не менке, не следуетъ забывать и крунныхъ 
преимуществъ электродвигателей: унразднеше кочега- 
ровъ и машпнистовъ, полный контроль и непосредственное 
управлеше движен1емъ судна, со стороны стоящаго на 
дежурстве офицера, полная невозможность несчастш и 
иоврежденш, наконецъ, совершенное отсутств1е дыма и 
неирерывныхъ толчковъ. Кромк того, электродвигатель 
и по Bijcy и по занимаемому имъ объему значительно 
меньше и удобнее паровой машины той же работоспо
собности.

Къ несчастью эти преимущества не уравновкшиваютъ 
упомянутыхъ выше неудобствъ, и надо сознаться, что 
мысль о болыпомъ корабле съ самостоятельнымъ элек- 
трическимъ двигателемъ въ наше время не болке, какъ 
неосуществимая мечта.

Однако возможно примкнете электро-двигателей 
иитаемыхъ отъ динамомашины, соединенной съ паро- 
вымъ двигателемъ, и это является ращональнымъ на 
основанш вотъ какихъ соображенш. Препятств1емъ къ 
увеличенш скорости океанскихъ пассажирскихъ паро- 
ходовъ является невозможность увеличивать скорость 
вращетя гребныхъ винтовъ паровыми машинами вслкд- 
CTBie сильныхъ сотрясетй судна. Для устранешя этого 
препятств1я американецъ Гиклей, председатель Hickley 
Launcli and Electrical Manufacturing Со, предлагает!» 
слкдующш планъ: — На пароходе устанавливается силь
ная паровая тихоходная машина, соединяющаяся непо
средственно съ многопополюсной динамомашиной, наир, 
на 500 вольтовъ. Непосредственно на валы гребныхъ 
винтовъ одеваются якоря электродвигателей, которые 
могутъ делать 600—900 оборотовъ въ минуту, тогда 
какъ паровая машина будетъ работать при 60—80 обо
ротах^ Тогда едва ли будетъ сотрясете судна и обна- 
ж ете  гребныхъ винтовъ въ свежую погоду не будетъ 
причинять содрогатй машинъ и корпуса судна, какъ 
бываетъ теперь.

Гиклей нредиолагаетъ испытать свой планъ на катере 
около 12 м. длиной, поставивъ на нее паровую машину, 
динамомашину и два электродвигателя.

Намагничиван1е карманныхъ чаеовъ.
Пассажирами электрическихъ дорогъ, рабочими электро- 
техническихъ заводовъ и др. давно уже замечено, что

кармапные часы, вернее, ихъ стальныя части оказыва
ются намагниченными после пребывашя въ электро- 
магнитномъ поле, вслкдсттае чего ходъ ихъ на более 
или менее продолжительное время значительно разстраи- 
вается: часто то бегутъ, то отстаютъ на несколько ми
нуть въ сутки.

Причину ихъ разстройства следуетъ видеть главнымъ 
образомъ въ намагниченш чрезвычайно тонкой стальной 
спиральки, находящейся непосредственно надъ маятни- 
комъ и носящей назваше волоска. Витки этой спирали, 
после намагничешя, иринимаютъ очень неправильную 
форму, а отчасти какъ бы склепываются одинъ съ 
другимъ.

Въ виду этого фабриканты чаеовъ стали выделывать 
въ последнее время часы, не подвергающееся дкйствш 
магнитизма. Послкдше отличаются огъ обыкновенныхъ 
только ткмъ, что упомянутый волосокъ въ нихъ сделанъ 
изъ иаллад1я, а стальное „ходовое14 колесо, снабженное 
зубцами, замкняютъ бронзовымъ. Проч1я стальныя части 
не оказываютъ почти никакого в.ояшя на правильность 
хода, а потому по прежнему изготовляются изъ стали.

Чтобы размагнитить уже намагниченную спиральку, 
следуетъ или быстро вращая часы въ магнитномъ поле, 
мало-по-малу удалять ихъ отъ источника магнитной силы, 
или вынутую изъ часоваго механизма спиральку под
вергнуть медленному нагркванш въ среде намагннчен- 
ныхъ сталышхъ ошглковъ. Но эти средства не всегда 
достигаютъ цели, и лучше всего такую спиральку заме
нять въ часахъ новою.

Теперь еще попадаются старинные карманные часы, 
весь механизмъ которыхъ изготовленъ изъ лучшей 
бронзы, а волосковая спираль изъ золота. Конечно, это 
часы абсолютно немагнититные.

„Электровакуозное44 покры вате.—Такъ на- 
звалъ Эдисонъ свое новое изобретете, которое даетъ 
возможность предметы нзъ любого матер5ала покрывать 
металлами или другими веществами, способными испа
ряться безъ разложетя.

Предметы помещаются въ лишенную воздуха камеру, 
въ которой устроены два полюса изъ металла, или изъ 
угля, покрытаго металломъ такимъ образомъ, что, при со- 
единенш ихъ съ источникомъ электрическаго тока, по
является вольтова дуга.

Температура дуги достаточна для испарешя очень 
многихъ веществъ.

Паръ сгущается на поверхности всехъ помещенпыхъ 
въ камере предметовъ, и такимъ образомъ они все по
крываются равномкрнымъ слоемъ употребляемаго ве
щества.

Производство алюмишя въ С'Ьверо-Аме- 
риканскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Въ
настоящее время для добывашя алюмитя въ Америке 
преимущественно применяется способъ Галля (Hall), въ 
главныхъ чертахъ состоящш въ следующему Стенки 
тиглей изъ листового железа снабжаются проходящими 
внутрь углями изъ электропроводящихъ веществъ. За- 
темъ, надъ каждымъ тиглемъ, по его горизонтальной 
оси помещается медная пластинка съ подвешенными къ 
ней въ перемежку угольными цилиндрами и медными 
стержнями, которые своими нижними концами входятъ 
въ ванну тигля. Медная пластинка соединяется съ поло- 
жительнымъ полюсомъ динамомашины, а съ отрицатель- 
нымъ ея борномъ соединяютъ другую медную пластинку, 
прикрепленную къ стенкамъ тигля съ ихъ наружной 
стороны. Въ тигель наливаютъ водный растворъ двуфто- 
ристаго алюмишя, двуфтористаго кальщя и двуфтори- 
стаго кaлiя (или натр1я) и заткмъ уже помещаютъ глину, 
доставляемую обществомъ: „Georgia Bauxite and Mining 
Company44, химическш составъ которой слкдующш:

А1Ю3 =  61,05 
Fe20 3= 0,21  
Si02 =  2,137 

Титановой кислоты =  4,47 
Воды =  32,577



14 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО № 1.

Количество добываемаго алюмптя, разе читанное на 
часъ и лошадиную силу, равно приблизительно 22 грам- 
мамъ, такъ что въ среднемъ каждый тигель въ течете 
сутокъдоставляетъ до 45 килограммовъ металла. Расходъ 
угля на положительномъ электроде равняется 1 кгр. 
па 1 кгр. алюмитя.

Что происходить въ тигле во время процесса, точно 
не известно. Но съ значительной долей вероятности 
можно предположить, что токъ выдёляетъ на катоде 
алюминш изъ соединены его съ фторомъ, который, въ 
свою очередь, соединяется съ алюмишемъ глины, а вы- 
деляющшея при этомъ кислородъ образуетъ съ положи- 
тельнымъ углемъ угольную кислоту.

(L’filectricien, № 247.)

Электричество въ винод^лыг. Итальянсше 
виноделы возлагаютъ очень болышя надежды на недавно 
открытое нрименеше электричества въ выделке винъ. > 
Съ помощью электрическаго тока оказалось возможнымъ 
изменять букетъ и даже природу сбора, такъ что мшше 
собственники Калифорншскихь виноградниковъ поста
вили къ разрегаетю воиросъ объ исправлении при по
средстве электрическаго тока крупныхъ недостатковъ 
местныхъ винъ, состоящихъ въ изобильномъ содержанш 
въ нихъ соли. Однимъ этимъ вмешательство электри
чества въ область виноде.пя не ограничивается. Въ 
Алжире, где трудъ арабовъ слишкомъ ненадеженъ и 
неудовлетворителенъ, въ одномъ винограднике весь 
ручной трудъ замененъ электрической работой. Именно, 
динамо-машина, приводимая въ действ1е паровой ма
шиной, во-первыхъ, служить для электрическаго осве- 
щешя всехъ давиленъ, во-вторых^ пигаетъ еще семь 
электромоторовъ отъ 2 до 10 лошадиныхъ силъ каждый; 
одинъ изъ нихъ приводить въ действ1е своего рода чер
пальную машину, которая собираетъ виноградный кисти, 
сваленныя въ кучу на земле, и доставляетъ ихъ въ 
давильни; прессы последнихъ приводятся въ движете 
тремя другими электромоторами. Что касается осталь- 
ныхъ трехъ электромоторовъ, то они непосредственно 
соединены въ центробежный помпы, которыя разли- 
ваютъ вино въ бочки. (L’filectricien, № 247.)

Б И Б Л  Ю Г Р А Ф 1 Я .
Polyphase electric currents and alternate- 

current motors. By Silvanus P. Thompson D.
Sc. B. A. F. R. S. London 1895. Pp. V I261 Fig. 171; plates 2.

Многофазные электричеек1е токи и дви
гатели перемЪннаго тока. Сильвануеа 
Томпсона.

Большинству электротехниковъ, конечно, известна 
книга С. Томпсона „Dynamo-electric Machinery", выдер
жавшая несколько изданы на англшекомъ, француз- 
скомъ и немецкомъ языкахъ. Какъ известно, въ 
этой книге почти ничего не сказано о многофазныхъ 
токахъ и двигателяхъ, получйвшихъ въ последнее время 
широкое распространете. Чтобы пополнить этотъ про
бель, авторъ и выпустилъ собую книгу, спещально по
священную этимъ токамъ.

Вся книга разделена на пятнадцать главъ, посвя- 
щенныхъ соответственно.

Гл. I — Многофазнымъ генераторамъ; Гл. II — Комби- 
нащямъ многофазныхъ токовъ; Гл. III —- Свойствамъ 
вращающагося магнитнаго поля; Гл. IV — Развиыю при- 
мененШ вращающагося магнитнаго поля; Гл. V—Устрой
ству многофазныхъ двигателей; Гл. VI — Элементарной 
теорш многофазныхъ двигателей; Гл. VII —- Аналитиче
ской теорш многофазныхъ двигателей; Гл. VIII — Одно- 
фазнымъ двигателямъ; Гл. IX —Различнымъ двигателямъ 
переменнаго тока; Гл. X — Многофазнымъ трансформа
торами, Гл. XI — Способамъ измеретя энергш многофаз
ныхъ токовъ; Гл. XII — Проэктироватю многофазныхъ 
двигателей; Гл. XIII — Механическому выполнены) мно- 
фазныхъ двигателей; Гл. XIV—Описанпо несколькихъ со-

временныхъ типовъ двигателей и, наконецъ, Гл. XV — 
Распределетю многофазныхъ токовъ съ центральныхъ 
станцы,

Въ двухъ приложетяхъ помещена полная литература 
вопроса о многофазныхъ токахъ и списокъ англыскихъ 
нривиллегы на многофазные двигатели.

Какъ видно изъ вышеизложеннаго содержатя,въ книге
С. Томпсона весьма подробно п всесторонне раземагри- 
вается вопросъ о применены многофазныхъ токовъ, и по
этому она въ настоящее время можетъ представить для 
многихъ значительный интересъ, благодаря хорошему 
изложены), удачному подбору матер1аловъ и большому 
числу рисунковъ и чертежей (171 въ тексте и 2 таблицы). 
Руководствуясь этимъ соображетемъ, редакщя журнала 
„Электричество14 предприняла издате русскаго перевода 
этой книги, которая составить IV томъ „Электротех
нической библштеки44 и выйдетъ къ шню 1896 года.

Annuaire pour Pan 1896, риЪЫё par le Bureau 
des Longitudes. Prix: 1 fr . 50 c. Paris. Gauthier- Villars 
& fils.

Ежегодникъ на 1896 г. Парижъ. 746+144 emp.
Это ежегодное издате Парижскаго Бюро Измерены 

начато съ 1795 года. За такой долгш перюдъ своего 
существованья, постоянно совершенствуясь, Ежегодникъ, 
какъ сборникъ сведетй  по всемъ отраслямъ точнаго 
зн атя , достигъ высокой степени совершенства. Здесь 
мы находимъ чрезвычайно полныя данныя астрономи- 
чесшя, физичестя, химическ1я и статистичесшя. Имена 
редакторовъ: Л^ансена, Корню, Лёви, Тиссерана руча
ются за точность этихъ данныхъ и ихъ соответств1е 
современному состоятю наукъ.

Ежегодникъ, кроме таблицъ, содержитъ всегда, въ 
ириложен1и, несколько популярныхъ статей но науч- 
нымъ вопросамъ, принадлежащнхъ наиболее знамени- 
тымъ представителямъ науки. Въ журнале „Электри- 
чество“ за 1894 г. (№ 3) былъ помещенъ переводъ одной 
изъ такихъ статей. (Свгьтъ и электричество, Пуанкарэ). 
Въ приложенш настоящаго выпуска Ежегодника первое 
место занимаютъ две неболышя статьи академика Корню.

Обе проникнуты одною и тою же мыслью, столь же 
оригинальною и'неожиданною, сколь и глубокою.

За последнее время не было сделано сколько нибудь 
замечательныхъ открытш; можетъ показаться, что жизнь 
науки прюстановилась, но высококомпетентный авторъ 
замечаетъ другое: ему думается, что въ настоящее время 
происходить незаметная работа, предшествующая вели- 
кимъ открьтямъ, происходить медленное преодолевате 
трудностей, колебате предразеудковъ; настойчивый 
трудъ и напряженное воображете ученыхъ стремятся 
къ одной цели, и это стремлете темъ более почтенно, 
что подобная предварительная работа обыкновенно 
остается никому неведомой.

Цель, къ которой стремятся современные физики, 
состоитъ въ томъ, чтобы разрешить дилемму: или суще
ств уютъ силы, действуюшдя на разстоятя, или есть 
какое-то действ1е среды, которымъ можно будетъ объ
яснить всё явлетя. Большинству ученыхъ силы на раз
стоятя  кажутся абсурдомъ, но никто не можетъ сколько 
нибудь полно и строго объяснить механизмъ действ1я 
среды. Кто скажетъ, чемъ разрешится настоящее пере
ходное время; Корню, хотя и не высказывается опре
деленно, но даетъ понять, что принципы передачи коле- 
батй , перемещ етя энерии въ луче и обобщенное 
п о ш т е  о силе — будутъ ключемъ къ разрешетю.

И вотъ, вторую статью онъ посвящаетъ описатю ра- 
ботъ Френеля, завершителю волнообразной теорш света; 
разсказу о томъ неутомимомъ труде, который положенъ 
былъ этимъ ученымъ на пользу разрешешя тогдашней 
дилеммы, что такое светъ; о техъ огромныхъ резуль- 
татахъ, которые были получены имъ, какъ только онъ 
сталъ на спорную точку зр ття , и о многочисленныхъ, 
мало еще прослеженныхъ вл1ятяхъ, оказанныхъ рабо
тами Френеля на отделы физики. Кажется, что Корню 
ждетъ еще одного результата работъ Френеля: полное 
преобразовате теорш электрическихъ явленш.

Къ сожаленш, узшя рамки рецензш не дозволяютъ
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намъ войти въ подробпости этихъ вопросовъ; но не 
разъ уже и въ статьяхъ нашего журнала было указы
ваемо на эти новыя в£яшя въ науке объ электри
чества. В. Лебединспй.

Vertheilung des Lichtes und der Lampen 
bei electrisehen Beieuehtungsanlagen von
Ingenieur I. Herzog* und Ingenieur A. P. Feldman
Berlin I. Springer und Munclicn B. Oldenbourg. 1895.

Распределение света и лампъ въ уета- 
новкахъ электрическаго освищ ет я ишке- 
неровъ Герцога и Фельдмана. Съ 35 рисунками въ 
тексте. Издаше Шпрингера и Ольденбурга. 1895.

Этотъ небольшой по объему (всего 54 страницы) 
трудъ нредставляетъ очень ценный вкладъ въ электро
техническую литературу и можетъ оказать, несмотря 
на некоторые недостатки, крупный услуги, не только 
электрикамъ, но также и архитекторам^ городскимъ 
инженерамъ и т. д.

На иервыхъ страницахъ авторы стараются, следуя 
идеямъ г. Блондэля, установить те величины, съ кото
рыми приходится иметь дело въ фотометрш, и дать 
систему соотвФтствующихъ единицъ.

Затемъ они говорятъ о световой силе различныхъ 
электрическихъ лампъ — калильныхъ и дуговыхъ посто- 
яннаго и переменная тока — и объ ея распределен^ 
по различнымъ нанравлешямъ, о вл1янш рефлекторовъ, 
объ освещеши нисколькими источниками, объ осве- 
щеши улицъ и различныхъ пом^щенш и т. д., и т. д., 
иричемъ сообщено много цЪнныхъ цифровыхъ данныхъ, 
относящихся до различныхъ уже вынолненныхъ уста
новок^

Большую пользу читателю могутъ также принести 
разнообразные графики, имевшиеся въ разбираемомъ 
труде.

Отм'Ьтимъ и кое-кашя погрешности его: самой глав
ной мы считаемъ недостаточно отчетливое изложеше 
иервыхъ страницъ, посвященныхъ, какъ мы уже гово
рили, определенно и установлев1ю основныхъ фотоме- 
трическихъ величинъ и соответствующихъ единицъ. А 
между темъ, именно тутъ-то и требовалась бы особен
ная, изысканная, если угодно, даже педантическая точ
ность. Во всякомъ случае, нельзя не отметить, что у 
Блондэля (въ журнале „L’Eclairage Electrique44) тотъ же 
вопросъ разобранъ много лучше... Мы считаемъ также 
не совсемъ удачнымъ и умъстнымъ называть, какъ это 
делаютъ авторы, терминомъ „пиръ“ световую силу 
„лампы Гефнера44 (принимаемую ими за единицу), тогда 
какъ Блондэль употребляетъ это имя для обозначешя 
рекомендуемой имъ единицы—одной двадцатой »Вюлля“. 
Ведь поступать такимъ образомъ значить вносить съ 
сммаго начала путаницу въ только еще устанваливаемую 
фотометренную терминолопю. Темъ более, что гг. 
Herzog и Feldmann, выбравъ другую единицу, чемъ 
Блондэль для световой силы, должны, разумеется, уста
новить и друпя единицы для силы освещешя, для ко
личества света и т. д. А назвашя этимъ единицамъ 
они даютъ те же действительно, что и Блондэль—своимъ.

Отметимъ еще, что на стр. 20 читатель не сразу 
можетъ разобрать — вследств1е неясности изложешя — 
идетъ ли речь объ освещенш двумя только; или несколь
кими световыми источниками...

Но несмотря на эти и еще некоторые недостатки, 
книга, о которой идетъ речь, заслуживаетъ, по нашему 
мнешю, самаго полнаго внимашя и самаго широкаго 
распространена. и было бы очень желательно иметь 
поскорее русект переводъ ел...

Издаше книги, печать, бумага, рисунки очень хороши.
Тау.

Recettes de l’Glectricien colligees et mises en 
ordre par E. Hospitalier. 1 vol. in 18, 352 pages 
aves figures dans le texte. G. Masson editeur. Paris, 
1895 Cartonne ioile anglaise; prix A fr.

Сборникъ рецептовъ и еов'Ътовъ, полез- 
ныхъ для электрика. Сосшавленъ Э. Госпи

таль е. Карманный формашъ. 352 стр. со многими 
рисунками. Цгьна книги въ коленкоровомъ переплегть 1 р. 
50 к. {приблизительно).

Настоящая книга яредставляетъ прекрасное допол- 
неше къ существующей уже сравнительно давно кар
манной же книжке того же автора Formulaire de l’elec- 
tricien (Сборникъ формулъ, полезныхъ для электрика). 
Въ первомъ изданш (1883 г.) сборника формулъ было 
помещено несколько рецептовъ и советовъ, но въ по- 
следующихъ издашяхъ они должны были уступить место 
формуламъ и были изъяты изъ книги. Въ течете несколь- 
кихъ летъ авторъ пополнялъ изъ различныхъ источни- 
ковъ собрате рецептовъ и, наконецъ, выпустилъ свой 
трудъ въ виде отдельной книги.

Книга разделяется на 8 частей: Первая часть оза
главлена: „въ мастерской44. Здесь мы находимъ прежде 
всего составы наиболее употребигельныхъ въ практике 
электрика сплавовъ, а также ирактичесшя указашя 
касательно паяшя различныхъ металловъ. На следую- 
щихъ страницахъ помещено довольно много разнообраз- 
ныхъ рецептовъ для приготовлешя клея, замазокъ, це
мента и проч.; не находимъ только здесь указан!й отно
сительно замазки Менделеева, которая, благодаря сво
имъ действительно нрекраснымъ качествами давно уже 
получила применеше въ русскихъ лаборатор1яхъ и 
мастерскихъ. Далее следуютъ некоторый указашя ка
сательно обработки металловъ и стекла, изготовлешя 
катушекъ изъ изолированной проволоки и друпя чисто 
практичесшя указашя изъ практики въ мастерской.

Вторая часть книги—„въ лабораторш44— начинается 
описашемъ некоторыхъ методовъ, при помощи которыхъ 
можно определить степень чистоты разныхъ химиче- 
скихъ матер1аловъ, применяемыхъ въ практике элек
трика, а также указаны способы очистки этихъ мате- 
р1аловъ- Далее даются указашя касательно изготовлешя 
зеркалъ и подвесовъ для точныхъ приборовъ, гидро- 
электрическихъ элементовъ различныхъ системъ, а также 
элементовъ—эталоновъ и вольтаметровъ. Въ заключеше 
даются разные советы общаго содержашя, весьма по
лезные въ лабораторной практике: приготовлеше филь
тровальной бумаги, конденсаторовъ, сифоновъ и т. д.

Третья часть — электрохим1я — всецело посвящена 
гальванопластике; четвертая часть — канализащя — со
держись много практическихъ и лрактичныхъ советовъ 
касательно проводки, соединенш и изолировки провод- 
никовъ; пятая часть служить какъ бы дополнешемъ къ 
предыдущей четвертой, такъ какъ въ ней даются ука
зашя касательно изготовлешя прерывателей, предохра
нителей, выключателей, установки электрическихъ лампъ 
и другихъ приборовъ.

Въ шестой части — дается много практическихъ со
ветовъ, полезныхъ при уходе за динамомашинами и 
аккумуляторами, и въ предпоследней части, озаглав
ленной „смесь44, помещено описаше некоторыхъ искус- 
ственныхъ изолирующихъ матер1аловъ, входящихъ въ 
последнее время въ большое употреблеше, какъ то: вул
канизированная фибра, графитированная фибра, мика- 
нитъ и др.; тутъ же помещено и несколько другихъ 
заметокъ, не нашедшихъ себе места въ предыдущихъ 
отделахъ книги.

Последняя часть книги содержитъ целый рядъ оффи- 
щальныхъ документовъ, имеющихъ отношеше къ элек- 
трическимъ установками. Здесь же приведены правила 
для приведешя въ чувство пораженныхъ электрическимъ 
разрядомъ, а также краткш очеркъ существующихъ въ 
различныхъ государствахъ узаконешй и обычаевъ каса
тельно привилеий.

Какъ видно изъ предыдущая, содержаше книжки 
довольно разнообразно, и если принять еще во внимаше 
общедоступность изложешя, то надо думать, что книга 
будетъ полезна для всякаго электрика, лично работаю
щ ая. Конечно, по самому существу подобная книга 
никогда не можетъ быть вполне законченной и всегда 
найдется въ ней несколько пробеловъ, но это предви- 
дитъ и самъ авторъ, обращаясь къ публике съ просьбой 
сообщать ему веяюя сведешя для пополнешя его труда.
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Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С И Я .
— „Новое время" слышало, что на Литейпомъ, Вла- 

дим1рскомъ и Загородномъ нроспектахъ будетъ устроено 
электрическое освЗлцете.

— 5-го января открылось электрическое рельсовое 
сообщеше ио льду Невы отъ Дворцоваго моста къ 
Мьттнинской пристани па Петербургской стороне.

— Съ только что открытымъ электрическимъ пере- 
возомъ черезъ Неву ироизошелъ уже рядъ неудачъ,— 
8-го января иерегорйлъ проводъ и пассажиры должны 
были переправляться по образу иЬгааго хождешя съ 
вагона, остановившагося но середине Невы, а 9-го января 
высоко поднявшеюся водою нисколько попортило путь, 
такъ что на следующий день иеревозъ еще не могъ ра
ботать.

— 11-го (23) января скончался Шихау, владелецъ 
известнаго судостроительнаго и механическаго завода 
въ Эльбингй.

— Въ текущемъ 1896 году решено устроить новыя 
телефонный сЬти въ сл^дующихъ городахъ: Вильне, 
Минске, Херсоне, Рязани, Йоги, Люблине, Ж шшире и 
Каменецъ-Подольск'Ь.

— 29-го и 30-го декабря прошлаго года производи
лась проба, а 31-го декабря—торжественное открыпе 
электрическаго освещешя лйваго берега Фонтанки отъ 
Аничкина моста до Измайловскаго проспекта, Измай
ловскаго и Вознесенскаго проснектовъ.

Все протяжеше осв’йщаемаго пространства состав
л яем  5 верстъ, а общая длина всехъ проводовъ рав
няется 33 верстамъ. Фонарные столбы изящны и не бе- 
зобразятъ улицъ; по Вознесенскому пр. фонари подве
шены по средине проспекта на столбахъ.

Всехъ столбовъ установлено 92, изъ которыхъ 
металлическихъ на каменныхъ фундаментахъ — 61 и 
деревянныхъ, семивершковыхъ, въ 5 саж. длиною — 31. 
Всехъ фонарей установлено 73, изъ которыхъ 40 по 
1.200 свечъ, остальные по 800 свечей. Новая сеть 
питается электрической энерпей отъ центральной станцш 
на Фонтанке, у Аничкова моста, отъ двухъ спещально 
поставленныхъ динамо-машинъ для иостояннаго тока. 
Воздушныя линш проводовъ состоятъ изъ ироволокъ 
кремнистой бронзы. Нодземныя же линш черезъ Анич- 
ковъ и Измайловскш мосты и отъ угла Вознесен
скаго пр. до второго фонаря на Маршнской площади 
изготовлены изъ свинцоваго кабеля.

Контрактъ между городомъ и обществомъ заклю- 
ченъ на следующихъ услов1яхъ: срокъ на эксплоатацш 
этого освещешя девятилетнш по цене 15 к. за лампо- 
часъ для 40 фонарей Измайловскаго и Вознесенскаго пр. 
За горете 30 фонарей по левому берегу реки Фонтанки 
общество въ течете  первыхъ двухъ лётъ ничего не 
получаетъ. По истечеши этого срока, и въ случае, если 
городъ пожелаетъ продолжать освещеше этого берега, 
онъ будетъ платить обществу ио 10 к. за лампо-часъ.

— Недавно начальникъ главнаго управлешя иочтъ
и телеграфовъ г.-л. Нетровъ съ коммисшею изъ чиновъ 
иочтоваго управлешя ездилъ на станщю Обухово Ни
колаевской железной дороги для осмотра и пробы раз
говора по телефону съ Москвой. На этотъ разъ оиытъ 
разговора оказался удачнее, чемъ те опыты, которые 
производились несколько мёсяцевъ тому назадъ, но все 
же стукъ телеграфистовъ, работавшихъ по линш, сильно 
мешалъ разговору. _____

— П ож арь т елеф онной ст анщ и. Интересный 
эпизодъ недавно происгаедшаго пожара городка MapieH- 
штадта (сильно горевшаго) сообщаетъ Стокгольмсшй 
корреспондентъ „Новостей". Служаице на центральной 
телефонной станцш города, видя приближеше огня во 
время распорядились вынести телефоны, соединявпие 
Мар1енштадтъ со всеми соседними городами, въ домъ 
которому огонь не угрожалъ, — и благодаря этому теле

фонное сообщеше было прервано всего на 15 минутъ; 
черезъ несколько секундъ после его возобновлешя за
горелась и сгорела телефонная станщя. Во все время 
пожара окрестные города получали по телефону подроб
ный сведешя о немъ. Самъ король, сидя за своимъ те- 
лефономъ въ своемъ кабинете, постоянно справлялся о 
ходе пожара.

— Какъ дела? Справились ли съ огнемъ? — спросилъ 
разъ король.

— Плохо, ваше величество! — отвечала молодая де
журная телефонистка. — Наша станщя уже горитъ!

— Такъ что-ям вы думаете, несчастная! Спасайтесь 
скорее! — воскликнулъ испуганный король.

— Ничего, ваше величество, мы уже перебрались въ 
другой домъ. Мы вей сиасены!

? У нот реблет е элепт ромот оровъ въ сельспомь 
жознйствгь растетъ заграницей съ каждымъ годомъ. 
Первое мФсто и здесь занимаем Америка. „Street 
Kailway Review" сообщаем о новыхъ установкахъ 
такого рода.

Еще въ 1892 году владелецъ имешя Crystal Hill, 
находящагося въ 4 киломеграхъ отъ Катасауквы, устро- 
илъ отвётвлеше отъ городскихъ проводовъ электриче- 
ческаго освещешя къ своему пятисильному электромо
тору, который приводить на ферме въ движете маслобой
ки, сепараторы, приборы для мытья бутылокъ и вентиля
торы. Въ то же время токъ служим для освещешя всехъ 
иостроекъ. Оиытъ былъ такъ удаченъ, что употребляв
шаяся до сихъ поръ для доставки зерна въ амбаръ 25 
сильная паровая машина была заменена электромото- 
ромъ, который прекрасно сохранялся и давалъ 50°/о 
экономш по сравненш съ прежней.

На ферме I. Рота близъ Аллентоуна также постав- 
ленъ 15-ти-сильный электромоторъ иостояннаго тока, 
который получаетъ токъ изъ Аллентоуна наразстоянш 
1000 метровъ по цене 8 центовъ за килоуаттъ. Двига
тель приводим въ движете при посредстве ременной 
передачи главный валъ, который связанъ шестернями 
съ различными сельскохозяйственными машинами, какъ- 
то: молотилкой, соломорезкой, круподеркой и т. и. Тотъ 
я*е токъ служить и для освёщешя. Владелецъ фермы 
чрезвычайно доволенъ установкой, и находить ее не 
только безопаснее, въ пожарномъ отношенш, и удобнее 
но также и значительно дешевле паровой силы.

Yaseum ie междугородной т елеф онш  вь А м е-  
риш ь  — The Electrical Engineer сообщаетъ следую
щая сведешя о поразительно быстромъ развитш этой 
телефонш. -— Къ концу 1894 г. каииталъ, вложенный 
въ телефонный npeAiipiaTia, достигъ 771 /2 миллюновъ 
долларовъ, изъ которыхъ не меньше 10°/о приходится 
на междугородныя установки Amercain Telephone and 
Telegraph Со. Первая мея^дугородная лишя была по
строена въ 1885 г. между Нью-1оркомъ и Филадель- 
Ф1ей, а теперь сеть содержим 88.000 км. воздушныхъ 
линш и 424.000 км. проводовъ; между такими городами, 
какъ Нью-1оркъ, Бостонъ и Филадельф1я, линш заклю- 
чаютъ въ себе по 40 проводовъ. Нормальный размерь 
последнихъ — 2,05 мм. д1аметромъ, матер1алъ — твердая 
тянутая медь, сопротивлеше — 3,25 ома на км.; столбы 
въ 12 м. высотой, пролеты между ними 40 м. У выше
упомянутой компанш соединено металлической цепью, 
т. е. двойными проводами, более 2.000 пунктовъ, и въ 
этомъ числе есть города, сообщающееся между собою 
по лишямъ въ 500—600 км.

Такое огромное развиНе междугородной телефонш 
не осталось безъ вл1яшя на телеграфныя сообщешя и 
произвело уже заметное уменынеше въ этихъ сообще- s 
шяхъ между городами. Отношешя American Bell Tele
phone Со. къ Western Union Со. завершились въ 1879 г. 
контрактомъ, по которому телефонная компашя стала | 
платить телеграфной 20°/о своего валоваго дохода за ! 
устранешя конкуренции

О тветственный и спецгальный реда кто ръ  А. И. Смирновъ.


