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Я к р н а д ,  и з д а в а е мый  VI Отд'Ьломъ
ИмИЕРАТОРСКАГО РУССКАГО Т е ХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Приборъ для обнаружеш я и регистрирован!^  
мектрическихъ колебашй въ атмосф ер^ *).

Въ нач1ал,Ь минувшаго года я занялся вос
произведен емъ н^которыхъ опытовъ Л о д ж а  
надъ электрическими колебашями; чтобы овла
деть явлешемъ, лежащимъ въ основа этихъ 
опытовъ, пришлось сделать много попытокъ и 
пзагЬдованш. Въ результате я пришелъ къ 
устройству прибора, служащаго для объектив
ные наблюденш надъ электрическими коле
башями, пригоднаго какъ для лекцюнныхъ целей, 
такъ и для регистрировашя электрическихъ пер- 
турбащй, происходящихъ въ атмосфере.

Въ 18 9 1 году Б р а н л и  открылъ, что TOHKie 
слои металла, осажденные на непроводнике 
(стекле, эбоните и т. п.), а также металличесще 
порошки обладаютъ способностью мгновенно м е
нять свое допротивлеше электрическому току, 
если вблизи ихъ произойдетъ разрядъ электро- 
форной машины или индукщонной катушки. Не 
столь значительно, но заметно все таки изме
няется сопротивлеше порошка, если чрезъ него 
временно будетъ пропущенъ токъ баттареи изъ 
большого числа элементовъ. Сопротивлеше подъ 
вляшемъ разряда вообще уменьшается, хотя 
существуютъ и исключения. Эти свойства по
рошка сохраняются, если онъ будетъ помещенъ 
въ непроводящемъ веществе.

Механичесщя сотрясешя возвращаютъ снова 
опилкамъ прежнее состояше, характеризуемое 
большимъ сопротивлешемъ. Действ1е разряда 
опять можстъ уменьшить его, и снова встряхи- 
вашемъ можно получить прежшя величины со- 
противлешя.

Минчинъ, затемъ Л о д ж ъ  и друпе при
меняли эти свойства металлическихъ порошковъ 
къ обнаружено Гертдевыхъ электрическихъ 
лучей.

Вогь основные факты, послуживппе исход- 
нымъ пунктомъ моихъ опытовъ.

Для объяснешя этихъ фактовъ Л о д ж ъ  пред- 
полагаетъ, что близъ лежашдя частицы металли-

*) Настоящая статья составляетъ краткое извлечете 
изъ работы автора, ц-Ьликомъ напечатанной въ журнал^ 
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ческаго порошка, когда къ действующей между 
ними силе частичнаго притяжешя присоеди
няется еще электрическая сила, окончательно 
соединяются между собою и наступаетъ то яв- 
леше, которое въ физике характеризуется сло- 
вомъ «сцеплеше» (Cohesion). Въ одной изъ 
позднейшихъ работъ Л о д ж ъ  идетъ еще далее 
и уподобляетъ связь, образующуюся въ порошке, 
электрическому свариванпо. Я, съ своей стороны, 
разделяю послёднш взглядъ, придавая даже слову 
(асваривашеъ более значешя, чемъ то делаетъ 
Л о д ж ъ . Я  подразумеваю именно подъ словомъ 
«свариваше» возможность образовашя въ по
рошке нитей сплошного металла по лишямъ 
происшедшаго разряда.

Целью моихъ опытовъ было дать такую форму 
прибору, устроенному на принципе изложенныхъ 
фактовъ, чтобы достигнуть возможнаго посто
янства чувствительности. При этомъ, руководясь 
высказаннымъ взглядомъ на явлеше, надо было 
искать такого расположешя частей цепи, содер
жащей опилки, чтобы увеличить шансы образо
вашя нитей металла по лишямъ тока.

А В

Наиболее удачною по значительной чувстви
тельности къ электрическимъ колебашямъ, при 
достаточномъ постоянстве, оказалась следующая 
форма прибора. Внутри стеклянной трубки при
клеены къ ея стенкамъ две полоски тонкой 
листовой платины А В и CD  (см. фиг. i )  почти 
во всю длину трубки. Одна полоска выведена 
н а # внешнюю поверхность съ одного конца 
трубки, другая съ противоположнаго конца. По
лоски платины своими краями лежатъ на раз- 
стояши около 2-хъ миллим., при ширине 8 мм.; 
внутренше концы полосокъ В и С не доходятъ 
до пробокъ, закрывающихъ трубку, чтобы поро- 
шокъ, въ ней помещенный, не могъ, набившись 
подъ пробку, образовать не разрушаемыхъ со- 
трясешями проводящихъ нитей, какъ то случа
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лось въ н'Ькоторыхъ моделяхъ. Длина всей 
трубки 6 —  8 см. при д 1аметре около I см. Чер- 
тежъ 1-й представляетъ разр^зъ трубки по д1а- 
метральной плоскости. Трубка при своемъ дей 
ствш располагается горизонтально, причемъ по
лоски лежатъ въ нижней ея половине и метал- 
лическш порошокъ вполне прикрываетъ ихъ. 
Наилучшее действ1е получается въ томъ случае, 
если трубка наполнена не бол'Ье, ч'Ьмъ на поло
вину.

Во вс'Ьхъ опытахъ съ порошками какъ на 
величину, такъ и на постоянство чувствитель
ности влгяютъ размеры зеренъ металлическащ 
порошка и его вещество. Наилучнпе результаты 
получены при употребленш жел'Ьзнаго порошка, 
извёстнаго въ продаж е подъ назвашемъ «fer- 
rum pulveratumy>; друпе сорты жел'Ьзныхъ порош- 
ковъ, —  въ томъ числе- и «ferrum hydrogenio 
reductumy>, —  дали несравненно худппе резуль
таты.

Добившись удовлетворительнаго постоянства 
чувствительности при описанной комбинащи, 
нужно было далее поставить опытъ такъ, чтобы 
связь между опилками, вызванная электрическими 
колебашями, немедленно же и разрушалась авто
матически. Такая постановка опыта несравненно 
удобнее уже потому, что будетъ отвечать на 
электричесшя колебашя, последовательно повто
ряющаяся одно за другимъ. После несколькихъ 
попытокъ былъ комбинированъ приборъ, къ опи- 
санш котораго я теперь и перехожу.

Фигура 2-я показываетъ расположеше частей 
прибора. Трубка съ опилками подвешена гори
зонтально меж ду зажимами М и N  на легкой 
часовой пружине, которая для большей эластич
ности согнута со стороны одного зажима зиг- 
загомъ. Надъ трубкою расположенъ звонокъ, 
дающш при своемъ действш легше удары моло- 
точкомъ по средине трубки, которая защищена

отъ разбивашя резиновымъ кольцомъ. Звонокъ 
и трубка укреплены на общей вертикальной под
ставке. Звонокъ приводится въ действ1е обык
новенными телеграфнымъ релэ, введеннымъ въ 
цепь, составленную изъ нёсколькихъ гальвани* 
ческихъ элементовъ и трубки съ порошкомъ, 
Релэ можетъ быть помещено относительно трубки 
и звонка,— какъ угодно.

Въ такомъ виде приборъ действуете cjrfc- 
дующимъ образомъ. Токъ  баттареи ( 4 — 5 вольтъ) 
постоянно циркулируетъ отъ зажима Р къ пла
тиновой пластинке А , далее черезъ порошокъ, 
содержащейся въ трубке, къ другой пластинкЬ В 
и по обмотке электромагнита релэ обратно къ 
баттарее. Сила этого тока недостаточна для 
притяжешя якоря релэ; но, если трубка А В 
подвергнется действш  электрическаго колебашя, 
сопротивлеше металлическаго порошка мгновенно 
уменьшится и токъ увеличится настолько, что 
якорь релэ притянется. Въ этотъ моментъ цёпь. 
идущая отъ баттареи къ звонку, прерванная въ 
точке С, замкнется и звонокъ начнетъ действо
вать, но тотчасъ же сотрясешя трубки, произ- 
водимыя его молоточкомъ, уменьшать проводи
мость порошка и релэ снова разомкнетъ цЬпь 
звонка. Въ моемъ приборе сопротивлеше же- 
лезнаго порошка после сильнаго встряхивашя, 
достигаетъ юо.ооо омъ, а релэ, имеющее сопроти
влеше около 250  омъ, притягиваетъ якорь при 
токахъ отъ 5 до ю  миллл1амперъ, т. е. когда 
сопротивлеше всей цепи падаетъ ниже ьоооомъ. 
На одиночный электричесшя колебашя приборъ 
отвечаетъ короткимъ, отрывистымъ звонкомъ; 
непрерывно дёйствуюшде разряды сцирали отме
чаются имъ довольно частыми, черезъ приблизи
тельно равные промежутки следующими звон
ками.

Чувствительность прибора была испытана и 
провёрена целымъ рядомъ разнообразныхъ опы- 
товъ, причемъ оказалось, что въ такомъ видё 
какъ онъ мною описанъ, приборъ можетъ слу
жить для лекцюнныхъ опытовъ съ электри
ческими колебашями и, будучи закрыть метал- 
лическимъ футляромъ, съ удобствомъ можетъ 
быть приспособленъ къ опытамъ съ электричес
кими лучами. Однако, мне представляется гораздо 
более важнымъ другое применеше, какое можно 
дать прибору.

Это другое применеше прибора, которое 
можетъ дать болёе интересные результаты, за
ключается въ его способности отмгъчатъ элек- 
тричесшя колебашя, происходящая въ провод
нике, связанномъ съ точкой А или В (черт. 2), 
въ томъ случае, когда этотъ проводникъ под
вергается дей ствш  электромагнитныхъ пертур- 
бащй, происходящихъ въ атмосфере. Для этого 
достаточно приборъ, защищенный отъ всякихъ 
другихъ действш , связать съ воздушнымъ про- 
водомъ, проложеннымъ вдали отъ телеграфовъ 
и телефоновъ, или же со стержнемъ громоот
вода. Всякое колебаше, перешедшее за известный 
пределъ по своей интенсивности, можетъ быть



№ 18— 14. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 179

отмечено приборомъ и даж е зарегистрировано, 
такъ какъ всякое замы каше контакта релэ (въ  
точке С на черт. 2-мъ) можетъ привести въ 
д4 йств!е, кроме звонка, еще и электромагнитный 
отагЬтчикъ. Д ля этого достаточно одинъ конецъ 
обмотки въ электромагните отметчика при
соединить меж ду точками С  и Л , а другой къ 
зажиму баттареи Р, т. е. включить этотъ электро- 
магнитъ въ цёпь параллельно звонку.

Испыташе прибора въ соединенш съ воз
душной лишей значительной длины несомненно 
дастъ некоторые более или менее интересные 
результаты; такъ, существоваше треска, шума? 
или шипящихъ звуковъ въ телефоне, соедииен- 
номъ съ такою лишею прямо указывает!» на то, 
что электрическое поле, представляемое земною 
атмосферою, редко находится въ покое.

Въ соединены съ громоотводомъ мой при- 
боръ былъ подвергнутъ пробному испытанно 
минувшимъ летомъ на метеорологической обсер
ваторш Лесного Института въ С.-Петербурге 
Г. А. Л ю б о с л а в с к и м ъ .

На зданш Института, среди другихъ приспо
соблены, назначенныхъ для наблюдены надъ 
направлешемъ и силою ветра, была установлена 
небольшая деревянная мачта, сажени на 4 пре
вышавшая стержни анемометра и флюгеровъ и 
снабженная на вершине обыкновеннымъ нако- 
нечникомъ громоотвода. Этотъ наконечникъ 
помощш проволоки, проведенной сначала по 
дереву мачты, а далее протянутой чрезъ дворъ 
здашя на изоляторахъ въ метеорологическы 
кабинетъ, былъ соединенъ съ приборомъ въ 
точке А (черт. 2-й), точка же В была при
соединена къ общему съ другими метеорологи
ческими приборами проводу, отведенному въ 
землю при посредстве водопроводной сети. Реги
стрирующая часть прибора состояла изъ электро
магнита, къ якорю котораго было прикреплено 
перо бр. Ришаръ, и изъ цилиндра съ часовымъ 
механизмомъ той ж е фирмы съ недельнымъ 
оборотомъ. При этомъ оказалось, что приборъ 
отвёчаетъ звонкомъ и отметкой на всякое за- 
мыкаше тока при наблюдешяхъ направлешя и 
силы ветра, потому что въ сети проводниковъ, 
соединенной съ приборомъ общимъ проводомъ, 
идущим^ ось земле, возбуждались въ моментъ 
перерыва тока электричесшя колебашя. Чтобы 
отличать эти отметки отъ другихъ, произведен- 
пыхъ атмосфернымъ электричествомъ, наблю
датели, вызывая звонки, делали на цилиндре 
соответствующую запись; это побочное действ!е 
на приборъ было, однако, сохранено для того, 
чтобы быть увереннымъ въ его исправности.

Приборъ въ пробномъ, не вполне даже исправ- 
номъ, виде приводился въ действ1е въ послед- 
нихъ числахъ ю ля нов. ст., а затемъ въ послед- 
нихъ числахъ августа нов. ст. и далъ следующее 
результаты.

30-го ш ля н. ст. по записямъ Главной Физи
ческой О бсерваторш — гроза съ ю  ч. 40 м. до 
и  час. 40 мин. дня; по записямъ Обсерваторш

Леснаго Института —  гроза около i часа дня, 
Приборъ далъ рядъ сливающихся между собою 
отметокъ, непрерывно следующихъ другъ за 
другомъ на протяженш 40 минутъ въ пределахъ 
отъ 12  до I часу дня.

21-го  автуста н. ст. На Главной Физической 
Обсерваторш записано: гроза отъ 4 ч. $о м. до 
5 час. 50 м. р. т. при ближайшемъ разстоянш 
3 сек. въ 5 ч. 17  м. и гроза отъ 8 ч. 37 м. до 
9 4 .  ю м .  веч.,— ближайшее разстояше въ 8 ч. 
40 м Гроза записана наблюдателемъ въ Лесномъ 
Институте и зарегистрирована приборомъ ря- 
домъ непрерывно следующихъ отметокъ съ 4 ч. 
50 м. до 8 ч. 50 м. вечера; въ течете ночи 
приборъ далъ еще несколько отметокъ.

23-го августа н. ст. Приборъ даетъ непре
рывную запись въ I ч. 15 мин. дня, продолжи
тельностью 25 минутъ, и другую запись после 
9 час. вечера, продолжающуюся I часъ 20 мин. 
Отметокъ о грозе и дож де не сделано наблю
дателями въ Лесномъ Институте.

25- го августа н. ст. Запись на приборе: 5 ч. 
45 м. утра, —  продолжительностью 20 минутъ; 
отметки въ 9 ч. ю  м., въ ю  ч. о м. утра; по
чти непрерывная запись отъ ю  ч. 25 м. утра до 
7 ч. 45 м. пополудни. Въ этотъ день отмёченъ 
дождь до полудня, въ I часъ дня и после того. 
По свидетельству наблюдателя, г. студента 
Т о л ь с к а г о , въ течете всего дня приборъ да- 
валъ звонки чрезъ 5— ю  минутъ. Г. А . Лю бо- 
с л а в с к ш  въ этотъ день отсутствовалъ; но по 
его наблюденю этотъ день въ окрестностяхъ 
Петербурга былъ жаркш, съ болыпимъ коли- 
чествомъ кучевыхъ облаковъ. На главной Физи
ческой Обсерваторш отметокъ о грозе нетъ.

26- го августа. Приборъ делаетъ отметки въ 
4 4 .  35 м. утра, въ 5 ч. ю  м. утра, 8 ч. 25 м. 
вечера и 9 ч. 45 м. вечера; наблюдателемъ от- 
меченъ дождь раннимъ утромъ.

28-го августа. Отметки на приборе; 9 час. 
о м. утра и 12  ч. 5 м. дня; на последней от
метке разбилась стеклянная трубка съ опилками; 
въ 12  ч. наблюдателемъ отмеченъ дождь.

Приборъ былъ снова приведенъ въ действ!е 
въ конце сентября стар. ст. съ изменешемъ въ 
регистрирующей части: недельный цилиндръ съ 
часовымъ механизмомъ былъ замененъ другимъ, 
делающимъ оборотъ въ 12  часовъ; запись дела
лась на телеграфной ленте, наматывающейся на 
цилиндръ съ ролика. Скорость перемещешя 
ленты при этомъ —  23 мм. въ часъ; на ленте 
легко различать теперь даже часто следующее 
другъ за другомъ штрихи. Приборъ стоитъ на 
прежнемъ мёсте, не защищенъ отъ действ1я на 
него метеорологическихъ приборовъ, пользую
щихся электрическимъ токомъ и случайныхъ 
разрядовъ при работахъ въ физическомъ каби
нете; поэтому, разсматривая записи прибора по 
часамъ, можно считать за несомненно происхо
дящая отъ атмосферныхъ разрядовъ только не- 
которыя. Не подлежать сом нёнт отметки, сде- 
ланныя въ перюдъ времени отъ 1 1 час. ночи до
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7 час. утра, такъ какъ въ течете этого времени 
кабинетъ, въ которомъ помещается приборъ, и 
все сос4 дш я помегцешя здашя— закрыты. Таш я  
отметки прибора существуютъ напр. 6-го октября 
въ 12  ч. 45 м. ночи и 5 ч. утра.

Въ этомъ перюде дФйств1я прибора можно 
отметить сутки 24  —  25-го сентября (6 —  7 *го 
октября). 24-го сентября —  день воскресный, —  
кабинеты закрыты; темъ не менее на приборе 
имеются отметки: 8 ч. 51 м. утра, 5 ч. о м., 
5 ч. 45 м., 6 ч. о м. вечера, 5 ч. утра следую
щего дня и 9 ч. 25 м. утра. Отметки вечеромъ 
24-го сентября были ожидаемы: я съ Г. А . 
Л ю б о с л а в с к и м ъ  въ это время находился въ 
Петербурге и Г. А . указалъ мне на резко очер
ченный облака, сходныя по форме съ грозовыми 
тучами, заметивъ, что— очень любопытно, будетъ 
ли отмечено прохождеше этихъ облаковъ прибо- 
ромъ; позднее, къ вечеру этого дня былъ силь
ный дождь, имевший характеръ лФтнихъ ливней.

Въ половине октября испыташя были пре
кращены вслФдств!е необходимости некоторыхъ 
изменены въ пробномъ экземпляре: до сихъ 
поръ работавшая при испыташяхъ баттарея изъ 
4~хъ элементовъ Лекланше истощилась. Въ на
стоящее время приборъ снова приведенъ въ 
действ1е съ баттареею въ 6 элем. Мейдингера.

Основываясь на результатахъ, полученныхъ 
при описанныхъ испыташяхъ, можно выразить 
пожелаше, чтобы лида, заинтересованный въ на- 
блюдешяхъ надъ грозами, подвергли мой при
боръ более продолжительнымъ и тщательнымъ 
наблюдешямъ.

Въ заключеше считаю нужнымъ прибавить 
еще некоторыя зам ^чатя о регулировке собран- 
наго прибора. Звонокъ напр. необходимо уре
гулировать такъ, чтобы молоточекъ имелъ наи
больший размахъ, а трубка съ опилками должна 
быть помещена на такой высоте, чтобы она 
только что касалась молоточка, находящагося 
въ покое, но не следовала за нимъ подъ д^й-

е т е м ъ  своей пружины. При такихъ только 
услов1яхъ приборъ отвечаетъ отчетливо,— корот- 
кимъ звонкомъ на отдельный колебашя.

Само собою разумеется, что при опытахъ съ 
приборомъ въ лётшй перюдъ необходимо парал
лельно трубке съ опилками ввести для безо
пасности гребенчатый громоотводъ.

А . Поповъ.

Злектрическая подземная ж елезная дорога 
. въ г. Будапеш т^.

Статья В . Вит т а , инженера въ Будапешта.

Красота главныхъ улицъ болыпихъ городовъ н сво
бода движешя по шшъ весьма часто нарушаются го
родскими железными дорогами, проложенными по ули- 
цамъ. Постройка подземной электрической железной 
дороги въ Будапеште обращаетъ поэтому всеобщее внц- 
маше на неоднократно возбуждавшшся и отчасти уже 
разрешенный вопросъ о прокладыванш новыхъ под- 
земныхъ железныхъ дорогъ въ большихъ городахъ для 
удовлетворешя постоянно развивающагося движешя. 
Р еш ете этого животрепещущаго вопроса въ надлежа
щей, здесь описываемой и уже выполненной формй, 
можно назвать вполне удачнымъ, ибо при этомъ ни
сколько не пострадала красота улицъ, ирйчемъ, что 
особенно важно, электрическая подземная железная 
дорога служить вполне удобнымъ и для публики обще- 
доступнымъ, вполне практическимъ средствомъ для удов
летворен in возрастающей потребности въ средствахъ 
сообщешя. Электрическая подземная железная дорога 
въ Будапеште проложена непосредственно нодъ мосто
вой сводообразно (плоскш сводъ), въ отлич1е отъ типа 
лондонской и другихъ городскихъ подземныхъ желез
ныхъ дорогъ, выполненныхъ по типу тоннеля. Вследств1е 
этого лшня Будапештской подземной железной дороги 
слёдуетъ направленш улицъ, отнюдь не касаясь фун- 
даментовъ зданш. Для достижешя быстраго сообщешя, 
электрическая подземная железная дорога построена въ 
два пути. Длина всего пути простирается до 3,8 килом.; 
на всемъ протяженш пути устроено 10 остановочныхъ 
пунктовъ (станцш), изъ которыхъ девять помещаются въ 
тоннеле, а десятый—на поверхности улицы въ город- 
скомъ лесу (см. фиг. 3, 4 и 5).

Фиг. 3-
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Подъемъ пути туда составляетъ 1,39°/о, между 
темъ какъ наиболышй подъемъ достигаетъ 5°/о, а 
именно на октогоне (восьмиугольная площадь), 
ибо тамъ пришлось проложить путь надъ главнымъ 
городскимъ каналомъ(сплавн. отводъ) и надъ глав
ной водопроводной трубой (см. фиг. 7).

Фиг. 6.

Фиг. 7.

Въ конечномъ пункта пути — въ городскомъ 
л'Ьсу — устроено сообщеше со станщей находя
щейся уже въ дМствш городской электрической 
надземной уличной железной дороги съ подзем
ною проводкою тока. Ширина пути электрической 
подземной железной дороги нормальная и одина
ковая съ шириною пути электрической надземной 
железной дороги, дабы вагоны подземной элек
трической железной дороги могли бы двигаться 
и по пути электрической надземной железной 
дороги.

Отъ ныне существующей центральной станцш 
движущей силы для электрической надземной же
лезной дороги съ подземною проводкою тока, 
также будетъ доставляться токъ и для электри

ческой подземной железной дороги посредствомъ кабе
лей. Описываемая система электрической подземной же
лезной дороги имеетъ подвесную проводку тока, при- 
чемъ кроме главныхъ проводовъ тока имеются для

каждой лиши но два рабочихъ проводника, располо- 
женныхъ надъ серединой пути (двухпроводная лишя), 
см. фиг. 8 и 9.

Рабочими проводниками служатъ стальные рельсы
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малаго калибра, обращенные подошвой внизъ и при
крепленные головкою, помощью изоляторовъ, къ попе- 
речнымъ балкамъ тоннеля.

Фиг. 8.

На крыше вагона расположено контактное приспо- 
соблеше, упирающееся внизу въ пружинный нодпят- 
никъ, на верхнемъ конце контакта укреплены скользуны, 
соединяющиеся изолированными проводами, располо
женными вполне закрыто въ вагонномъ кузове, съ дви
гателями вагона, такъ что токъ, пробегающш чрезъ 
электродвигатели вагона, возвращается въ генераторъ 
черезъ другой рабочш проводникъ.

Вследств1е давлешя пружинъ подпятника скользуны 
прижимаются къ обоимъ проводамъ. Скользуны имеютъ 
то преимущество надъ контактными роликами, что по
верхность соприкасашя съ проводами больше, чемъ у 
катковъ и кроме того трешемъ лучше поддерживании 
провода чистыми. Размеры и расположеше тоннеля 
вполне соответствуют требовав1ямъ всей установки.

Такъ какъ верхняя окраина тоннельнаго свода, какъ 
видно изъ фиг. 5 и 6, весьма мало отстоитъ отъ поверх
ности мостовой, то все размеры, при достаточной проч
ности, сокращены до наименьшей допустимой степени, 
что особенно касается разстояшя между крышей ва
гона и нижней окраиной свода.

Соображаясь съ высокимъ положешемъ проложен- 
ныхъ главной водопроводной трубы и главнаго го
родского канала (сплавн. отвода) на Круговой улице 
(Ringstrasse), пересекающихъ лишю электрической под
земной железной дороги, высота тоннеля должна была 
быть избрана въ этихъ пределахъ; считая надъ уров- 
пемъ рельсовъ, она составляетъ 2,75 метр., пролетъ свода 
незначителенъ и определится по следующими дан- 
нымъ: ширина вагона составляетъ 2,4 метр., необходи
мый промежутокъ между обоими по противополож
ными направлешямъ движущимися вагонами въ 2X0,2 м.; 
следовательно всего 2 X 2,8 метра.

Между обоими путями, въ середине тоннеля, уста

новлены вдоль всей лиши чугунные подпорные столбы 
для свода. Пролетъ свода, включая эти подпорные 
столбы, составляютъ 2 X  2,8 +  0,4 =  6 метр.; пролеты 

между поперечными балками по 
3 метра; вышина балокъ по 0,32 м.; 
вышина верхняго строешя полотна 
железной дороги при камееномъ 
мощенш составляетъ 0,8 метра.

Хотя тоннель по своему высо
кому положенш можно назвать 
вполне свободнымъ отъ почвенной 
воды, темъ не менее вдоль всего 
тоннеля подъ рельсовыми путями 
устроены водосточныя трубы, куда 
стекаетъ вода, просасывающаяся 
въ тоннель, которая затемъ по
мощью соединительныхъ трубъ от
водится въ нижележашде сплавные 
каналы; длянредохранешя нротивъ 
наводненш они снабжены затво- 
рами. Какъ видно изъ фиг. 5 тон
нель не касается газо- и водопро- 
водныхъ трубъ. Въ узкихъ улицахъ, 
подъ которыми идетъ лишя, про
ложены газо - и водопроводныя 

трубы довольно близко къ домамъ.
Фундаментъ и боковыя стены тоннеля выполнены 

исключительно изъ бетона, а именно: подошва изъ гид- 
равлическаго бетона, стены изъ портландскаго бетона, 
потолокъ же изъ железныхъ балокъ съ бетонными сво
дами системы (Монье).

Боковыя стены тоннеля, будучи выполнены какъ 
подпорныя стены, обладаютъ достаточными сопротивле- 
шемъ силе давлешя земли.

Полотно подземной железной дороги посыпано щеб- 
немъ; оба полотна отдалены другъ отъ друга между 
подпорными столбами лишь на 0,8 метр.; темъ не мен е̂ 
въ этомъ промежутке могутъ найти убежище дорож
ные рабоч1е, въ случае, если они попадутъ между двумя 
вагонами, движущимися по противоположными направ- 
летямъ; кроме того это место можетъ также послу
жить и для склада инструментовъ и рельсоваго ма
териала.

На подпорныхъ столбахъ свода, отдаленныхъ другъ 
отъ друга на разстояши 4 метр., вдоль тоннеля проло
жены двутавровыя железныя балки, вышиною въ 
0,32 м.

Эти продольный железныя балки, имевшая въ длину 
по 8 метр, стыкаются на каждомъ второмъ иодиорномъ 
столбе и въ местахъ стыка склепаны чугунными на
кладками.

Съ целью дать мостовой необходимый скатъ къ бо- 
камъ, на верхпюю окраину тоннельнаго свода нанесенъ 
слой изъ бетона, причемъ толщина слоя постепенно 
уменьшается отъ середины улицы къ тротуарами.

Остановочные пункты,изъ которыхъ одинъизображенъ 
въ ноперечномъ сеченш и плане на фиг. 4, устроены 
по образцу обыкновенныхъ станщй железныхъ дорогъ, 
именно такими образомъ, что но обеими сторонамъ 
путей расположены перроны. Перронный поли отсто
итъ на 0,25 м. надъ головкою рельсовъ, такъ что при 
высадке изъ вагона либо при усаживаши въ вагонт, 
приходится спускаться либо подняться лишь на 50 сан- 
тиметровъ; вследств1е этого вышина подземнаго помЬ- 
щешя остановочныхъ пунктовъ составляетъ 2,4 м., вы
шина же ихъ подъ уровнемъ улицы составляетъ отъ 2,9 
до 3 метр, круглыми счетомъ.

На обеихъ сторонахъ улицы на тротуарахъ располо
жены лестницы, ведунця къ перронами, содержания по 
19 ступенекъ каждая, шириною въ 1,5 метр., такъ что 
2 человека могутъ свободно пройти другъ мимо друга,

Надъ перронными лестницами возведены изящные 
домики железной конструкцш со стеклянными рамами.

Въ техъ местахъ, где лестницы не ведутъ непосред
ственно къ перронами, тамъ оне соединены съ перро
нами посредствомъ короткихъ тоннелей.

Каждый перронъ построенъ въ 20 метр, длиною, со
ответственно длине двухъ сцепленныхъ вагоновъ. Пер
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роны освещаются 12 калильными лампочками въ 16 норм. 
св< каждая.

Кузовъ вагона, выполняющей почти половину всего 
тоннеля, покоится на двухъ продольныхъ желёзныхъ

балкахъ которыя отстоять своимъ нижнимъ краемъ на 
10 сантиметр. *отъ головки рельса; концы продольныхъ 
железныхъ балокъ, загнуты вверхъ и покоятся на 
трюкахъ (4-хъ-колесныхъ тележкахъ). См. фиг. 10.

Фиг< 10.

Bepxiiie края балокъ вагоннаго кузова образуютъ 
вместе съ т^мъ и верхнюю часть вагоннаго пола, при
чемъ высота последняя иадъ перрономъ составляешь 
лишь 15 сантиметр. При вагонахъ описываемой кон- 
струкцш высадка и усаживаше можетъ последовать 
скорее и удобнее, чемъ при обыкновенной конструк- 
дш трамвайныхъ вагоновъ, при которыхъ полъ вагона 
отстоитъ отъ поверхности улицы на 60 сантиметр., 
причемъ нужно подняться либо опускаться на две сту
пеньки въ 30 сантиметр, каждая.

Для быстраго сообщешя это обстоятельство—скорая 
высадка и усаживаше—чрезвычайно важно, ибо чрезъ 
ускоренный усаживашя и высадки остановки вагоновъ 
на станщяхъ потребуютъ для этого меньше времени, и 
кроме того при большой скорости езды вагоны могутъ 
проходить весь путь въ значительно меныше проме
жутки времени.

Вагонъ подразделяется двумя простенками на 3 отде
лена, а именно: среднее большое отделете, легко до
стижимое непосредственно съ перрона станцш и 2 бо
ковин малыя отдёлешя, предназначенный для дамъ и 
для некурящихъ, куда можно проникнуть лишь чрезъ 
среднее отдёлеше.

Въ боковыхъ отделетяхъ, шириною по 1,6 метр., 
помещаются две продольныя скамьи по 7 местъ каждая. 
Въ среднее отделете, предназначенное для курящихъ, 
можно войти чрезъ задвижныя двери непосредственно 
съ перрона, причемъ одна изъ задвпжныхъ дверей бу- 
детъ служить для входа, другая для выхода, чемъ зна- 
чательно сокращается продолжительность остановокъ 
вагоновъ на станщяхъ. Съ целью утилизировать 
по возможности все помещеше вагона, расположена 
между обеими дверми средняго отделешя скамья въ 
пять местъ. Среднее отделете содержитъ такимъ обра- 
зомъ 14 местъ. а весь вагонъ 28 местъ.

Между продольными скамьями средняго отделешя 
остается свободный проходъ въ 1,15 метр, шириною, 
достаточный для удобнаго передвижешя входящихъ и 
выходящихъ пассажировъ.

Этотъ свободный проходъ соответствуем приблизи
тельно 12 местамъ, такъ что въ крайнемъ случае при 
5 до 6 местахъ для стоящихъ въ боковыхъ отделешяхъ 
весь вагонъ можетъ вмещать до 50 особъ круглымъ 
числомъ. Такъ какъ соответственно направленш дви- 
жешя употребляются лишь двери, лежанця противъ пер
рона соответствующей станцш, между тёмъ какъ двери, 
лежаиця противъ второго пути, должны оставаться за
крытыми, то остается передъ закрытыми дверьми место 
еще для двухъ опрокидывающихся сидёнш, которыя 
кромё того еще и предохраняютъ ошибочное открьтс 
дверей, ведущихъ къ второму пути.

Вагонъ освещается калильными лампочками, при
чемъ внутри вагона достаточно светло, и безъ особен
н ая  напряжешя глазъ можно свободно читать.

Такъ какъ въ вагонахъ не понадобились окна, то 
надъ спинками сиденш помещены болышя зеркала, 
которыя со своими декоративными рамками, вместе съ 
роскошно отделаннымъ потолкомъ вагона и комфорта- 
бельнымъ устройствомъ, придаютъ ему видъ небольшого 
изящная салона.

Для вентиляцш вагона установлено на обеихъ его 
сторонахъ по 1 электрическому вентилятору, которые 
во время езды вне действ1я, между темъ какъ на стан
щяхъ они приводятся въ действ1е и собщаясь со све- 
жимъ воздухомъ на станщяхъ, вентилируютъ такимъ 
образомъ вагонное помещеше.

Извещеше о предстоящей станцш совершается по- 
средствомъ сигнальныхъ дисковъ, которые помещаются 
надъ задвижными дверями и легко видимы со всехъ 
местъ вагона. Упомянутые сигнальные диски автома
тически извещаютъ немедленно после отхода со стан- 
щи, наименоваше последующей станцш, такъ что пас
сажиры постоянно ор1ентированы, где они находятся 
и заблаговременно могутъ приготовиться къ высадке.

Внешшя и внутреншя двери вагоновъ двустворныя, 
задвигающаяся въ боковыя стенки вагона и такимъ 
образомъ не препятствуютъ ни всадке, ни высадке.

Для большей предосторожности двери, ведушдя на 
соседнш путь закрыты перекладиной, такъ что вы
садка на ту сторону отнюдь не можетъ последовать; 
кроме того еще каждая изъ дверей снабжена замкомъ, 
открываемымъ лишь при полной остановке вагона.

Вагонные электродвигатели могутъ быть пущены въ 
ходъ лишь после окончательная замыкашя дверей; 
такимъ образомъ предотвращены несчастные случаи, 
могушде произойти отъ преждевременной высадки или 
при опозданш пассажира.

Такъ какъ лшия электрической подземной желез
ной дороги не имеешь переводовъ и перекрещи- 
вашй и построена въ два пути, и кроме того по
лотно дороги независимо отъ движешя на улицахъ, то 
можетъ быть строго соблюдаемо точное росписаше 
иоездовъ.

Средняя скорость движешя составляетъ 20 километр, 
въ часъ, такъ что весь путь отъ Гизелловской пло
щади до городского леса проходится въ 10 минутъ.

Служба тяги при описанной дороге значительно 
упрощена, ибо весь движущШ механизмъ действуешь 
автоматически. При приближенш вагона къ станцш 
выключаются автоматически электродвигатели и одно
временно автоматически включаются электричесше тор- 
маза, тормазному кондуктору остается лишь заторма-
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зить вагонъ, помощью ручного механическаго тормаза, 
чтобы онъ остановился какъ разъ противъ перрона 
станщи.

После окончательной остановки вагона автомати
чески открываются вагонныя двери, ведунця къ пер
рону и одновременно разобщаются тормаза, между 
тЬмъ какъ при закрыванш вагонныхъ дверей автомати
чески включаются электродвигатели; замыкаше дверей 
и отходъ вагона (пускате въ ходъ электродвигателей) 
совершаются такимъ образомъ одновременно и вполнё 
независимо отъ оберъ-кондуктора.

Для предохранешя столкновешя вагоновъ, весь путь 
целесообразно подраздел енъ между станщями на участки 
въ 100 метр., такъ что если, напр., одинъ вагонъ приб
лизится къ другому впереди его движущемуся вагону, 
на разстояше меньшее, ч^мъ 100 метр., то электродви
гатель задняго вагона автоматически выключается и 
вагонъ такимъ образомъ автоматически затормазится,5 
следовательно вся эксплуатащя дороги совершается 
автоматически, подобно часовому механизму, не требуя 
за собою особаго ухода служащихъ: оберъ-кондукторъ 
долженъ лишь направить все свое внимаше на исправ
ное действ1е двигательнаго аппарата.

Какъ меру предосторожности следуетъ еще отме
тить находящшся внутри вагона запасной тормазъ, ко- 
торымъ въ случае грозящей опасности можетъ действо
вать каждый пассажиръ.

Выдача билетовъ для проезда производится автома
тически, помощью особыхъ установленныхъ на стан- 
щяхъ, билетъ-автоматовъ (Falirkarten-Automat); разменъ 
денегъ производится служащими у входа станщи.

Объ униполярной индукцш и машинахъ пере- 
мЪннаго тока съ  неподвижными обмотками.

Изъ сш. *) проф. Е. Арнольда (Калрсруэ).

Униполярпая нйдукщя, не получившая никакого зна- 
чешя для построешя динамомашинъ постояннаго тока, 
вследств1е невозможности последовательнаго соедине- 
шя проволокъ безъ посредства трущихся контактовъ, 
съ успехомъ применяется въ последнее время къ по
строений некоторыхъ машинъ перемённаго тока. Уни
полярная индукщя даетъ возможность строить машины 
переменнаго тока, въ которыхъ какъ индуктирующая, 
такъ и индуктируемая обмотка неподвижны—вращаю
щая часть машины, оставляя въ стороне возбудитель, 
состоять только изъ вала и зубчато-железнаго колеса. 
Щетки такимъ образомъ становятся излишними.

Сообщимъ вращеше цилиндрическому магниту NS 
(фиг. 1) вокругъ его оси. Въ такомъ случае, по взглядамъ 
Фарадэя, сплавныя лиши останутся въ пространстве 
неподвижными **). Вообразимъ перпендикулярно къ оси 
магнита рядъ плоскостей (см. фиг. 1), разделяющихъ его 
на некоторое число кружковъ. Въ такомъ случае, при 
неподвижности силовыхъ литй въ пространстве и вра- 
щенш магнита по часовой стрелке, если смотреть на 
конецъ его S, въ каждомъ кружке явятся электродви
жущая силы, направленный рад1ально отъ центра къ 
окружности. По Фарадою, магнить долженъ при этомъ 
заряжаться электростатически—положительно, или отри
цательно, въ зависимости отъ направлешя вращешя. 
Если изобразимъ ординатами величины электродвижу- 
щихся сплъ для каждаго кружка (фиг. 11), то иолучимъ 
симметричную кривую, опускающуюся къ концамъ маг
нита, вследств1е утечки электричества. Соединивъ две 
точки, напр. а  и разность потенщаловъ которыхъ — 
Ьд, проволокой acb, получимъ въ последней токъ въ 
указаномъ на фигуре 11 направлении Между точками

*) Докладъ, читанный въ Электротехническомъ Обществе 
въ Франкфурте (на Майне), 6 февраля 1895 г.

**) Exp. Researches Bd. I § 218—230.

a n d , или о и р , потенщалы которыхъ равны, токъ не 
появится.

Фиг. И.

Если наденеиъ на магнить проводящш цилиндръ 
Н (фиг. 12), то получимъ при одинаковыхъ нрочихъ усло- 
Няхъ токъ того же направлешя, какъ и въ предыду- 
щемъ случае, при вращенш одного цилиндра или вместй 
съ магнитомъ. а

Эти явле1Йя можно объяснить на основанш извкст- 
ныхъ законовъ индукцш, предполагая, что силовыя ли
ши связаны съ массой магнита и принимаютъ учасйе 
въ его вращенш. Не трудно будетъ определить прн 
этомъ направлеше тока, пользуясь правиломъ Фарадэя, 
Онытнаго доказательства какъ воззрёшя Фарадэя, такъ 
и противоиоложнаго ему, до сихъ поръ не имеется. Но 
последнее воззркше становится вероятнымъ после сл1,- 
дующаго разсужден1я.

Вообразимъ цилиндричесшй магнить и заставили» 
его вращаться около оси, несовпадающей съ его осью; 
лиши силъ должны будутъ вращаться вместе съ магни
томъ. Но любой магнить мы можемъ мысленно разбить 
на большее или меньшее число элементарныхъ магни- 
товъ, и заставляя этотъ магнить вращаться около своей 
оси, мы темъ самымъ заставимъ элементарные магниты, 
а следовательно и ихъ лиши силъ, вращаться около 
оси нашего магнита. Это говорить въ пользу вероят
ности вращешя силовыхъ литй вместе съ магнитомъ 
около оси последняго, и въ последующемъ мы будемъ 
принимать, что лиши силъ соединены съ массой магнита.

Разделимъ цилиндрических магнить на две совер
шенно равиыя части А и В—плоскостью, перпенди
кулярно къ оси. Вообразимъ, что часть В вращается 
около своей оси, а часть А остается неподвижной. 
Будутъ ли въ такомъ случае вращаться и лип in силъ и 
появятся ли въ плоскости разрёза электродвижущая 
силы? Согласно только что сделанному доиущенш мы 
должны предположить, что лиши силъ будутъ вращаться 
съ угловою скоростью, равною половинё угловой ско
рости вращешя части В, и что въ А и В появятся ра- 
д1альныя электродвижущая силы. Но нагрквашя пло
скости разреза электрическимъ токомъ не произойдет^ 
такъ какъ для появлешя тока не достаетъ внешней за
мыкающей части цепи; для поверхности любой замкну
той кривой, какую можно вообразить внутри А или В, 
число проникающихъ ее линш силъ остается постоян
ным ъ.

Подобныя же явлешя нроизойдутъ и въ приборё 
показанномъ на фиг. 13. А и В два совершенно одина
ковыхъ колоколообразныхъ магнита, соприкасающихся 
по плоскости тп между собой.
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Сидней ко всей массе 
плоскость раздала А и В

S—намагничивающая катушка. Положимъ, что опять 
часть В вращается, а часть А неподвижна; въ такомъ

случай лиши силъ будутъ 
вращаться въ ту же сто
рону, какъ и В, но со 
скоростью вдвое меньшей. 
Если А начнемъ вращать 
въ противуположную сто
рону съ этой последней 
скоростью, то силовыя ли- 
Hin будутъ неподвижны. 
Нагревашя магннтовъ 
какими либо токами при 
этомъ не можетъ про
изойти.

Отношеше скорости 
вращешя магнитнаго поля 
къскорости вращающейся 
массы железа зависитъ 
отъ отношешя этой по- 

магнитовъ. Если, нанримйръ, 
будетъ перенесена въ Р Q, и 

вращаться будетъ по прежнему, часть В, между тймъ 
какъ А будетъ неподвижна, то отношеше скорости вра
щешя поля къ скорости вращешя части В станетъ больше.

На явлешя индукцш отношеше вращающейся массы 
къ неподвижной не имйетъ никакого влтяшя. Это ясно 
видно изъ фиг. 13. Пусть медный кружокъ ab прикр^п- 
ленъ къ вращающейся части В. Къ внешнему и внут
реннему краямъ кружка заставимъ постоянно прика
саться две щетки, укрепленный на изолирующихъ под- 
кладкахъ къ неподвижной части А и соединенный про- 
водннкомъ cd. Если вращаюпцяся съ половинной ско
ростью лиши силъ нораждаютъ въ кружке аЪаЪ элек
тродвижущая силы, направленный отъ центра къ окруж
ности, то въ проводнике cd  оне вызовутъ электродви
жущую силу, направленную отъ периферш къ центру, 
и следовательно въ замкнутой цепи abed обе электро
движущая складываются. Ясно, что насколько увели
чится скорость силовыхъ лишй относительно кружка 
ab (сильное отставаше силовыхъ лннш, малое отноше
ше массы В къ массе А), настолько уменьшится ско
рость силовыхъ лишй относительно ироводпика cd. А 
такъ какъ электродвижущая силы въ cd и ab пропор
циональны этимъ относительнымъ скоростямъ, то сумма 
нхъ или равнодействующая электродвижущая сила въ 
контуре abed не изменится, если не изменится абсо
лютная угловая скорость вращешя массы В.

До сихъ норъ мы предполагали что соприкасаюшдяся 
поверхности магнитовъ т п  (иолюсныя поверхности) 
нредставляютъ непрерывный поверхности, какъ это име- 
етъ место въ униполярныхъ машинахъ постояннаго тока. 
Для нолучешя переменнаго тока одна изъ этихъ по
верхностей или обе должны быть снабжены выступами. 
При этомъ надо позаботиться о томъ, чтобы сила маг- 
интнаго потока черезъ обращенный другъ къ другу и 
снабженный выступами поверхности не испытывала ко- 
лебашй при ихъ вращенш, такъ какъ эти колебашя

вызывают!» въеплошныхъ 
массахъ железа вихревые 
токи (токи Фуко). Где ко
лебашя силы магнитнаго 
потока неизбежны, тамъ 
необходимо сплошныя 
массы железа разделить 
въ соответственныхъ на- 
нравлешяхъ изолирую
щими слоями на возможно 
тоншя пластины.

На фиг. 14 представ
лена вращающаяся часть 
В съ выступами, а непо
движная А—гладкая. Ли
ши силъ будутъ удержи
ваться выступами и увле

каться при вращенш части В; лишь малое число лишй 
силъ будутъ отставать отъ В, срываясь съ выступовъ. 
Колебашя магнитнаго потока въ элементахъ неподвиж

ной части А распространяются здесь только на некото
рую глубину I, на которую железная масса А  и должна 
быть разделена на отдельный изолированный ленты или 
круги. Потери на гистерезисъ и.вихревыетоки (токиФуко) 
являются здесь только въ малой части всей магнитной 
цени. Покоящаяся часть А въ раземагриваемыхъ въ этой 
статье машинахъ переменнаго тока образуешь арматуру 
или якорь (индукщонный органъ). Индукщонныя ка
тушки располагаются при такомъ устройстве на по
верхности, обращенной къ выступамъ вращающейся 
части В.

Въвиду известныхъ 
соображений индук

щонныя катушки же
лательно насаживать 
на выступы арматуры, 
или погружать ихъ во 
'впадины, образован
ный на ея поверхности.
Форма выступовъ дол
жна быть такова, что
бы была соблюдена не
прерывность въ пере
ходе силовыхъ лишй фиг> 15 .
съ одного выступа на
другой. Если это не достигнуто, какъ наир, на фиг. 15. 
то обе части А и В должны быть целикомъ подразде
лены изолирующимЯ слоями на тонше круги или ленты-

Прн расположеши, иоказанномъ на фиг. 16. этотъ не- 
достатокъ устраненъ. Число зубцовъ у арматуры А здесь 
вдвое больше, чемъ у вращающейся части В. Если па 
каждый зубецъ или выступъ арматуры наденемъ ио ка
тушке, соединивъ последовательно все четный и, неза
висимо отъ нихъ, все нечетный катушки, то иолучимъ 
два тока съ разностью фазъ въ 90°. При последователь 
номъ соединены! этихъ двухъ цепей иолучимъ обыкно 
венный переменный токъ, напряжете котораго будетъ 
въ У  2 разъ больше напряжения тока въ каждой изъ 
цепей.

Можно надеть катушки только на половину всего 
числа зубцовъ, черезъ одпнъ; но въ такомъ случай по
стоянство силы магнитнаго потока будетъ несколько 
нарушено, такъ какъ реакщя арматуры отзовется боль
шей частью на обмотанныхъ выступахъ арматуры.

Фиг. 16.

На фиг. 17 изображена дырчатая арматура, или арма
тура съ закрытыми желобками. Каждая индукщонная 
катушка распределена на 4 соседиie желобка или 
дыры. Вращающаяся часть В снабжена выступами съ 
двухъ сторонъ; арматуръ две. Благодаря такому устрой
ству, при болйе сильномъ возбуждеши и при незначи- 
тельномъ добавочномъ расходе железа, иолучаемъ вдвое 
большую мощность.

Раздалeuie двойного колоколообразнаго магнита (фиг. 
13) на неподвижную (арматурную) и вращающуюся часть 
можно произвести весьма разнообразными способами.

Конструкцш будутъ также различаться между собой
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въ зависимости отъ того—беремъ ли мы простую или 
двойную, тройную и проч. арматуру. Целесообразно 
упомянутое выше разд^лете колоколообразнаго элек
тромагнита произвести такъ, чтобы направлеше магниг- 
наго потока въ месте раздела неподвижной и вращаю
щейся частей совпало съ плоскостью вращешя: въ 
этомъ случае арматура можетъ быть составлена изъ 
тонкихъ круговъ листовато железа. Если направлеше 
магнитнаго потока перпендикулярно къ плоскости вра- 
щешя, то подразделенная часть арматуры должна быть 
составлена изъ железныхъ лентъ. Поступая такъ или 
иначе, мы получимъ разнообразнейпия типы униполяр- 
ныхъ машинъ иеремённаго тока.

После этихъ общихъ разсужденш мы перейдемъ къ 
описанпо некоторыхъ производителей переменнаго тока, 
иостроенныхъ по униполярному принципу.

Къ такимъ производителямъ иринадлежитъ прежде 
всего машина Александра Клименко, бывшая на вен
ской выставке 1883 г. Вращающаяся часть въ ней пред- 
ставляетъ простую массивную железную крестовину, 
намагничиваемую одной возбуждающей катушкой, по
саженной на массивную втулку крестовины. Последняя 
вращается передъ рядомъ индукщонныхъ катушекъ съ 
железными сердечниками. Машина Александра Кли
менко весьма несовершенна, но эта первая машина съ 
неподвижными индукщонными и индуктирующей ка
тушками.

Съ машиной Клименко весьма сходна машина „Мор- 
дей-Виктор1я-альтернаторъ“. Но это сходство чисто 
внешнее, такъ какъ въ этой машине магнитный но- 
токъ постояненъ (не колеблется), въ катушкахъ арма
туры нетъ железныхъ сердечниковъ, а следовательно 
нетъ потерь на гистерезисъ; коэффищентъ полезнаго 
действ1я высокъ, наравне съ лучшими машинами этого 
рода. Возбуждающая катушка вращается съ железной 
массой и потому строго говоря, альтернаторъ Мордей- 
BnKTopia не прпнадлежитъ къ типу разсматриваемыхъ 
нами машинъ.

Фиг. 18.

ring С°“, сделавшаяся известными въ последше годы, 
выработанныя совершенно независимо.

Фиг. 19.

Достойно внимашя, что обмотка арматуры образо
вана изъ перекрещивающихся катушекъ. Последшя на
мотаны на шаблоны, изолированы, уложены въ желобки 
арматуры и укреплены. Въ каждой изъ обеихъ арма- 
туръ возбуждается двухфазный токъ. Замена арматур- 
ныхъ катушекъ проста. Въ малыхъ машинахъ верхняя 
половина арматуры поднимается, после чего якорь мо
жетъ быть снять съ подшипниковъ, и арматурныя ка
тушки становятся вполне доступными для осмотра.

Начиная съ машинъ въ 240 киловаттъ, арматура де
лается разъемной по вертикальной плоскости, и обе 
половины ея могутъ быть сдвинуты на привинченпыя 
по бокамъ основной рамы кронштейны. Вращающуюся 
часть при такомъ устройстве нетъ надобности сни
мать.

Фирма въ своемъ каталоге даетъ следуюпця вели
чины отдачъ:

Мощность въ килоауттахъ. 60 120 240

°//0 0//о °/о
При полной нагрузке . . . . . 94 95 96

При половинной нагрузке . . . 91 93 94

При четвертной нагрузке . . . . 85 88 90

Отдача въ %•

На фиг. 18 представлена схематически машина иере- 
меннаго тока И. Сольмана *). Въ этой машине достиг
нуто постоянство магнитнаго потока и темъ самымъ 
ослаблена въ значительной мере потеря на гисте
резисъ. Въ машине Сольмана арматура двойная. По 
опытамъ проф. Арнольда на машиностроительномъ за
воде Эрликонъ оказалось, что для нормальныхъ ма
шинъ малой мощности употреблеше двойной арматуры 
невыгодно. Напротивъ для болыпихъ мощностей и ма- 
лаго числа оборотовъ употреблеше двойныхъ арматуръ 
оказалось выгоднымъ. Для весьма тихоходпыхъ машинъ 
можно кроме того подобрать наивыгоднёйшее соотно- 
шеше между шириной и высотой катушекъ, при кото- 
ромъ д1аметръ машины не выходить несоразмерно 
болыпимъ, н кроме того расходъ меди на обмотку при 
этомъ оказывается наименыпимъ по сравнешю со 
всеми другими устройствами.

На фиг. 19 представлено сечеше машины, проекти
рованной проф. Арнольдомъ совместно съ г. Кольбенъ; 
валъ вертикаленъ и непосредственно соединенъ съ ва- 
ломъ турбины. Машины подобной формы строилъ также 
Р. Кеннеди.

Съ машинами изображенными на фиг. 18 и 19, сходны 
машины двухфазнаго тока „Stanley Electric Manufactu-

*) См. подробности относительно этой машины въ № 21— 
22 „Электрич.и 1894 г.

Машины съ простымъ венцомъ индукщонныхъ ка
тушекъ допускаютъ различные способы расположения 
частей магнитной цепи. Въ машинахъ Элигю Томсона 
(фиг. 20) вращающаяся часть—зубчатое колесо В, за
ключено между двумя возбуждающими катушками St и 
S2, и магнитный иотокъ разделяется на две ветви. 
Число индукщонныхъ катушекъ равно двойному числу 
зубцовъ или выступовъ колеса В, вслёдств1е чего въ 
машине индуктируются два тока съ разностью фазъ 
въ 90°.

Фиг. 20.

Гораздо проще магнитная цепь въ машинахъ Сот- 
panie de VIndustrie electriquc въ Генфе, системы Тюри. 
на фиг. 21 представлены продольный и поперечный раз
резы этой машины. Машина состоять изъ стального 
кольца, имеющаго въ сеченш видь буквы С. Кольцо
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поставлено на фундаментную раму и можетъ быть пе
редвигаемо посредствомъ винтовъ и рычаговъ въ на
правлены! оси. Вращающаяся часть—колесо В съ внут
ренними зубцами—заклинена на валу L 2, поддержи- 
ваемомъ двумя подшипниками, изъ которыхъ одинъ 
укркленъ на фундаментной раме, а другой на ппжней 
пасти кольца.

Часть А кольца подразделена въ направлены пло
скости вращешя; на окружности ея укреплены посред
ствомъ лентъ нлосшя нндукщонныя катушки. Внутри 
кольца помещена возбуждающая катушка S.

Дёйств1е машины понятно. Возбуждающая катушка 
развиваетъ въ кольце AAiA2 магнитный потокъ, иро- 
никающш черезъ тонкш воздушный слой въ зубчатое 
колесо В и переходящш затёмъ съ зубцовъ послед- 
наго въ подразделенную часть А, пересекая индукщон- 
ныя катушки. Силовыя лиши образуютъ на зубцахъ 
колеса пучки, держапцеся при вращенш колеса на зуб
цахъ, такъ что все магнитное поле вращается вместе 
съ колесомъ.

Описанному остроумному расположенш магнитной 
цки не уступаетъ хорошо обдуманная механическая 
конструкщя машины. Не смотря на то, что все ви- 
димыя части машины массивны и обмотки совершенно 
скрыты и защищены отъ внешнихъ повреждетй, темъ 
не менее индукщонныя и возбуждающая катушки легко 
доступны. Наружная часть кольца А2, какъ видно на 
фиг. 21, разъемная. Освободивъ соединительные болты, 
можно поднять верхнюю часть кольца А2, Затемъ по
средствомъ рычаговъ остальная часть кольца можетъ 
быть сдвинута на фундаментной раме, благодаря чему 
индукщонныя и возбуждающая катушки сделаются до
ступными для осмотра и исправлены. Посредствомъ 
второй пары рычаговъ можно поворотить арматурное 
кольцо на полъоборота и удобно осмотреть все индук- 
цюнныя катушки.

Машина можетъ быть устроена для произвольная 
числа першдовъ тока. Для этого изменяютъ соответ
ственно число зубцовъ и число индукщонныхъ кату- 
шекъ. Для превращешя машины переменная тока въ 
трехфазную (Drehstrommaschine) достаточно изменить 
число зубцовъ колеса.

Машины Тюри могутъ быть построены и съ верти
кальной осью, и тогда часть At образуетъ фундамент
ную плиту. Индукщонное кольцо А въ этомъ случае 
можно перенести кнаружи, что сделаетъ более до
ступными индукщонныя катушки.

Колесо В можетъ быть снабжено зубцами съ двухъ 
сторонъ, и съ внешней стороны расположено второе 
индукщонное кольцо А.

По даннымъ фирмы, электричесшя свойства этой 
машины превосходны, что имеетъ свое основаше въ 
выгодномъ устройстве магнитной цепи. Незначительный 
потери на гистерезисъ и вихревые токи допускаютъ 
употреблеше очень сильнаго магнитная поля въ нн- 
дукщонномъ пространстве. Благодаря же однополюс
ному принципу и незначительной магнитной утечке, 
расходы на возбуждеше сравнительно незначительны. 
Путь силовыхъ линш коротокъ, и въ воздушной про
слойке между А2 и В можно достичь незначительныхъ 
величинъ магнитной индукщи. Все это позволяетъ умень
шить длину индукщонной обмотки въ сравнены съ 
многополюсными машинами и, следовательно, ея са-

моиндукцпо свести къ минимуму. Расположеше обмотки 
на поверхности арматуры даетъ меньшую самоиндук- 
цш, чемъ расположеше ея въ желобкахъ, на половину 
или совсемъ закрытыхъ. Указанный свойства: сильное 
магнитное поле, не значительное сопрогивлеше и све
денная къ минимуму самоиндукщя—дЬлаютъ возмож- 
нымъ легковыполнимое и надежное параллельное со- 
единеше машинъ Тюри и, кроме того, указываютъ на 
ихъ особенную пригодность для питашя электродвига
телей.

Работа (въ 1"), затрачиваемая на возбуждеше, не 
превосходитъ 1% мощности машины, для болыпихъ же 
образцовъ она падаетъ до V2 11 Далее до 7з%

Разница въ силе возбуждающая тока при холо
сто мъ и рабочемъ ходе при полной нагрузке машины 
не превосходитъ 5%- Для сильныхъ машинъ коэф- 

>кпщентъ полезная действ1я заключается между 93 
и 94°/0.

Въ течены 1894 г. на машиностроительномъ заводе 
Эрлжонъ была построена динамомашина переменная 
тока на 60 киловаттъ, магнитная цепь которой въ прин
ципе сходна съ магнитными цепями машинъ Элигю 
Томсона и Тюрщ но въ конструкцш значительно отли
чается отъ нихъ. Эта машина была спроектирована 
ироф. Арнольдомъ и г. Кольбенъ и имеетъ много общая съ 
ранёе спроектированной ими машиной (см. фиг. 19). На 
фиг, 22 представленъ разрезъ этой машины. Индукщон
ныя (арматурныя) катушки лежатъ въ желобкахъ; число 
ихъ вдвое больше числа выступовъ на колесе В. Арма
тура разнимается на две части; снимая верхнюю часть 
и-колесо В, можно осмотреть легко вне части машины.

Эта конструкщя въ особенности пригодна для образ
цовъ съ вертикальпымъ валомъ. Арматура въ этомъ слу
чае можетъ быть составлена изъ большая числа отдель- 
ныхъ сегментовъ, такъ что каждый сегментъ вмёсте 
съ соответствующими катушками можетъ быть легко 
снять для осмотра. Укладка индукщонныхъ катушекъ 
въ желобки оказалась особенно выгодной для машинъ 
высокая напряжешя. Благодаря этому, можно хорошо 
изолировать катушки и, въ то же время, толщину воз
душной щели между арматурой и колесомъ назначить 
только въ зависимости отъ реакцшкатушекъ и уте тки 
силовыхъ лиши. При этомъ повышается и мощность 
машины на единицу веса.

Выгоды униполярныхъ машинъ переменная тока по 
сравиешю съ многополюсными будутъ ясны изъ ниже
следующая.

Каппъ въ своей книге „Динамомашпны, альтерна
торы и трансформаторы14 даетъ для действующей элек
тродвижущей силы машины переменная тока следую
щую формулу:

г = к  р . z . n  . — . к г 8,¥ 60 
где

— число полюсовъ,
— число работающихъ проволокъ,

N — число силовыхъ линш на 1 полюсь,
К — коэффищентъ, зависящш отъ ширины полюса ji  

ширины катушки.
Пусть: сЯразстояше серединъ двухъ соседнихъ полю

совъ противоположной полярности (если рядомъ нахо
дятся одноименные полюсы, то d равно половине раз- 
стояшя между ихъ серединами), S—ширина обмотки 
одной катушки, въ такомъ случаё по Каппу К имйютъ 
следующая значешя:

если то

№ Ъ s 4 К
d d

1 1,00 0,00 1,00
2 1,00 1,00 0,58
3 1,00 0,50 0,82
4 0,62 0,50 2,06
5 0,50 1,00 1.64
6 0,50 0,50 2,31
7 0,33 0,33 2,83
8 синусоида. 2,22
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Чтобы при униполярной индукцш получить простой 
переменный токъ, можно поступить двоякимъ образомъ: 
можно взять число катушекъ, равное числу выступовъ 
колеса (фиг. 23), или вдвое большее (фиг. 24). На фиг. 23:
й ~ Ь  =  s, следовательно, К =  0,58. На фиг.

А  =  0,5, ^  — 0,5, К =  2,31.

24:

Такъ какъ во второмъ слу
чае получаются два тока съ раз
ностью фазъ въ 90° и эти два
тока, образующееся въ по
следовательно соединенныхъ 
нроволокахъ, соединены между 
собой последовательно, то ве
личину К надо еще разделить 
на \  2, что даетъ 

К =  1,64.
Но эта величина находится 

въ № 5 таблицы, соответ- 
ствующемъ:

J L _ o 6 - i — 1-
d d 1’

поэтому можно (фиг. 24) боковыя соединительныя про
волоки катушки (2) переложить параллельно соедини- 
тельнымъ проволокамъ катушекъ (1) (1), какъ показы- 
ваютъ лиши аа , нисколько не изменяя при этомъ Элек
тр о движущую силу машины.

Фиг. 22.

Фиг. 23.

Яри той же величине магнитной индукцш число 
линий силъ N на 1 полюсъ на фиг. 24 вдвое меньше, 
чемъ на фиг. 23.

• При томъ же числе витковъ Z электродвижущая 
силы будутъ относиться поэтому какъ 0,58:0,82.

Следовательно, устройство по фиг. 24 предпочти
тельнее.

Если мы имеемъ обыкновенную мпогоиолюсттую ма
шины съ чередующимися (N) и (S) полюсами, то па

фиг. 24 между двумя одноименными полюсами будетъ 
лежать ещеодинъ полюсъ противоположной полярности, 
какъ показано пунктиромъ. Мы получимъ теперь во 
всехъ катушкахъ токъ одной и той же фазы.

Слидовательно: при той же величини магнитной 
индукцш въ воздушной щели при томъ же числи прово- 
локъ, при той же щирини полюсовъ, длини арматуры 
и скорости на окружности колеса, мощность многопо
люсной машины простого переминнаго тюка въ У 2 разъ 
больше мощности такой же униполярной (однополюсной) 
машины.

Но эта разница, при одинаковыхъ потеряхъ, можетъ 
быть уничтожена допущешемъ въ униполярныхъ маши- 
нахъ большей величины магнитной индукцш въ воз
душной щели и железе, несколько большей шириной 
полюсовъ, и большей скоростью на окружности. Такимъ 
образомъ униполярныя машины можно разсматривать 
съ этой точки зрешя равноценными съ многополюсными 
простого перемённаго тока.

Но для многофазныхъ производителей перевесъ 
является на стороне униполярныхъ машинъ, и произво
дительность носледнихъ оказывается значительно боль
шею. Для двухфазной и трехфазной машинъ фиг. 25, 
коэффищентъ К =  2,31, т. е. той же величине, какую 
онъ имеетъ для много полюсной машины.

Примемъ, что магнитная индукщя въ воздушной 
щели и желёзе допущена въ униполярной машине въ 
1,5 раза больше, и скорость на окружности, не прево
сходящая для машинъ съ вращающимися обмотками 
30m/s, доведена до 40 m/s. Въ такомъ случае мощности 
многополюсной и униполярной машинъ будутъ отно
ситься какъ _  _  _ л

30:40 X  1,5 или какъ 1 :2 ,
т. е. производительность униполярной многофазной ма
шины, при одинаковой отдачи, надежности работы и 
одинаковомъ приблизительно висгь машины, можетъ въ 
два раза  превосходить производительность такой же 
многополюсной машины.

Мы сказали—при одинаковомъ приблизительно весе— 
потому, что конструкщя обоихъ типовъ машинъ сильно 
различается, что полуторная величина магнитной индук- 
щи не всегда допустима для всехъ частей магнитной 
цепи, и что, можетъ случиться, поверхность охлажде- 
шя машины при такнхъ болыпихъ величинахъ магнит
ной индукцш выйдетъ недостаточной. Меньшая способ
ность охлаждешя покоящихся обмотокъ представляетъ 
недостатокъ униполярныхъ машинъ.

На самомъ деле при постройке нормальныхъ ма
шинъ дело обстоитъ несколько иначе. Скорости на 
окружности не заходятъ за 30 m/s, такъ какъ въ нро- 
тивномъ случае или число оборотовъ выйдетъ слишкомъ 
болыпимъ, или отношеше ширины арматуры къ д1а- 
метру—слишкомъ малымъ и, кроме того, должно быть 
принято въ расчетъ требоваше регулируемости ма
шины и чтобы разность напряжений при холостомъ и ра- 
бочемъ ходе при полной нагрузке въ сильныхъ маши- 
нахъ, при отсутствш во внешней цепи самоиндукцш, 
не превосходила бы 5—6%* Это требоваше вполне до
стижимо.

При этихъ услов!яхъ однофазный униполярныя ма
шины съ простой арматурой выходятъ тяжелее, съ 
двойной же всегда легче, но для малыхъ мощностей 
дороже, чемъ татя  же многополюсныя машины.

Многофазныя машины въ обоихъ случаяхъ даютъ 
выигрышъ въ весе, но онъ не такъ, великъ какъ въ 
некоторыхъ спещальныхъ случаяхъ, где допускается 
большая скорость на окружности или большее число 
оборотовъ.

Изъ предыдущихъ соображений безъ всякаго сомнй- 
шя вытекаетъ, что униполярныя машины переменнаго 
тока представляютъ большой шагъ впередъ въ отноше- 
нш простоты устройства, надежности работы, произво
дительности и широкой применимости. Униполярный 
способъ постройки пригоденъ какъ для наибольших!, 
чиселъ оборотовъ, такъ и для самыхъ малыхъ (въ осо
бенности при двойныхъ арматурахъ), катя только 
встречаются въ практике.

(Elektrotechn. Zeitsclir. № 10.)
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Централизащ микрофонныхъ батарей на 
телефонныхъ станщ яхъ.

Идея, получать электрическую энергш на цептраль- 
ннхъ станщяхъ и оттуда распределять къ отдельнымъ 
потребителям!», иаходитъ себе все больше и больше при- 
мЪнетя во всЬхъ отрасляхъ техники. Тетефонные тех
ники тоже не упускали ее изъ виду и, кажется, ни одно 
усовершенствоваше телефоновъ не занимало такъ въ по
ел £дше годы изобретателей и конструкторовъ, какъ унич- 
тожеше микрофонныхъ батарей у абонентовъ и замена 
ихъ дентральнымъ источникомъ электричества.

Съ разрешешемъ этого вопроса, несомненно, полу
чаются болышя выгоды. Электрическая отдача уста
новки увеличится, такъ какъ вместо массы отдельныхъ 
неболыпихъ источниковъ энергш, работающихъ въ день 
всего несколько минуть, будетъ установлеиъ одинъ боль
шой, работающш постоянно.

Мертвый капиталъ, затрачиваемый на устройство 
мйстныхъ батарей, уничтожается; работа по поддержа- 
нго и обяовленш последнихъ тоже уничтожается; стан- 
цш у абонентовъ могутъ быть устроены удобнее и проще; 
паконецъ, уничтожается опасность, что микрофонная ба
тарея перестанетъ работать.

Где нетъ индукщовныхъ катушекъ, pemeHie задачи 
очень просто: здёсь батарея включается просто въ про- 
водъ между передатчикомъ и пр1емникомъ и, конечно, 
совершенно все равно, какое она занпмаетъ место въ 
цйшт. Уже въ 1881 году George L. Anders предложилъ 
коммутацш, въ которой микрофонная батарея включа
лась въ соединительный проводъ, которымъ на централь
ной станцш соединяются два абонента. Онъ заменилъ 
нередатчикъ Edisson’a или Blake’a новымъ тогда микро- 
фономъ Hunnings’a, вследств1е чего стало возможно при
менять более сильную батарею и улучшить передачу. 
Но, какъ известно, индукщонная катушка играетъ 
важную роль, чтобы отъ нея отказаться ради выгодъ, 
доставляемыхъ централмзащей батарей.

Если передаточникъ включенъ непосредственно въ 
телефонный проводъ, то сопротивлеше последняго мо- 
жетъ достигнуть несколькихъ тысячъ омовъ, а между 
ткъ передатчикъ можетъ вызвать изменеше сопротив- 
лен1я лишь на несколько омовъ. Эти изменешя, вызы- 
ваемыя передатчикомъ, будутъ очень малы сравнительно 
съ полнымъ сопротивлешемъ провода, соответственно 
малы будутъ и изменешя въ силе тока.

Напримеръ, если полное сопротивлеше провода 
500 2, а нередатчикъ можетъ изменить его на 1 Q, то
измФнен1е составляетъ 1

500
полнаго сопротивлешя и,

значить, изменеше въ силе тока, циркулирующаго въ 
цепи, тоже не превзойдетъ его нормальной силы. Но

можно соединить микрофонъ и батарею съ первичной 
обмоткой катушки въ местную цепь, сопротивлеше ко- 

; торой 10 Q. Теперь изменеше сопротивлешя микрофона
на 1Q составляетъ — полнаго сопротивлешя цепи, а

значить и сила тока изменится на — своей величины.
10

Отсюда ясно, что каждая система, въ которой центра- 
лизащя батарей обусловливается отсутств1емъ индук- 
щонныхъ катушекъ, имеетъ только некоторый преиму
щества и можетъ себе найти применеше только на ко- 
роткихъ лишяхъ.

Charles Е. Scribner, выдающшся американскш изо
бретатель на поприще телефонной техники, первый 
предложилъ систему, въ которой соединены выгоды ин
дукционной катушки съцентрализащей батарей. Открыые 
это относится къ 1881 году. Кроме проводовъ, которые 
ндутъ отъ центральной станщи къ отдельнымъ абонен
тами въ этой системе есть еще одинъ проводъ, кото
рый проходить последовательно черезъ рядъ абонентовъ 
(см. фиг. 26).

Проводъ этотъ, въ который включенъ общШ источ- 
ипкъ тока, проходить у каждаго абонента черезъ Уит- 
стоновъ мостъ. Въ одной ветви моста располагается 
микрофонъ М, въ трехъ другихъ — уравннтельныя со
противлешя г и г 2 и г 3, въ д1агональ моста включается 
первичная обмотка индукщонпой катушки, вторичная

в  п------------------------- ,|,№|----------- ----------_ |

Фиг. 26.

обмотка, которая включена въ проводъ L съ npieMHir- 
комъ R. Проводъ ведетъ къ коммутатору центральной 
станщи, где и соединяется, какъ обыкновенно. Сопро
тивлешя г и г 2 и г 3 такъ урегулированы между собою и 
съ сопротивлешемъ микрофона, что, при спокойномъ его 
состоянш, въ д1агонали моста и въ первичной обмотке 
индукщонной катушки р  тока пЬть. Если теперь, вслед- 
CTBie колебанш пластинки, сопротивлеше микрофона бу
детъ меняться, равновес1е въ мосте будетъ нарушено, 
и по д1агоналй и по первичной обмотке р  будетъ про
ходить токъ, соответствующш этому измененш. Токъ 
этотъ, проходя по первичной обмотке, будетъ индукти
ровать во вторичной обмотке s, включенной въ проводъ, 
токъ, который будетъ действовать на. пр1емникъ.

Также и John S. Stone Boston предложилъ систему 
съ особымъ батарейнымъ проводомъ. Какъ и въ системе 
Scribner’a, батарейный проводъ совершенно независимъ 
отъ линейныхъ проводовъ и связанъ съ ними индук- 
щонными приспособлешями. Въ батарейный проводъ 
вместе съ микрофонами абонентовъ включена соответ
ствующая динамомашина D (фиг. 27).

Между полюсами динамомашины и первымъ микро- 
фономъ въ каждой ветви включено по реагирующей 
катушке (Drosselspule) JJ, которыя должны заглушать 
незначительныя неровности въ силе тока, доставляемаго 
динамомашиной и делать то, что изменешя сопротивлешя 
въ отдельныхъ микрофонахъ не вл1яютъ на токъвъ об
щей цепи. На фиг. 27 показано три различныхъ способа 
включешя микрофоновъ у абонентовъ.

При первомъ, увеличеше сопротивлешя микрофона 
увеличиваетъ силу тока въ параллельном ъ ему отвЬт- 
вленш, содержащемъ первичную обмотку индукщонной 
катушки. Уменыпеше сопротивлешя микрофона дей
ствуем въ другую сторону. При 2 включенш, первич
ная обмотка индукщонной катушки и микрофонъ по
мещены непосредственно въ батарейный проводъ, а со
противлеше безъ самоиндукцш составляетъ параллель
ное ответвлеше. При 3-мъ вся разница отъ 2-го за
ключается въ томъ, что вместо сопротивлешя включенъ 
конденсаторъ с. Здесь конденсаторъ мешаетъ прохож- 
денш постояннаго тока динамомашипы и принимаетъ 
учасые въ пульсащяхъ тока, происходящихъ отъ изме-
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нешя сопротивлешя микрофона. Во всгЬхъ 3-хъ случа- 
яхъ изменешя силы тока ограничены местною цепью 
изъ микрофона, первичной обмотки катушки и отвйт- 
влешя, а токъ во всей остальной цепи совершенно за- 
щищенъ отъ этихъ изменений сильнымъ дМств1емъ 
реагирующихъ катушекъ JJ. Эта система была сначала 
применена для микрофоновъ центральной станцш, но, 
конечно, можетъ быть применена и для абонентовъ. 
О&Ь эти системы, хотя и уничтожаютъ местный бата
реи, но имЙ1Ютъ одинъ важный недостатокъ, именно, 
кроме обыкновепныхъ телефонныхъ проводовъ, еще не- 
обходимъ особый батарейный. Стоимость этого провода 
не можетъ быть значительно меньше стоимости отд'Ьль- 
выхъ батарей, а повреждеше въ проводи выключаетъ 
не одного только, а всёхъ зависящихъ отъ него або- 
нептовъ.

Въ 1889 году John J. Carty предложить систему, ко
торая заключала въ себе и преимущества централизацш 
батарей и не требовала особаго батарейнаго провода. 
Система эта показана на фигуре 28

J Р £ J

Фиг. 28.

А и В две станцш абонентовъ, С коммутаторъ съ 
джеками J и штепселями РР. КК передаточныя ка
тушки, находящаяся на центральной станцш. Катушки 
эти имЬютъ по две обмотки одинаковаго числа оборо- 
товъ и сопротивлешя а и Ъ; одинъ конецъ обмотки а 
каждой передаточной катушки соединенъ съ землей, 
другой съ джекомъ J соответствующая провода. Оба 
конца обмотки Ь соединены съ линейными проводниками 
L t L2, а середина черезъ батарею В  съ землей. (На 
чертеже для ясности показано две батареи В, на са- 
момъ деле середины всйхъ катушекъ соединены съ од
ной общей батареей). Линейные провода нроходятъ че
резъ равныя обмотки е и /*пр1емника К и черезъ равныя 
вторичныя омбмотки д  и 1г индукщонной катушки N, 
а затЗзмъ соединяются въ точке е и нроходятъ черезъ 
Уитстоновъ мостъ въ землю. Въ одной изъ ветвей моста 
помещается микрофонъ М, а первичпая обмотка ипдук- 
щонной катушки помещается, какъ и въ вышеописанной 
системе Scribner’a, въ д1агональ моста 3.

Токъ батареи В по проволоке V проходить къ се
редине обмотки Ъ передаточной катушки К; здесь онъ 
разветвляется и течетъ по обеимъ линейнымъ проволо- 
камъ Lt L2 черезъ обмотки с и f  пр1емника R и обмотки 
д и h индукщонной катушки N къ точке 7, а отсюда

въ Уитстоновъ мостъ и въ землю. Такъ какъ катушки 
ef и gh намотаны дифференщалыю, то сердечники ихъ 
не намагничиваются.

Две разговаривающая станцш соединяются штепсе
лями РР и соединяющимъ ихъ шнуромъ. Предположим) 
теперь, что абонентъ В говорить противъ пластинки 
своего микрофона М. При этомъ сопротивлеше микро
фона меняется, нарушается равновете въ мосте Уит
стона станцш В, и соответствующей токъ проходитъ 
черезъ первичную обмотку индукщонной катушки N, 
помещенной въ д1агонали моста. Эти нульсащи тока, 
въ свою очередь, индуктируютъ токи во вторичной об
мотке gh, которые и нроходятъ по линейной цепи I, д, 
е, Li, &, L2 /, ht I. При помощи передаточной катушки 
К токи эти передаются въ шнуръ, а оттуда при помощи 
второй катушки К въ провода Ll5 L2 абонента А. Слё- 
дуетъ заметить, что эти „разговорные токи“ нроходятъ 
по обмоткамъ е и /  въ одномъ направлены и по этому 
намагничиваютъ сердечникъ.

На фиг. 29 показана система включения, предложен
ная въ 1894 году William W. Dean 
St. Louis Mo. Система эта, представ
ляющая собою последнее усовершен- 
ствоваше, имеетъ черты обшдя съ си
стемой Carty, но имЬетъ и свои пре
имущества. Большое преимущество то, 
что нетъ передаточныхъ катушекъ на 
центральной станщи, кроме того упро
щены станцш абонентовъ.

На фиг. 29 показаны две станцш 
абонентовъ А и В, соединенный на 
центральной станщи штепселями Р Р; 
В общая микрофонная батарея. Токъ 
отъ батареи В проходитъ следующим!» 
образомъ. Отъ земляной пластины 
центральной станщи — черезъ бата
рею В къ середине реагирующей ка
тушки J, здесь онъ делится и течетъ 
по обоимъпроводамъ линш аа1 къ або

нентам^ где по проволокамъ 1,2 проходитъ къ середине 
реагирующей катушки J и по проволоке 3 къ точке 4, 
затемъ, по первичной обмотке р индукщонной катушки 
и микрофону т  къ точке 5, а отсюда по проволоке 6 
въ землю. Теперь действ1е ясно: изменешя въ сопро- 
тивленш микрофона делаютъ то, что по ответвленш, въ 
которое включена первичная обмотка индукщонной ка
тушки р, проходитъ большая или меньшая часть тока, а 
вcлeдcтвie этого, во вторичной обмотке, которая вместе 
съ npieMHHKOMb включена непосредственно въ проводъ 
индуктируются токи, действующее на npieMHiiKb. Токи 
эти пропадаютъ въ цепи, составленной изъ линейныхъ 
проводовъ a a a' a1 npieMHimoBb R R, и вторичныхъ 
обмотокъ S S, такъ какъ реагируюпця катушки иозво- 
ляютъ имъ проникнуть въ ветви моста въ 1, 2, 1 ,2,7 и 8.

Въ четырехъ описанныхь системахъ сохранены вы
годы употреблешя индукщонной катушки. Величина 
измененш тока въ первичной обмотке индукщонной 
катушки зависитъ единственно только отъ сопротивле

шя местной цепи микрофона, въ которую 
она включена, а также и отъ свойствъ 
самаго микрофона, но совершенно не за
виситъ отъ длины и сопротивлешя лиши.

Работа по этому вопросу не можетъ 
считаться законченной, пока не будетъ 
прпмененъ другой источникъ тока для 
микрофоновъ, надъ которымъ теперь 
мнопе работаютъ. Речь идетъ о приме
нены аккумулял я торной батареи у каж- 
даго абонента, которая во время прекра- 
щешя разговора могла бы заряжаться отъ 
центральной станщи. Какъ только дол- 
женъ происходить разговоръ, заряжаю
щая машина автоматически выключает

ся, а аккумуляторная батарея включается въ мест
ную микрофонную цепь и работаетъ, какъ теперешше 
элементы. Такая аккумуляторная батарея на практике 
не требуетъ никакаго ухода, а, кроме того, получается 
то преимущество, что сопротивлеше микрофонной цепи
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можетъ быть сдйлано очень малымъ, такъ какъ сопро- 
тнвлешемъ батареи можно совершенно пренебрегать.

Charles Е. Buell въ 1881 г. первый высказалъ мысль. 
Позднее ее старались осуществить Stearns, 1883 г., 
Dyer 1888, Dean и друпе 1894 и 1895 г.

Описанныя системы составляютъ только небольшую 
часть того, что было предложено въ послйдше годы. 
Здкь онй приведены не потому, что лучше другихъ, а 
единственно потому, что это типичные примеры, на ко- 
торыхъ ясно видно постепенное развшпе этого вопроса. 
На рисункахъ и въ описан1и опущены вей усложняющая 
части: анунщаторы, коммутаторы и нр., такъ какъ чер
тежи эти предназначены только для яспаго представ- 
лешя о принцинй системы.

(Elektr. Zeitschr, № 24, 1896 г.)

О Б 3 О Р Ъ.
ФотограФ1я электрическими волнами.—

Въ одпомъ изъ иослйднихъ нумеровъ „La Nature44 (9-го 
мая 1896 г.) Робэнъ и Перрэ описываютъ нисколько 
опытовъ, показывающихъ, что электричесшя волны, 
ироисходяпця между обкладками конденсатора, заряжае- 
маго спиралью Румкорфа, дййствуютъ на фотографи
ческую пластинку. Негативъ и чувствительную пластинку 
складывали желатной къ желатинй и помещали внутри 
картоннаго ящика, который, закрывъ герметически, ста
вили между двумя металлическими пластинами, соеди
ненными съ зажимами индукцюнной катушки, дающей 
искры отъ 7 до 10 см. Послй 13-ти-минутной экспозицш 
проявляли пластинку. Получилось изображеше чрезвы
чайно удачное, и вей подробности вышли съ рйдкой 
отчетливостью; тйни не были такъ темны, какъ это 
часто бываетъ на обыкновенныхъ позитивахъ; наконецъ, 
общш тонъ отличался мягкостью и удивительной рель
ефностью. Число прерыванш первичнаго тока имйетъ 
большое значеше: отпечатокъ получается тймъ скорйе, 
чймъ больше число прерыванш. Время экспозицш иг- 
раетъ второстепенную роль: измйнеше его съ 45 ми
нуть до 15 не вл1яетъ замйтнымъ образомъ на ка
чества снимка. Напротивъ, вещество металлическихъ 
пластинъ оказывается весьма важнымъ факторомъ. Въ 
первыхъ опытахъ—съ мйдной и свинцовой пластина
ми—получился полный успйхъ; замйняя же эти пластины 
железными или никкелевыми, никакого отпечатка не 
получали. Полученные результаты не могутъ быть 
приписаны фосфоресценщи желатины негатива, потому 
что въ этомъ случай время экспозицш должно было бы 
достигать нйсколышхъ часовъ и изображеше могло бы 
получиться только при дййствш очень энергичныхъ про
явителей, съ другой стороны, экспериментаторы увйрены, 
что безъ вл1яшя электрическихъ волнъ отъ одного со- 
прикосновешя негатива и пластинки изображен in по
лучиться не могло. (ficlairage filectrique.)

Сравяенйе двигателей малой мощности 
электрическихъ и газовыхъ. Въ одномъ изъ 
послйднихъ нумеровъ „Genie Civil44 напечатана статья 
инженера Субейрана, директора одного изъ париж- 
скихъ секторовъ, дающая нйсколько интересныхъ дан- 
ныхъ для сравнешя выгодности употреблешя элек
трическихъ и газовыхъ двигателей около 5 лош. силъ 
мощностью. Однимъ фабрикантомъ былъ поставленъ въ 
его мастерской газомоторъ Отто въ 6 лошад. силъ. 
Этотъ двигатель, работая безъ нагрузки, поглощалъ 
2.500 литровъ газа въ часъ; при полной же нагрузкй— 
до 6,500 литровъ (если нйсколько дней не былъ чищенъ) 
и до 5.000, когда чистка была только-что произведена. 
Кубический литръ газа въ Парижй стонтъ 0,3 фр. Для 
смазки двигателя требовалось по полъ*килограмма ко
стяного масла въ день, цйною 2,5 фр. за 1 кнлограммъ. 
Содержаше двигателя обыкновенное и чрезвычайное 
обходилось въ 33 фр. въ мйсяцъ. Сопоставляя вей эти

данныя и считая въ мйсяцй 25 рабочихъ дней по 10 ча
совъ, получаемъ ташя цифры для расхода въ 1 часъ:

Потребленный газъ:

2,500 литр, по 0,3 фр. 1 м .3 . . 
6.000 литр, по 0,3 фр. 1 м.3 
Масло по 2,5 фр за 1 кгрм. . 
Содержаьие............................ •

Безъ При полной 
нагрузки, нагрузкй. 

0,75 —
-  1,80

0,125 0,125
0.13 0,13

Всего . . . 1,005 2,055
Поздейе тймъ же фабрикантомъ въ повой мастерской 

былъ поставленъ электродвигатель, системы Рехшев- 
скаго 472 лош. силы, въ 450 вольтъ и 680 оборотовъ въ 
минуту. Для него данныя таковы:

Поглощаемая энерпя въ Безъ иа- При полной
1 часъ. грузки. нагрузкй.

350 уаттъ по 0,06 фр. . . .  0,210 —
3.900 „ „ . . . .  — 2,340
Масло по 1,10 фр. за 1 клм. . 0,001 0,001
С одерж ащ е.....................................  0,020 0,020 .
Погашеше и % на капиталъ . 0,009 0,099

Всего . 0,330 2,460
Переводя цифры, относяшдяея къ шести-сильпому га

зомотору, на цифры, соотвйтствуюиця двигателю одина
ковой мощности съ электрическимъ, подучимъ:

Поглощаемый газъ. Безъ на
грузки.

При полной 
нагрузкй.

1,875 литр, ио 0,30 фр. за 1 м.3 . 0,562 ■ —

4-500 „ „ „ — 1,35
Масло ........................................ 0,13 0,13
С одерж аш е................................ одз 0,13
noraineHie и % на капиталъ . 0,225 0,225

Всего . .
Сопоставляя, наконецъ, 

торъ, получимъ:

1,037 1,825
электродвигатель и газомо

Газомоторъ . . . 
Электродвигатель

Безъ на
грузки. 

1,037 
0,330

При полном 
нагрузкй. 

1,825 
2.460

Такимъ образомъ, оказывается, что расходы при ходй 
газоваго двигателя въ пустую составляютъ 56% расхо- 
довъ при полной нагрузкй, тогда какъ при электродви- 
гателй они равняются всего 13%. Отсюда слйдуетъ, что 
послйднш экономичнйе иерваго, такъ какъ работать при 
полной нагрузкй на практикй случается очень рйдко. 
Принимая же во внимаше, что электродвигатели вообще 
отличаются еще слйдующими удобствами: отсутств1емъ 
шума, чрезвычайной легкостью яриведешя въ дййств1е, 
малой громоздкостью и почти полнымъ отсутств1емъ 
необходимости ухода за ними, — имъ слйдуетъ отдать 
полное предпочтете.

Въ заключете Субеиранъ указываетъ на необыкно
венную важность выбора передачи и скорости хода 
двигателя: первоначально былъ установленъ не описан
ный выше двигатель, а такрй, скорость вращешя кото- 
раго была значительно больше. Вслйдств1е этого отъ 
него до раелредйлительнаго вала пришлось устроить 
еще промежуточную передачу. Когда же этотъ двига
тель былъ замйненъ вышеописаннымъ, и была уничто
жена промежуточная передача, — получилась годовая 
эконовйя въ 1.350 франковъ. {£ clair. £ lectr.)

Термоф о н ъ . — Для опредйлешя температуры въ 
различныхъ точкахъ газгольдеровъ въ Америкй примй- 
няется такъ называемый термофонъ, основанный на не
одинаковости температурныхъ коэффищентовъ различ
ныхъ металловъ. Его внутреннее устройство представ
лено схематически на фиг. 30. Въ томъ мйстй, гдй надо 
измйрить температуру, располагаются спирали А и В 
изъ различныхъ металловъ, помйщаюпцяся одна около 
другой и соединенныя между собой, какъ показано на 
схемй. Отъ этихъ спиралей идутъ провода LL' къ кон-
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цамъ реохорда CD, соединяющимся также съ элемен- 
томъ М. Отъ подвижного контакта Y этого реохорда 
идетъ нроводъ къ точке соединешя А съ В, причемъ 
въ этотъ нроводъ введенъ гальванометръ G.

ПослЬдтй будетъ оче-
___ __________________ видно показывать О, когда

‘Г % существуетъ пропорщя

а  ©
Сии

между сопротивлен1ями
А X тт— =  -------. Но такъ какъ
В 1 — х
у А и В различные 
температурные коэффи- 

Ащенты, то величина у -g
меняется съ температу
рой и, следовательно,> 
можно составить шкалу 
температурь, соотвйт- 
ствующихъ различнымъ 
велпчипамъ отношешя 
А 
В *

0 Въ приборе реохордъ
фиг. м  расноложенъ по окруж

ности циферблата, на ко- 
торомъ напесепы температуры. .Стрелка циферблата, 
вращаемая при помощи кнопки въ центре иоследпяго, 
снабжена на конце скользящимъ контактомъ. Вместо 
гальванометра во многихъ случаяхъ бываетъ удобнее 
пользоваться телефопомъ въ соединены съ прерывателемъ 
тока. Въ случае надобности, съ одпимъ и темъ же аипа- 
ратомъ можно соединять при посредстве небольшой 
коммутаторной доски несколько иаръ спиралей АВ, 
расиоложенныхъ въ различныхъ местахъ.

(Progressive Age.)

Новые аккумуляторные сосуды —Способъ 
установки пластинъ въ сосудахъ имеетъ большое вл1яше 
на срокъ службы аккумуляторовъ. Въ виду большаго веса 
пластинъ требуется прежде всего крепкое укреплеше

ихъ, кроме того, 
чтобы электроды 
находились въ рав- 
номъ другъ отъ 
друга разстояши и 
могли свободно рас
ширяться. Затъмъ, 
важное услов1е — 
удобон абл ю дае-  
мость, чтобы можно 
было наблюдать за 
правильиымъфунк- 
цюнировашемъ ак
кумулятора и въ 
случае норчн тот- 
часъ легко заме
нять любую пла
стину, не нарушая 
ноложешя другихъ. 
Легко видеть, что 
эти требовашя не 
всегда легко соеди
нить и поэтому, 
обыкновенно, отка
зываются отъ удо- 
б о п а б л юдаемости 
въ пользу прочно
сти установки.

Мы можемъ те
перь указать на си- 

ф д! стему, которая въ
смысле укреплешя 
пластинъ представ-

ляетъ усовершепствоваше. Гг. Reihcr & Со. in Kohlfurt 
стали употреблять въ последнее время привилегирован
ные ими аккумуляторные сосуды, въ которыхъ, вслед-

CTBie особаго устройства стенокъ, пластины сами удер
живаются въ определенномъ положены.

Отличительная особенность этихъ сосудовъ состоять 
въ верхнемъ и нижнемъ ряде выемокъ, расположенныхъ 
на противоположныхъ сгенкахъ. Въ верхнихъ углубле- 
шяхъ пластины висятъ своими выступами, а нижшя 
служатъ для помещешя въ нихъ нижннхъ угловъ пла
стинъ, такъ что оне могутъ свободно расширяться во 
все стороны. Пластины висятъ достаточно высоко надъ 
дномъ, такъ что ни въ какомъ случай не можетъ про
изойти короткаго замыкашя вследств1е вывалившихся 
кусковъ активной массы. Пластины можно ясно видеть 
черезъ прозрачный стенки сосудовъ и оне находятся 
всюду въ одинаковыхъ услов1яхъ, такъ какъ нетъ изо- 
лирующихъ прокладокъ. Далее, такъ какъ каждая пла
стина находится въ четырехъ углублешяхъ, то ее легко 
вынуть, не трогая другихъ; что же касается прочности, 
то толстыя стенки сосудовъ могутъ вынести гораздо 
большую тяжесть, чемъ весь пластинъ. Элементы можно 
закрывать крышками и заливать смолистыми составами 
по известными способами. Сосуды эти, въ виду ихъ 
прочности, особенно удобны для переносныхъ аккуму
ляторовъ.

Tanie ступенчатые сосуды изготовляются 4 типовъ, 
для 8, 5 и 7 пластинъ.

mm. mm.
Типъ 1 для 3 пластинъ 100 длина 35 ширина

п 2 „ 5 п 120 „ 60 „
г> 3 п 5 п 140 , 97 „
11 .4  ,  7 п 140 „ 97 „

Главный представитель завода 
Belirendts W. Culmstrasse 7/8.

для Берлина Т. К 
(El. Z., № 24.)

Целлулоидъ часто предлагался какъ изолирую
щей Marepianb для электрическихъ нроводовъ, особенно 
подземныхъ, но делали возражеше, что они слишкомъ 
плохо сопротивляется атмосферными переменами. Чтобы 
изследовать его свойство въ этомъ отношены, проф. 
G. Forbs въ Париже подвергали целлулоидныя пластины 
въ течете 4 лътъ действш атмосферы при всехъ ус- 
лoвiяxъ, въ которыхъ могутъ находиться электричесше 
проводники. Первая пластина была прибита на той 
стороне дома, которая больше всего подвержена дМ- 
ствш атмосферныхъ перемени и она уже по проше- 
ствш года оказалась совершенно разъеденной; три дру- 
ия пластины были закопаны въ илистую почву, песча
ную и, наконецъ, въ обыкновенную, несколько влажную, 
садовую, на глубине двухъ футовъ. По прошествш че
тырехъ лети оказалось, что все три пластины хорошо 
сохранились и вполне изоляторы, только пластина, 
бывшая въ песчаной ночве, стала съ поверхности ма
товой п шероховатой. Эти опыты показали, что целлу
лоидъ, какъ изо лиру ющш мaтepiaлъ для электрическихъ 
нроводовъ, хорошо можетъ служить для подземныхъ 
проводовъ, но плохо нротивостоитъ влiянiю атмосферы.

(Z. fur Electr. № XII.)

О гистерезис^ въ д1электрикахъ.—Въ по
следнее время Риккардо Арно продолжали своп изслй- 
довашя надъ гистерезисомъ въ д1электрикахъ. По его 
мненш, разсеяше электрической энергы въ даэлектрик'Ь, 
подвергнутомъ действш электростатическаго вращаю- 
щагося поля, должно быть ^l^CTBieMb, — по крайней 
мере отчасти,—запаздывашя другъ относительно друга 
моментовъ времени, когда электрическая сила прила
гается, и когда поляризащя дiэлeктpикa достигастъ со
ответствующей величины. Это запаздываше они назы- 
ваетъ вязкимъ дгэлектрическимъ гистерезисомъ. Въ нод- 
тверждеше такого взгляда они ссылается на изслйдо- 
вашя Northrup, Janet и de Porter, Morris, Eisler. Чтобы 
подтвердить его еще более, Риккардо Арно предпринять 
новый рядъ опытовъ, крайне нростыхъ и основанныхъ 
на томи, что вязкш гистерезисъ есть функщя скорости 
вращен1я поля. Опыты состояли въ томъ, что съ по
мощью расположена, которыми авторъ пользовался въ 
1892 г. для приведешя во вращеше цилиндра изъ ди
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электрика, онъ образовалъ вращающееся электростати
ческое поле, быстроту вращешя котораго могъ изме
нять, оставляя постоянной его напряженность (для этой 
цкн онъ пользовался изм1шешемъ учащетя двухфаз- 
наго переменнаго тока безъ изменешя его напряжешя); 
въ это поле онъ помещалъ парафиновый полый ци- 
линдръ (высота 22 мм., вн^шти д!аметръ =  30 мм., 
толщина 1 мм.) и посредствомъ лупы наблюдалъ пе- 
ремещен1е его. Результаты представлены въ следующей 
таблиц̂ :

№
Число пере- 

менъ п.

ГГеремеще- 

nie d  въ мм.

f i 44 5,5
В =  электростат, пп- т ) 9 

дукпдя въ CGS =  0,083 1 | “
|з

22 9,5
11 13,5

(4 44 59

В =  1,818 II 5 . 22 87

к 11 129

Такъ какъ d  пропорщонально работе (въ эргахъ) 
для каждаго цикла перемещающей электрической силы, 
то Риккардо Арно въ результатахъ своихъ опытовъ 
видитъ подтверждеше своего предположешя *).

(ficlairage Electrique № 22.)

Д-ръ Флемингъ о транеФорматорахъ.—
При своихъ лекщяхъ о трансформаторахъ д-ръ Фле- 
мингъ демонстрировалъ интересный гидростатическ1й 
приборъ, наглядно представляющш действ1е трансфор
матора. Онъ состоитъ изъ U-образной трубки, наполненной 
до половины водой, съ отростками неодинаковаго д1а- 
метра; столбикъ воды въ каждомъ изъ нихъ при давле- 
нш и всасыванш поднимался и падалъ обратно про- 
порцюнально отношешю д1аметровъ двухъ отростковъ 
трубки. Чтобы показать, какъ высока еамоиндукщя пер
вичной обмотки трансформатора, когда его вторичная 
обмотка разомкнута, соединили 50-вольтовую лампу 
последовательно съ первичной обмоткой маленькаго 
трансформатора, введеннаго въ 100-вольтовые проводы. 
Лампа горела тускло, но при замыканш на мгновеше, 
вторичной обмотки она сейчасъ же вспыхивала вслед- 
CTBie пропадашя самоиндукцш первичной обмотки. 
Потеря на токи Фуко въ железе хорошаго трансфор
матора не превосходить, по словамъ Флеминга, 0,15 ватта 
на кгр. По Дж. Томсону и Юингу нетъ надобности

*) Въ № 23 L ’ficlairage filectrique появился ответъ 
Гесса на эту статью: въ этомъ ответе онъ указываетъ на 
совершенную ненужность введешя такихъ понятш, какъ 
д!электрическш гистерезисъ, когда несравненно проще 
выяснеше явлешя, замеченнаго Р. Арно и другими, вы- 
текаетъ изъ воззренш Максвелла. Гесъ даетъ и теорети- 
чесш формулы для выражешя разсеяшя электрической 
энергш въ д!электрикахъ, лодвергнутыхъ действш перемен- 
ваго электрическаго поля, — формулы, которыя вполне со
гласуются съ опытными данными, а между темъ выводъ ихъ 
непосредственно вытекаетъ изъ Максвеллевскаго представ- 
летя о д1электрике, какъ о теле неоднородномъ — въ 
эдектрическомъ смысле,—состоящемъ изъ зеренъ различной 
проводимости. Въ заключеше своей заметки Гессъ совер
шенно справедливо прибавляетъ, что не видитъ никакой 
причины искать объяснешя явлешя окольными путями, когда 
есть прямой путь, указанный гешемъ Максвелла.

Прим. ред.

брать железные листы тоньше 0,25 мм., а съ другой 
стороны безполезио делать сердечникъ пластинчатымъ, 
если пласты будутъ толще 1 мм. На практике обыкно
венно употребляются пластины около 0,35 мм. толщиной. 
На сердечникахъ типа Ганца лекторъ показалъ вред
ное вл1яше плохихъ магнитныхъ соединенш: при сое- 
динешяхъ въ притыкъ коэффищентъ мощности (отно- 
ношеше истинной мощпости къ кажущейся) опускается 
до 0,4—0,5 при малыхъ пагрузкахъ. Относителено сравни- 
тельныхъ достоинствъ трансформаторовъ съ разомкну
той и замкнутой цепями у последняго типа коэффи
щентъ мощности бываетъ выше, а потери въ сердечник Ь 
почти ташя же, какъ у перваготипа.

(The Electrician.)

Лампы накаливатя еъ н1об1евыми про- 
> водниками—Хотя уголь остается до спхъ поръ глав- 
нымъ матер1аломъ для внутреннихъ проводниковъ ламиъ 
накаливания, но отъ времени до времени делаютъ по
пытки заменить его какимъ либо трудно ил авкимъ ме- 
талломъ. Въ последнее время американецъ Эйльсворзъ 
работалъ надъ применешемъ для этой цели такихъ огне- 
уиорныхъ металловъ, какъ шобш, танталъ, молибдеиъ, 
титаши, циркошй и друпе металлы той же группы. 
Процессъ приготовлешя такихъ проводниковъ состоитъ 
въ нагреванш ихъ основашя или поддержки въ па- 
рахъ галоиднаго соединешя элемента, какой желаютъ 
осаждать, съ примесью возстановляющаго газа въ роде 
водорода. Этотъ процессъ производится въ приборё, 
фиг. 32, который состоитъ изъ нагревательной камеры 
А съ отводной трубой D для продуктовъ горешя и съ 
резервуаромъ О, куда вставляется пробка съ оспова- 
шемъ ламповаго проводника. По Т входить водородъ 
подъ давлешемъ, а по Т' отводятся получаюнцеся газы 
или пары.

Взявъ, напр., колумбитъ, руду шоб1я, и обработавъ 
его химически, Эйльсворзъ получаетъ окись этого ме
талла, которую обращаетъ въ летучее галоидное соеди
ните, смешивая ее съ углемъ и сильно нагревая въ 
струе сухого галоиднаго газа, хлора тип брома. Это га
лоидное соединете и показано въ S въ резервуаре G. 
Последшй нагревается бунзеновскими горелками В и 
одновременно пропускается чрезъ него струя водорода.
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Затймъ по проводамъ w w ' пропускается электрический 
токъ достаточной силы и уголекъ С нагревается имъ до 
пакаливатя. При этомъ на основанш С осаждается чи
стый металлъ и процессъ продолжается до тйхъ норъ, 
пока осадокъ не достигнетъ желаемой толщины.

Эйльсворзу удавалось осаждать такимъ способомъ па 
угольную или другую поддержку тан таль, шобш, мо- 
либденъ, титашй и цирконш, причемъ въ каждомъ слу
чае сердечникъ покрывался металломъ со всехъ сторонъ.

Приготовленная вышеописаннымъ способомъ Hio6ie- 
вая лампа испытывалась въ течете несколькихъ ме
сяце въ и оказалась долговечной и съ очень высокимъ 
полезнымъ дМ т й ем ъ . Tlie Е1 Engineer.)

Автоматический размыкатель Жантора.
Въ автоматическихъ размыкателяхъ на болышя силы 

токовъ употребляются, какъ известно, пластинчатые? 
кантакты, въ разрезъ которыхъ „врубается" соедини
тельная скоба. Для лучшаго соединешя пластинчатые 
контакты должны быть хорошо сжаты, и потому скоба 
сидитъ въ разрезахъ кантактовъ весьма плотно. Между 
темъ, для быстроты действ1я размыкателя последнее об
стоятельство вредно, сильно замедляя отрываше скобы. 
Г. Жанторъ воспользовался для быстраго отрывашя 
скобы живой силой груза. На фиг. 33. изображенъ раз
мыкатель Жантора. Скоба и грузъ вращаются на об
щей оси независимо между собой. При замыканш грузъ 
удерживается вертикально посредствомъ собачки съ 
якоремъ. Когда токъ въ электромагните ослабеетъ на 
столько, что якорь съ собачкой освободятся, грузъ нач- 
нетъ вращаться внизъ и въ конце своего падешя, за
пасшись уже значительной живой силой, ударить въ 
концы рычаговъ, къ которымъ прикреплена скоба, и 
оторветъ последнюю отъ контактовъ.

Фиг. 33.

Для уменьшешя порчи контактовъ искрами въ мо- 
ментъ размыкашя, на контактахъ привинчены пластинки, 
отвлекаюшдя искры на себя. Эти пластинки легко заме- 
пять новыми иосд-ь порчи. (Electricien, М 253).

ЭлектричеекЛй методъ отметки момен- 
товъ начала и конца падешя тЬла при 
изм’Ъ рети сопротивлен1я воздуха—Харак
теристическая черта описываемаго ниже метода заклю
чается въ томъ, что ошиб
ки отмечающаго аппарата 
( вследств1е гистерезиса, 
электромагнита и т. и.) со
вершенно одинаковы для 
моментовъ начала и конца 
падешя тела. Кроме того, въ 
слу чае, если бы явилась не
одинаковость погрешностей 
отметчика, то это обнару
жили бы кривыя, которыя 
прочерчиваетъ штифтъ от
метчика.

Самый приборъ состоять 
изъ электромагнита, снаб- 
женнаго сердечникомъ изъ 
тонкихъ цилиндриковъ ли
стовато мягкаго железа. Сер
дечникъ д1аметральной плос
костью разрезанъ на две 
части и между обеими поло
винами проложенъ гуттапер
чевый листикъ. Обе поло
винки сердечникасоединены 
соответственно съ прово
дами цепи В, которая остает
ся замкнутой и якорь отмет
чика В  притянутыми (по
ложеше т )  все время, пока
къ концу сердечника прилегаетъ желъзпыи шарикъ 1илп 
другого матер1ала, но съ железными стерженькомъ). 
Переставивъ ключи S въ положеше So, мы разомкнемъ 
цепь Ad, и шарикъ начнетъ падать. Въ этотъ моментъ 
разомкнется цепь В и якорь отметчика придетъ въ по
ложеше п. Поставимъ тогда ключи въ положеше S', 
всле>дств1е чего замкнется цепь Ch, и отметчики при
детъ снова въ положеше т. При ударе шарика о пла
стинку е, которая отойдетъ тогда отъ h , разомкнется 
цепь Ch и отметчикъ придетъ въ положеше п .

(£lectricien, № 255).

Флуороскопъ Эдисона. Томасъ Эдисопъ, за
нимающейся въ настоящее время Рентгеновскими лу-

Фиг. 35.
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ими, пзобрйлъ аппаратъ, названный пмъ «флуороско- 
помъ», который позволяетъ видеть, наприм^ръ, ске- 
летъ руки, при осв'Ьщенш руки рентгеновскими лучами.

Устройство его очень просто и видно изъ прила
гаемая рисунка; слйдуетъ только заметить, что низъ 
верхняя ящика, имеющая форму усеченной пирамиды, 
покрыть тонкнмъ слоемъ вольфрамо-кислая кальщя.

(D. Zeitsclir. fur Elektrot).

Электрияеекш регуляторъ для тур- 
бинъ. При усиленш тока во внешней цени соленоидъ 
$ втягиваетъ сердечникъ i ,  поворачивая вместе рычагъ 
Ьбл̂ во. Какъ только контактъ 3  упрется въ у порку С1, 
токъ батареи В направится по проводу В черезъ кон
тактъ 8 — С1 и проводъ 6 въ обмотку электромагнита 
Т и черезъ проводъ 5 вернется въ батарею В. Тогда

ншкнш конецъ вилки L поверпется влево, а верхшй 
оттолкнетъ трушдеся диски Е вправо, вслгЬдств1е чего 
дискъ 10 получитъ движ ете отъ катка Р1, приводимаго 
въ постоянное вращение самой турбиной. Отъ оси I 
вращеше передастся валу а, снабженному также руч- 
нымъ маховикомъ Н. Валъ а  действ у етъ на затворы 
турбины, уменьшая ея расходъ воды и, следовательно, 
работу. Проводимый отъ вала а шкивъ Р2 при посред
ства шнура С отводитъ рычагъ L снова вправо, и 
контанктъ Сг прекращается. При ослабленш тока, про
исходить перемещете рычага L вправо, устанавливается 
контактъ 4, и затворы турбины открываются, вслед- 
CTBie чего работа ея увеличивается.

(Electricien, № 255.)

кгр. на 1 полезную действи
тельную лошадь-часъ . . 9,160 10,820

Последшя две цифры получены, полагая, согласно 
данныхъ фирмы Брегэ, отдачу пробной динамо-машины 
0,85 при полной нагрузке и 0,80 при уменьшенной. 
Г. Комперъ испытывалъ турбину Лаваля въ 75 силъ, 
назначенную для электрическая освещешя магазнновъ 
площади Клипти. Испытате это было произведено въ 
мастерскйхъ Брегэ. Расходъ пара определяется по ко
личеству воды, скоплявшемуся въ поверхностномъ хо
лодильнике, действовавшемъ при тюрбине (тюрбина 
была съ конденсащей). Но такъ какъ этотъ конденса- 
торъ не давалъ хорошаго разрежешя, то фирма Брегэ 
предложила производить опыты одинъ день съ поверх- 
ростнымъ холодильникомъ, только что упомянутымъ, а 
другой съ инжекщоннымъ холодильникомъ, дававшимъ 
лучшее разрежете, измеряя при этомъ электрическую 
работу. Чтобы поддержать эту методу, фирма Брегэ 
предложила г. Комперу доказать опытомъ, что расходъ 
пара въ турбине остается одинъ и тотъ же, каково бы 
ни было разрежете, предполагая только, что работа не 
изменяется.

Въ первомъ опыте, продолжавшемся три часа, раз
р еж ете  втечете двухъ часовъ было 55 см., а въ по
следит часъ оно упало до 45 см, Не смотря на это вте
ч ет е третьяго часа расходъ пара оставался такой же 
величины, какъ и втечете двухъ первыхъ часовъ.

Во второмъ опыте разрежете достигло 63,28 см., при- 
чемъ была измерена электрическая работа; расходъ 
пара оказался равнымъ 14,65 кгр. на 1 килоуаттъ- 
часъ.

Полученныя чиеловыя данвыя иодтверждаютъ га- 
рантш Общества Лаваля, ручающаяся, что расходъ 
пара въ его турбинахъ остается въ нределахъ цифръ, 
обыкновенно получаемыхъ съ наиболее экономичными 
поршневыми паровыми машинами. Подобное же заклю
чение было формулировано еще Цейнеромъ въ 1869 г. 
въ его „Механической теорш тепла". Испытате тур
бины магазнновъ площади Клиши подтверждаетъ тотъ 
результатъ, что расходъ пара зависитъ только отъ да- 
влетя въ котле и сечев1я мундштуковъ или сопелъ, и 
совершенно не зависитъ отъдавлетя въ пространстве, 
куда паръ выходитъ. Напротивъ, живая сила пара за
виситъ именно отъ этого давлетя.

Если хотятъ заставить турбину работать экономично 
при слабыхъ мощностяхъ, следуетъ действовать насе
ч ет е  сопелъ, а не съуживать сечете паропровода по- 
средствомъ стопорная клапана, уменьшая такимъ об- 
разомъ давлете. Опыты съ 10-сильной турбиной Ла
валя безъ конденсацш, сделанные Вэнсоттомъ, инже- 
неръ-директоромъ Бельийскаго общества владельцевъ 
паровыхъ устройств!» и аппаратовъ, подтверждаютъ это 
положете. Расходъ пара при 9,91 силъ составлялъ 
22,4 кгр./h, при 6,66 силъ—расходъ увеличился до 27,01 
кгр./h, и при 3,36 силъ до 40,43 кгр./h. Бри съуженш 
паропровода клапаномъ, давлете при входе въ тур
бину было во второмъ случае только 4,72 кгр./см2 ивъ 
третьемъ 3,26 кгр./см2. (I;lndustrie ^lcctrique, № 92.)

Опытныя данныя относительно расхо
да пара турбиной Лавалн. По инищативе чле- 
новъ жюри отдела механической промышленности на 
выставке въ Бордо и благодаря содействию „Общества 
любителей наукъ“ („Societe philomathique“), въ августе 
1895 года было произведено испытате 100 сильной тур
бины Лаваля, работавшей на выставке. Расходъ пара 
определялся помощью особаго котла. Были произведены 
два опыта: въ первомъ турбина давала 100 силъ, во 
второмъ 50. Расходъ пара оказался следующими

Нормальная
нагрузка.

кгр. па 1 киловаттъ-часъ . 14,650
я „ 1 электр. лош.-часъ. 10,780

Уменьшен
ная на
грузка. 
18,320 
13,480

Дуговая лампа Баррьера. Механизмъ новой 
лампы весьма простъ и можетъ работать при силахъ 
тока до 1 ампера. Въ лампахъ обыкновенной силы света 
имеются две бобины, включепныя одна въ цЬпь воль
товой дуги, другая — въ ответвлете; вторая бобина и 
служить для регулироватя.

Внутри обеихъ бобинъ имеются по два сердечника: 
неподвижный а (фиг. 38) и подвижной 5, навинченный 
на стержень с. Стержень с' бобины, включенной въ от
ветвлете (А') (фиг. 37), связанъ съ концомъ тормазной 
стальной ленты (фиг. 37 и фиг. 39), обвивающейся около 
тормазнаго колеса С, на оси которая заклиненъ блокъ т  
(фиг. 1). Стержень & несетъ на себе еще контактный 
винтикъ /*, касающшся пружинки s, образуя съ нею пре
рыватель, включенный въ цепь бобины А'. Другой конецъ 
тормазной ленты закрЬпленъ на оправе лампы. Стержень 
с бобины А, включенной въ цепь дуги, соединенъ шар-
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нирно съ рычажкомъ Е, на другомъ конце котораго при 110 вольтахъ, это лампа зажигалась при 11 ампе- 
посаженъ блокъ 7; пружинка оттягиваетъ этотъ конецъ рахъ, и после короткаго времени работала при 8 ам- 
кверху. перахъ. Св^тъ ея очень равномерный, работаетъ она

безъ шума и мерцанш света. Кривая, снятая 
самописцемъ Ришара, показала, что колебаш 
разности потенщаловъ у борновъ не превосхо
дши 3 ПОЛИТ,. (Electricien, № 252.)

Ацетил енъ-Фотометрическш эта 
лонъ. Известно, что газъ химически неизме
няемый, горящш при определенныхъ услов1яхъ, 
можетъ служить второстепеннымъ эталоном!. 
Ацетиленъ, важность котораго показывает! 
Вертело въ своемъ изследованш, подходит 
къ этому назначенш. Муасанъ даль средство 
приготовить легко этотъ газъ въ чистомъ со
стояние действуя простой водой на карбидь 
калыця, который онъ получаетъ легко вь 
своей электрической печке. Если зажигать 
ацетиленъ подъ неболыпимъ давлешемъ вь 
горелке, которая обращаетъ пламя въ тонкую 
широкую пластинку, то получается совер
шенно прямое пламя большой поверхности, за
мечательной белизны и однообразной силы 
света. Если поместить передъ пламенемъ экраиъ 
съ отверсНемъ определенной величины (кото
рое можно изменять по надобности), то полу
чается источникъ, подходящи! для обыкновен- 
ныхъ фотометрическихъ измёренш. Вшль сооб
щ аете что, руководясь этимъ принципом!, 
онъ построилъ лампу следующаго простого 
устройства. Ацетиленъ выходить черезъ кони
ческое отверсие, увлекая за собой необходи
мый воздухъ, проходить затемъ черезъ узкое 
отверст1е въ трубку, которая оканчивается 
горелкой, подобной горелкё газоваго осв$- 
щешя. Въ устроенномъ образце пламя было 
заключено въ коробке, въ одной изъ сторонъ 
которой была вставлена д1афрагма „Ирисъ“, 
позволяющая получать немедленно какую 
угодно силу света, въ другой же сторон1! 
была вставлена д1афрагма уже заранее зака- 
либрованная. Полное пламя даетъ более 100 
свечей при давленш столба воды къ 0,30 метра. 
Трата ацетилена была 58 литръ въ часъ. 
Освещеше ацетиленомъ въ 20 разъ выгоднее 
газа, сожигаемаго въ горелке Банжеля (кото
рый даетъ 1 карсель =  9,6 свечи при 105 ли-

рел]

Фиг. 37.

Фиг. 38.

трахъ) и более чемъ въ 6 разъ горелки, 
(дающ. 1 карсель при 30 литр.). Спектроф’ото- 
метръ показываетъ, что спектръ ацетилена на 
всемъ протяженш отъ С до F  мало отличается 
отъ спектра расплавленной пластины, кото
рая служить для определешя абсолютной еди- 
шщы силы свЪта. (L’Electricien, № 266.)

Угледержатели G и Н привязаны къ шнурку, огибаю
щему два раза блокъ т  и одинъ разъ блокъ 7. Угледер- 
жатель G снабженъ свинцовымъ грузомъ.

При прохожденш черезъ лампу тока, работаетъ сна
чала бобина А', ослабляя на коротюе промежутки вре
мени тормазную ленту, снова натягиваемую весомъ 
сердечника Ъ' (фиг. 38). Угли при этомъ медленно сбли
жаются до соприкосноветя, которое благодаря преры
вателю происходить безъ удара. Тогда замыкается цепь 
дуги, приходить въ действ1е бобина А, опуская ось 
блока 7, а вместе съ нимъ и нижнш угледержатель Н. 
Такимъ образомъ появляется дуга, угли понемногу сго- 
раютъ, токъ въ шунте А' усиливается, вследств1е чего 
въ некоторый моментъ начинаетъ работать прерыва
тель /‘ сближая угли, пока ослабевающей при этомъ токъ 
въ шунте не въ состоянш будетъ уже приводить его 
въ действ1е. Въ лампахъ на малую силу тока, до ам
пера, бобина А отсутствуетъ, и зажигаше лампы произ
водится отъ руки, посредствомъ пуговки, насаженной 
на ось тормазнаго колеса С.

Опыты съ лампой системы Баррьера показали, что

Вокругъ земли въ 50  минутъ.—На элек
трической выставке вь New-York’e  была послана во
кругъ земли следующая телеграмма: „Богъ сотворплъ 
сокровища природы и наука употребляетъ электриче
скую силу во славу людей и миръ Mipa“. Телеграмма 
эта была послана президентомъ Телеграфнаго отдела 
выставки Gandler’oMb, который сиделъ у одного конца 
стола на выставке; съ другой стороны стола сид'Ьлъ 
Edison, чтобы принять ее после кругосветнаго путе* 
шеств1я. Въ 8 часовъ 34 минуты телеграмма прошла 
черезъ Chicago, Los Angelos, San Francisco, оттуда въ 
Vancouver, Winnipeg, Montreal, Canso и London, куда 
пришла черезъ 4 минуты. Отсюда телеграмма пошла 
дальше на Lissabon, Gibraltar, Malta, Alexandria, Suez, 
Bombay, Madrass, Singapore, Shanghai, Nagasaki и Tokio 
и, наконецъ, черезъ 50 минутъ после отправлешя, была 
принята Edison’oMb на выставке. Это самая быстрая 
передача, какая когда бы то ни было происходила по 
международному телеграфу. Стоимость телеграммы 152
доиара- (Z. fur El. № XII.)
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HMcTBie перем'Ьнныхъ э лектричеекихъ  
токовъ на бактерЛи.—Г-пъ Л. Лорте недавно про
изводит ннтересныя нзследовашя по этому вопросу; 
онъ. пропускалъ токи Румкорфовой катушки черезъ 
жидкость, въ которой плавали бактерш н'Ькоторыхъ 
впдовъ, и зам'Ьчалъ, что последшя поворачивались вс* 
параллельно лишямъ тока. При измЛшенш направлешя, 
въ которомъ пробегали токи, изменялось и положеше 
каждой бактерш. Интересно, однако жъ, отметить, что 
это направляющее действ1е переменный токъ оказывалъ 
шь на живыхъ бактерШ, а не на мертвыхъ; въ этомъ 
т о  было убедиться, впуская въ жидкость съ бакте- 
ршш какого либо антисеитическаго вещества.

Постоянные токи но опытамъ г-на Л. направляю
щий. действ1емъ, о которомъ речь, не обладаютъ вовсе.

Было бы важно распространить эти нзследовашя на 
возможно разнообразные микроорганизмы и также ис
пробовать переменные токи и другихъ электрогенера- 
торовъ, кромЬ Румкорфовой катушки.

Температура при которой накаливаемый 
гЁланачинаютъ испускать ев'ктъ.—Г-нъ Пет-
тпнеллп производилъ недавно нзследовашя по этому ин
тересному вопросу и нашелъ, что чугунъ начинаетъ све
титься очень слабымъ туманнымъ светомъ неопреде- 
леннаго цветоваго оттенка при 404° Ц.; съ точностш 
до ± 3°. При 415° (приблизительно) этотъ светъ стано
вится красноваты мъ. При этомъ не лишнее, быть можетъ 
отметить, что г. II. въ своихъ изследовашяхъ пользо
вался— для большей точности, воздушнымъ термоме- 
юмъ с ъ  точностш до i t  3 ° .  „Чулки“, употребляемые въ 
гор&пкахъ Ауэра и въ некоторыхъ другихъ аппара- 
тахъ для газо-калильнаго освещешя дали ту же самую 
цифру, но стекло и некоторый друпя вещества начи- 
наютъ светиться при температурахъ значительно (граду- 
совъ на 2 0  и более) высшихъ. Впрочемъ, при такихъ из- 
сгёдовашяхъ довольно существенную роль играютъ ин
дивидуальный особенности зрйшя у различныхъ наблю
дателей, а также и величина испускающей лучи площади. 
Разноглашя, вызываемый двумя только что указанными 
причинами, могутъ доходить до 6°.

(The Electrician.)

Б I 0  [  Р А Ф I Я.
Лордъ Кельвинъ. 2—15 ш ня сего года ученый 

яръ ираздновалъ п яти десятое™  ирофессорской дея
тельности одного изъ своихъ представителей, профес
сора сэра Вильяма Томсона, лорда Кельвина.

Счнтаемъ долгомъ напомнить читателямъ бioгpaфiю 
юбиляра. *)

Родившись въ Бельфасте 24 iron я 1824 года молодой 
Томсонъ уже съ одинадцати л йтъ сталъ посещать лекцш 
въ университете въ Глазго, где его отецъ, Джемсъ Том
сонъ, занимали кафедру математики. Закончивъ свое 
образоваше въ Колледже Св. Петра въ Кембридже, Том
сонъ, будучи 17 летъ, оиубликовалъ свои иервыя мате- 
шннесшя нзследовашя. Назначенный 22 летъ ирофес- 
соромъ натуральной философ!и въ университете въ 
Глазго, онъ сохраниетъ до сихъ поръ это место и свя
занный съ нпмъ обязанности, несмотря на выгодный 
предложешя, который ему делаютъ друпе университеты 
Великобратаиш. Проводя 1845 годъ въ Париже, онъ 
занимался въ лабораторш Реньо и сотрудндчалъ въ 
Journal de mathematique de Liouville, въ которомъ онъ 
ном&цалъ свои изcлeдoвaнiя о законахъ статическаго 
электричества, электрическихъ изображешяхъ, на осно- 
вав1и* которыхъ онъ построили, первый электрометръ, 
употребляемый въ настоящее время повсюду. Трудно 
перечислить все теоретичесшя работы лорда Кельвина, 
вс! научные приборы и промышленные аппараты, при- 
падлежашдя его изобретательному гелию. Достаточно 
указать только на три главный ветви его многолетней 
деятельности: подводная тeлeгpaфiя, навигащя и элект-

*) Электричество, 1891 г., № 1.

ричесшя измЬрешя. Можно сказать безъ преувеличешя, 
что подводная телеграф1я въ ея настоящемъ состояв in 
принадлежитъ въ своей окончательной разработке исклю
чительно гешю Томсона.

Въ 1855 году математическая Teopin скорости пере
дачи сигналовъ носредствомъ лодводнаго кабеля была 
впервые сообщена Томсономъ въ собран1и Королевскаго 
Общества въ Лондоне, а въ 1857 онъ изобрели зеркаль
ный гальванометръ, впервые употребленный на первомъ 
Трансатлантическомъ кабелЬ въ 1858 году. Спустя годъ 
после прокладки кабеля въ 1866 году, сэръ Вильямъ 
Томсонъ взялъ первый патентъ на сифонный рекордеръ 
и усовершенствовалъ его въ продолжены трехъ летъ. 
Въ настоящее время исключительно сифонный рекордеръ 
употребляется при телеграфированы иосредствомъ длин- 
иаго или короткаго подводнаго кабеля, съ помощью или 
безъ помощи автомагическаго заиисывателя крнвыхъ и 
автоматического передатчика, который позволяетъ уве
личить максимальную скорость, определяемую самыми 
услогпями конструкцш кабеля, какъ-то: длиною, сопро- 
тивлешемъ, емкостью, изолящей и т. под. Заслуги ло
рда Кельвина въ области навнгацш не менее видны: 
ему принадлежав окончательныя и полныя нзслёдо- 
вашя дев1ацш компаса и средствъ ея иснравлешя; ему 
же принадлежать буссоль, принятая теперь флотами, 
какъ военными, такъ и коммерческими всехъ госу- 
дарствъ и лотъ, иосредствомъ когораго можно дости
гать прежде недоступныхъ глубинъ; не говоря уже о 
множестве другихъ менее важныхъ, но не менее полез- 
ныхъ изобретешй этого велнкаго ученаго. Измеритель
ные апиараты, изобретенные лордомъ Кельвиномъ мно
гочисленны: его квадрантные, абсолютные и промыш
ленные электрометры, электродинамометры, ваттметры 
для постоянных!, и неременныхъ токовъ, счетчики энер- 
rin, начиная съ самыхъ точныхъ приборовъ и кончая 
простыми индикаторами, употребляются повсеместно, 
во всехъ научныхъ и промытленныхъ лабора^няхъ и 
на всехъ электрическихъ фабрикахъ и заводахъ. Все 
труды лорда Кельвина отличаются весьма развитыми 
теоретическими взглядами, точными математическими 
вычислешями, который приводили его къ изобрете- 
шями наиболее иростыхъ апиаратовъ, изъ которыхъ 
каждый являлся важнымъ нрогрессомъ въ промыиглен- 
номъ Mipe, а иногда даже обществепнымъ благодея- 
uieMb. Следуетъ еще добавить, что въ 1866 году, онъ 
иолучшгъ тйтулъ Кавалера, а въ 1892 оду за свои 
заслуги науке Вильямъ Томсонъ сталъ лордомъ Кель- 
виномъ. Лордъ Кельвинъ состоитъ въ настоящее время 
членомъ французской академш, кавалеромъ ордеповъ 
французскаго ночетнаго легюна, германскаго „Pour 1е 
Meriteu, бельийскаго Леопольда и членомъ многихъ 
ученыхъ обществъ всего свЬта. Представнгелемъ рус- 
скихъ ученыхъ на нраздноваши юбилея былъ профессоръ 
Умовъ.

БИБЛ10ГРАФ1Я.
Uber die ^е^епвеШ^еп Beeinilussungen 

der Eernspreehleitungren naeh Muller’s Theorie 
von Artur W ilke. 1896 Leipzig, Oscar Leiner.

О взаимныхъ вл1яшнхъ телеФОнныхъ 
проводовъ но теорш Мюллера. Артуръ Вильке. 
1896. Лейпцигъ, Оскаръ Лепнеръ.

Какъ известно, до сихъ норъ взаимныя возмущешя 
телефонныхъ проводовъ приписывали только двумъ фак- 
торамъ, а именно—электродинамической и электроста
тической индукцш. Руководствуясь этнмъ взглядомъ, те
леграфные техники и инженеры придумали особые спо
собы расположешя проводовъ на телеграфныхъ сголбахъ, 
если не устраняющее, то заметно уменьшающее взаим
ныя возмущен1я. Однако, между опытомъ н прежними 
взглядами даже при наиболее удачныхъ, съ точки зрешя 
индукцш, расположешяхъ проводовъ замечались проти- 
вор!шя, а спещальныя, проверочныя испыташя обнару
жили эти противореч1я съ еще большей очевидностью.
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При такомъ положен!и д’Ьлъ Мейеръ и Мюллеръ выпу
стили въ св'Ьтъ въ 1895 г. свой трудъ подъ заглав1емъ— 
„Die vermeintlichen Inductionsstorungen im Fernsprech- 
betriebe und deren Beseitigung» («Мнимыя нндукщонныя 
возмущешя въ телефонныхъ проводахъ и ихъ устране- 
ше»), въ которомъ существенную роль во взаимныхъ воз- 
мущен1ямъ телефонныхъ проводовъ приписывали непо
средственной утечкгь тока изъ одного провода въ другой, 
а также въ землю, черезъ несколько влажныя поверх
ности фарфоровыхъ изоляторовъ и телеграфныхъ стол- 
бовъ. Такой взглядъ вызвалъ многочисленный возраже- 
шя, и действительно трудно было допустить въ нЬко- 
торыхъ случаяхъ, чтобы фарфоровые изоляторы, вполне 
исправные, дали настолько значительную утечку тока, 
что она отразилась бы на сосЬднихъ проводахъ, въ 
форме весьма чувствктелышхъ „возмущенш44.

Артуръ Вильке ироизвелъ многочисленный весьма 
остроумные и интересные опыты, имЬвппе дЬлью выяс
нить возможность утечки черезъ фарфоръ, дерево и 
землю, какъ въ отдельности, такъ и въ совокупности, а 
также определить обстоятельства, при которыхъ утечка 
можетъ произойти. Эти опытныя изследован1я дали 
Артуру Вильке возможность утверждать, что утечка дей
ствительно есть существенный факторъ въ явленш „воз- 
мущенш44, но что, сверхъ того, здФсь важную роль играетъ 
еще другой факторъ, на возможность участчя которая  
въ возмущешяхъ указалъ впервые Vogel 1). Этотъ фак
торъ, который оставался до сихъ иоръ совсемъ незаме- 
ченнымъ, есть явлеше электрической конденсацш на фар- 
форовыхъ изоляторахъ, которые такимъ образомъ по 
OTHomeiiiBo телефонныхъ и телеграфныхъ токовъ играютъ 
роль трансформаторовъ, переводящнхъ иногда значи
тельную часть тока лиши въ сосёдшй нроводъ въ землю 
и т. д. Явлеше электрической конденсацш на изолято
рахъ можетъ, очевидно, вызвать возмущешя даже въ 
совершенно сухую погоду, когда какая либо непосред
ственная (МиИег’овская) утечка становится врядъ ли 
возможной или, по крайней мере, способной вызвать 
ощутимыя возмущешя.

Въ труде Артура Вильке читатель иайдетъ простое, 
ясное и научное изложеше опытовъ автора теорш, Мюл
лера, и сдйланныхъ нротивъ нея возражешй, а также 
описаше предложенныхъ Мюллеромъ способовъ устра
нять возмущешя. Нельзя не признать за г. Артуромъ 
Вильке той весьма важной заслуги, что онъ не только 
иутемъ остроумно-поставленныхъ опытовъ пров^рилъ 
теорш Мюллера, но еще внесъ въ нее существенное 
донолнеше, устранивъ совершенно крайности ея автора. 
Артуръ Вильке считаетъ существенной причиной замть- 
чаемыхъ въ практике возмущений, какъ и Мюллеръ, 
утечку, но онъ говоритъ, что эта утечка часто въ боль
шей степени происходить не непосредственно, а при со- 
дМствш конденсирующаго вл1яшя фарфоровыхъ изоля
торовъ. Второй по степени вл1яшя причиной возмуще- 
нш г. Вильке считаетъ электростатическую, и, затЬмъ, 
электромагнитную индукшю. Во всякомъ случай г. Вильке 
вполне основательно настаиваетъ въ своемъ труде на 
признаши совместная вл1яшя четырехъ факторовъ, вы
зывающие возмущешя; непосредственная утечка (Мюл
лера), конденсащонная утечка (А. Вильке), электроста
тическая * индукщя и, наконецъ, электромагнитная ин-
ДУКЦ1Я.

Въ заключеше счптаемъ себя обязанными отдать 
должное ясности и нптересности изложешя г. Вильке, 
представившему этотъ спорный вонросъ при полномъ 
п даже яркомъ освещенш. ^ ф

Die Eletrolyse als Hulfsmittel in der analy- 
tischen Chemie. Von D-r. Bernhard Neumann.
Halle a. S. W. Knapp. 1896 r.

Электролизъ, какъ вспомогательное оруд1е въ 
аналитической X H M iи. Д-ра Бернгарда Ней
мана. 1896.

*) „XJeber die gegenseitigen Beeinflussungen electrischer 
Leitungen etc.“ von Fr. Vogel. Zeitschr. f. E. H. 8 Bd. II. 
1895/1896.
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Авторъ, какъ онъ заявляетъ о томъ самъ въ преди
словие поставилъ себе целью собрать разбросанные въ! 
многочисленныхъ журналахъ дапныя по прим-Ьнетю; 
электролиза къ количественному анализу и отдаленно I 
металловъ, отбросивъ, однако, все то, что не имЪетъ зна-: 
чешя для практических!» применены! въ аналитической! 
лаборатор1и. Для выполнешя последняя—самой трудно! \ 
части задачи—необходимо было отнестись критически 
ко всЬмъ предложеннымъ до сихъ иоръ методамъ элек-1 
тролитическаго анализа и для осуществлешя этого тре- 
бовашя авторъ принялъглавнымъ р'Ьшающимъ факторомъ 1 
опытъ, опираясь на соображешя теоретическаго ши 
практическаго значешя лишь въ более простыхъ слу
чаяхъ. Такой характеръ работы д-ра Неймана дЪаетъ , 
ее весьма ценной для всёхъ, кого интересуютъ успехи 
электролиза въ аналитической химш, т'Ьмъ болёе, что 
д-ръ Нейманъ, какъ видно, пользовался весьма обшир
ной литературой по электрохимш и его книга изоби- 
луетъ библшграфичеекими указашями.

Въ начале своего труда авторъ даетъ кратшя исто- 
ричесшя сведенья и затёмъ тотчасъ переходить къ уста- 
новлешю общей точки зрЬшя на пригодность или не
пригодность той или другой изъ предлагавшихся до снхъ 
поръ методъ. Эта точка зрйшя заключается въ сл’Ьдую- 
щемъ. Авторъ устанавливаетъ преимущества электро
лиза передъ обыкновенными аналитическими методами 
вообще: простота и быстрота работы, отсутств1е слож- 
ныхъ подсчетовъ, возможность одновременно произво
дить целую серш  однородных!» анализовъ. Ватемъ при 
сравнены! электролиты ческихъ методовъ между собой 
и съ обычными аналитическими (весовой и титращя) 
авторъ иринимаетъ во внимаше два пункта: время и 
точность результатовъ.

Такими точными и ясными соображешямп руководи- 
лися немноие ученые химики, если судить по громад
ному числу предложенныхъ, но непригодныхъ методовъ, 
каковы всё методы даюшДе результаты и „черезъ ночь*4 
(„tiber Nacht44).

Добавочнымъ услов1емъ для применимости электро- 
литическаго метода д-ръ Нейманъ ставить возможность 
постояннаго наблюдешя за ходомъ работы.

Приводя три способа электролитическая выдйлешя 
металловъ и подвергнувъ ихъ критике, авторъ указы
ваете на два, единственно пригодные въ практик̂  
именно: 1) способъ выделешя въ форме перекиси на 
аноде, 2) способъ отделешя окислетемъ, прибавляя въ 
ванну сильныя минеральныя кислоты, или образовать 
сложныхъ солещ прибавляя щелочи, вследств1е чего 
отделяемый металлъ выделяется на анодЬ въ форм! 
сложной соли. Далйе авторъ разбираете отдельно спо
собы электролитическая количественная оиределешя 
и отделешя слЬдующихъ металловъ: марганца, свинца, 
железа, кадм1я, кобальта и никеля, цинка, золота, вис
мута, серебра, ртути, меди, сюрьмы и олова.

Въ заключеше д-ръ Нейманъ указываетъ на аккуму
ляторы и на термоэлектричесюй столбъ Гюльхера, какъ 
на наиболее пригодные для электроаналнтическихъ целей 
источники тока.

Изданъ трудъ д-ра Неймана вполне удовлетвори
тельно.

________ Я  Ф-

Указатель статей и работъ по электриче
ству.

Электротехническш В'Ъетникъ. № 29. Ла
бораторный динамо для токовъ выс. напряжешя— Пре- 
образоваше переменная тока въ постоянный.—Двига
тель и динамо Сойера.—Дрименеше электролиза къ 
дезинфекцш. Покрьше алюмишя медью.—Вращающееся 
магнитное поле. № 30. Раствореше углерода носред- 
ствомъ электролиза.—Регуляторъ Мура для лампочекъ 
накаливашя.—Новый соперникъ электрическаго осве
щенья.—Разсчетъ и построеше электродвигателей но- 
стояннаго тока-

L’fielair. fileetr. № 18.—Рутэнъ. Распределеше 
электрической энергш въ Шоне.—Э. Жераръ и Ж. Хан-
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раръ. Замечашя о многофазныхъ токахъ.—Ришаръ. Ду- 
говыя лампы.—Жакэнъ. Электричесше трамваи на пло
щади Республики въ Ромэнвилле. № 19. Лор1аль. О сред- 
ствахъ уменьшать утечку тока въ землю въ трамваяхъ съ 
возвратомъ черезъ рельсы.—Ламотъ. Эталоны сопротив- 
лешя ,,Reichsanstalt’a“. — Бертье. Динамоэлектричесюя 
машины съ концентрическими обмотками.—В. Нико
лаевы Два способа открывать и нзследовать токи въ 
металлическихъ цйилхъ и токи псремёщешя—въ Д1Э- 
жрикахъ.—№ 20. В. Николаевы (нродолжеше).—Ри
шаръ. Механическ in прим’Ьнешя электричества.—Аидрео- 
.ш.Электрическая разработка рудъ въ Броккенъ-Гмлл к— 
Рейваль. Аккумуляторы Безе.— 21.—Гоустонъ, Кинлей 
и Кинникуттъ. Фабрикащя кальщя-карбида въ Шпрэ.— 
Нивена. Емкость для двнжешя.—Рейваль. Новый элек
трически счетчикъ системы Арона.—Рептгенъ. О но
вомъ роде лучей. № 22. Гюйэ. Электричество на пащо- > 
вальной выставка въ Швейцары.—Гильберт,. Универ
сальный уаттметръ.—Арманьа. Элементарным замГча- 
Bia о колеблющихся системахъ.—Риккардо Арно. О 
влзкомъ д1электрическомъ гистерезисе. № 23. Жаккэнъ. 
Электричесше трамваи на площади Республики въ Ро
мэнвилле.— Пальм1ери. Дань изследовашю земныхъ то- 
ковъ.—Арманьа. Элементарный замечашя о колеблю
щихся системахъ.—Гессъ. Мнимая вязкость д!электри- 
ковъ. № 24. Рутэнъ. Электрическая тяга переменными 
токами.—Вейсъ. Изследовашя о намагничены кристал
лическая магнетита.—Андреоли. Электрическая разра
ботка рудъ въ Броккенъ-Гилле.

Bulletin de la Soci£te Intern, d. filectr.
№ 127. Бранли. О соиротивлеши въ контакте двухъ 
металювъ.— Жанэ. Этоглонироваше вольметра до 20.000 
вольтъ.

L’lndustrie filectrique. № 106. — Госииталье. 
Основные законы индукщи и Teopin Марселя Депрэ.— 
Роде. О неправильности въ распределены энерии пере
менными токами, простыми и трехфазными.—Жакемье.
О новой системе электродинамометра.

LElectricien.—№ 279. Мейланъ. Применеше осве- 
тительныхъ линш для надобностей электротерапии— 
Монпелье. Электрическое дублете.—Положеше фабри
ками алюмишя въ Питсбурге.—№ 280. Монпелье. Ду
говая лампа системы Экка.—Абрагамъ. О компенсацш 
ваправляющихъ силы и о чувствительности гальвано
метра съ подвижною рамочкой.—Ал1амэ. Новая машина 
ря приготовлетя кабелей.- Мишо. Можно ли разом
кнуть электрическую цепь безъ искры.— Монтильо. Воен
ная телеграф1я въ Италы.—Буастель. Гидроэлектриче
ская установка въ Рагаце (Швейцар1я).—Сеги. О сфе
рической трубке Крукса, показывающей отражеше ка- 
тодныхъ лучей отъ стекла и металла. JV® 281. Дари. 
Электрическое снабжеше броненосца „Re Umberto".— 
Андреоли. Электролизъ хлористыхъсоединенШ.— Лакомь. 
Заметка о Витстоновомъ мосте.—№ 282. Ал1амэ. Осве- 
щеше дугами переменнаго тока, расположенными въ 
рядъ, посредствомъ катушекъ, включенныхъ въ ответ- 
влеше у борновъ лампъ.—Монтильо. (Продолжеше).— 
Фурнье. О выделены газовъ въ аккумуляторахъ.— Мишо. 
Новая метода измерешя нанряжешя, силы тока и со- 
противлешя.—№ 283. Брунсвиккъ. Тяга отъ аккумуля- 
торовъ на Madison Avenue въ Нькйорке.—Мейланъ. 
Измерительные приборы для токовъ большого числа 
перемены.—Применеше электричества къ тяге поездовъ 
на длинныхъ лишяхъ для достижешя большой скоро
сти—Лебье. Ручная электрическая лампа и электриче
ская трость Фогвинкеля.—Марсель Депрэ. О роли же
лезная сердечника индуктора въ динамоэлектрическихъ 
машинахъ—Электрическая тяга судовъ на Ло.—Алйамэ. 
Гидро-пневматическш тормазъ для электрическихъ трам- 
ваевъ. № 284. Беньеръ. Электрическая повозка для пе
регрузки.—Буастель. Шопенверденская гидроэлектриче
ская установка.—Монпелье. Дуговая лампа Пильсена.— 
Потье. Замечашя на статью Марселя Депрэ.—Какой 
яаилучтш аккумуляторы?—Сегюи. О труб ч а я  мъ гене- 
раторе-насытителе для озона.—Друэнъ. Изследовашя 
Эдисономъ X —лучей.—Томази. О новомъ электролизоре. 
№285. Пьераръ. Микрофоны Карбонелля.—Марсель Деп
рэ. Ответь на заметку Потье.—Монтильо. Военная те

леграф!я въ Италы. -Вигуру. Электричесше неврозы.— 
Проэктъ важной установки электрическихъ трамваевт» 
въ Лондоне. № 286. Дари. „Сторожъ", электро-автома- 
тичесшй коитролеръ црнсутс'тя.—Леконты. Рефлек
торы, применяемые непосредственно къ ламиамъ нака
ли вашя.—Андреоли. Промышленная стоимость ацетнлено- 
ваго освещешя.—Алшмэ. Автоматическое останавлива- 
Hie паровыхъ машины въ случае опасности.

Elektroteehn. Zeitsehr. № 18.—Весть. Помехи 
со стороны электрическихъ дорогъ телефонными» ли- 
шлмъ.—Раисы. О приборе для точныхъ измёрешй фирмы 
Симеисъ и Гальске.—Выдёлки изъ литой стали для ди- 
намомашинъ. № 19.—Ульбрихты. О предохранительном'!, 
замыканы черезъ землю на нроводахт, уличныхъ до
рогъ.—Фейерлейнъ. Электрическостеатральноеосвещетпе 
при употреблены фабрнкатовь Сименса и Гальске.— 
Эстеррейхъ. Новый микрофоны „Aktiengesellschaft Mix 
& Genest".—Быстроходный иаровыя машины для нриве- 
ден1я въ дeйcтвie динамомашинъ, системы Раворта. 
№ 20 и 21. Осанна. Синхроничный двигатель-— Весть- 
Интересное въ иностранных!, телефонныхъ установ- 
кахъ—Корсешусъ. HpieMbi для юстирован\& мкръ пре
досторожности въ физическихъ учреждешяхъ противъ 
электрическихъ дорогъ.—Местный телефонный сообще- 
шя въ Даинемарке. № 22. Рашъ. О влгяши на вырав- 
HHBaHie потешцала неравномерной пагрузки отдельныхъ 
частей с4ти переменнаго тока.—Полци. Къ вопросу о 
паивыгоднейшемъ размере трансформаторовъ.—Авто- 
матичесше железнодорожные сигналы Вестингауза.— 
Электрическое освещеше и передача силы въ техниче- 
скнхъ производствахъ фирмы R. Oldcnbourg Munchen. 
№ 23. Кольраушъ. Новый электротехнпческлн институты 
въ Ганновере.— Швенскы. Телефонный включатель въ 
виде стола.—Кертпнгъ и Матисепъ. Оиыты съ дуговой 
лампой Индуса—Новая многофазная система—Рентге- 
новсшя трубки AllgemeineElectricitatsgesellschaft. № 24.— 
Униеиборнъ. О пекоторыхъ улучшешяхъ системы уста
новок!, фирмы Гартмаиъ п Браунъ.—Пфлаумеръ. Элек- 
тричестя установки въ сырыхъ и болотнстыхъ местно- 
стяхъ.—Блондель. Къ графической Teopin многофазныхъ 
двигателей. — Миллеръ. Централпзащя микрофонныхъ 
батарей въ телефонныхъ округахъ. № 25. Громоотводы 
для лший сильнаго тока.—Дрекслеръ. О новомъ методе 
автоматическая 3aniicHBaHia кривыхъ переменнаго 
тока.—Цилиискш. Горизонтальный многокомбинащон- 
ный включатель фирмы A.-G. Mix & Genest.

Deutseh. Zeit. f. Elektroteehn. № 2. Вильке. 
О системе одновременнаго телефонировашя и телегра- 
фировашя.—Шимавъ. Колеса съ двоинымъ краемъ—Д. 
X. Объ yпoтpeблeнiи переменнаго и постоянная тока 
для электрическихъ дорогъ.—Объ электротехнических!, 
школахъ—Вильке- О задаче термоэлектричества. № 3. 
Шиманъ. Сваренныя шины*—Гескетъ. Объ употреблены 
и преимуществахъ выпрямителей тока для освещешя 
дуговыми ламиамн.—Электротехпичесшя школы.—О воз
буждены холоднаго света посредствомъ Муровскаго 
вибратора.

W. Zeitsehr. f. Elektroteehn. Ж  9.—Бухенапов- 
ское релэ.—Мейеръ. Термофонъ.—О катодныхъ лучахъ 
и ихъ преобразованы въ лучи, открытые Рентгеном!,.— 
Проф- Штриккеръ. Къ исторы земной телеграфы. № 11. 
Ханъ. Установка для передачи энерии на Шагаре—  
Махъ. Приготовлеше прозрачныхъ стереоскопнческнхъ 
картины съ помощью Х-лучей.—UlaHmieBb. Вторич
ная батарея. № 12. Шпэнглеръ. Электрическое дело въ 
Сараеве.—Маттаушъ. Предохранительныя меры на те
лефонныхъ лишяхъ противъ AincTBin сильныхъ токовъ.

Zeitsehrift f. Elektroehem.№27—Класенъ. Къ 
электролитическому определешю цинка.—Ннссенсонъ. 
Замечашя къ статье д-ра 1ордиса объ анализе цинка 
посредствомъ электролиза.—Арпольдъ. О свеченш твер- 
дыхъ тйлъ въ связи съ де,йств1емъ рентгеновскихъ лу
чей. № 28. Е. Вагнеръ. Къ вопросу о количественномъ 
анализе посредствомъ электролиза— Кепъ. Къ замеча- 
шямъ проф. Фогеля.—Классенъ- Замечашя къ статье 
фонъ-Гизе. № 29. Нернстъ. Институты физической хнмш 
и въ особенности электро хнмш при Геттингенскомъ 
университете.
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РАЗНЫЙ И З В Ъ С Ш .
—  Р азн ы м  новост и . Сорока-футовой электрически 

катеръ, строящшся въ шлюпочпыхъ мастерскихъ Крон- 
штадтскаго порта и, предназначенный для Его И миера- 
торскаго В еличества Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а , уже сиу- 
щенъ на воду. Катеръ бездейдвудный, построенный по 
вновь нроектированнымъ чертежамъ, отличается боль
шою плоскодонностью и свешенными бортами до ватеръ- 
лиши. ВЬсъ катера пе долженъ превышать 180 иудовъ. 
по разсчетамъ же, сделаннымъ взвепшвашемъ частей 
идущихъ на его изготовлеше, онъ весить 136 пудовъ 
Основаше катера (киль, форъ-штевень и ахтеръ-ште- 
вень) сделано изъ дуба; шпангоуты— ясневые; наруж-> 
ная, продольная и внутренняя косыя обшивки сделаны 
изъ краснаго отиолированнаго дерева; планширь по 
фальтъ-борту сделанъ изъ вяза. Все метталичесшя ра
боты будутъ высеребрены. По присылке аккумулято- 
ровъ приступятъ къ разбивке для нихъ места.

— Надняхъ въ Нижнемь-Новгород* былъ убитъ 
электрическимъ токомъ рабочы фирмы „Гартманъ и 
Kow,—маляръ Дунаевъ, красивпий столбы, на которыхъ 
утверждены провода электрическаго освещешя. Посл*д- 
шй столбъ ему пришлось красить вечеромъ, когда былъ 
уже пущепъ токъ. Не зная этого обстоятельства или не бу
дучи знакомъ съ опасностью этого, Дунаевъ, чтобы 
удобнее держаться наверху лестницы, ухватился за 
1фоводъ и тотчасъ иолетелъ внизъ съ высоты 5 саженъ.

Прибывшы вскоре на место происшеств1я д-ръ Зе- 
пенко расиорядился засыпать туловище пострадавшая 
землей,—а спустя большой промежуток!» времени рабо- 
nie Гартмана стали искусственно оживлять его, но 
это имъ не удалось. („Нижегор. Лист.“)

— По слухамъ, телефонную линш Петербургъ-Мос- 
ква, устроенную для коронацш, предположено оставить 
для общественная пользовашя.

— Министерствомъ путей сообщешя сделано, какъ 
слышали „Спб. В е д .“, расноряжеше, чтобы керосиновое 
освещеше на всехъ казениыхъ пароходахъ, ирннадле- 
жащихъ морскому ведомству, къ будущему году было 
заменено электрическимъ. Меру эту, какъ безопасную въ 
иожарномъ отношены, предполагается распространить 
и на все частные пассажирсше пароходы.

У т илизироваш е городскиосъ отбросовъ н а  элеп -  

т рическихъ ст анг^ш хь— Городсше отбросы пред- 
ставляютъ вообще довольно плохое топливо для паро- 
выхъ котловъ, такъ какъ они содержась въ себе, во- 
первыхъ, большой процента влажности, на удалеше 
которой теряется много теплоты, а во-вторыхъ—не угле
родистый вещества. Бъ виду этого, такимъ тонливомъ 
можно пользоваться только въ тйхъ случаяхъ, когда 
спросъ на энергии остается всегда равномернымъ и не 
требуетъ форсирован in иаровыхъ котловъ. Въ последнее 
время въ Англы доказано на практике, что этими от
бросами можно съ выгодой пользоваться, какъ тонли
вомъ, на электрических!» станщяхъ. Въ одномъ лондон- 
скомъ приходе станщя электрическаго освещешя соеди
нена съ крематор1ей для отбросовъ; здЬсь для часовъ 
большого спроса на света применены тепловые акку
муляторы системы Галышна, а именно устроено семь 
резервуаровъ въ 10‘/2 м. длиной и 27г м. д1аметромъ, 
соединяющихся съ паровыми котлами и собирающих!» 
энерпю, какая остается неизрасходованной въ часы 
небольшого спроса на света. Сожигашемъ отбросовъ, 
безъ всякой прибавки угля или другого топлива, уста
новка нроизводитъ 45.000 кгр. пара въ 24 часа.

Некто Гиббингсъ въ своем!, сообщены манчестер
скому Северному Обществу Электротехниковъ рекомен
дуешь запасать энерпю отъ сожнгашя отбросовъ при 
помощи электрических!» аккумуляторовъ и пользоваться 
этой энерпей для движешя трамваевъ, причемъ для за-

ряжашя аккумуляторовъ можно было бы пользоватьсявъ 
дневное время машинами станщй для освещешя, чтобы 
увеличить доходность последнихъ.

Электрическое запасаше энергш вероятно следуеи 
признать лучше теплового во многихъ отнотешяхъ: 
во-первыхъ, батареи электрическихъ аккумуляторовъ 
дешевле соответствующихъ тепловыхъ аккумуляторовъ, 
во-вторыхъ, энерпей отъ первыхъ можно пользоваться 
въ болйе широкихъ пределахъ и, въ-третьихъ, он! эко
номичнее по действию. ______ (The El. Engineer.)

У ст ановка для, п ередачи  энергш  Ронстгв 
Общ ест ва въ Велъгардть въ скоромъ времени будетъ 
значительно увеличена, а именно количество распреде
ляемой энергш достигнешь 7.000лош. силъ. Устроена гран- 
дюзная гнеравлическая установка, которая обошлась 
около 9 мил. франк. Вода берется изъ Роны приблизи
тельно на 750 м. выше станцш и отводится къ турби- 
намъ по тунелю въ 500 м. длиной съ 13 м. падем 
уровня; можно брать такимъ образомъ200 м.3 воды въ 
секунду.

Въ настоящее время установка заключаетъ въ себе 
3 большихъ и дв* малыхъ турбины; одна изъ первыхъ 
(250 лош. силъ) приводить въ AMcTBie при помощи 
проволочнаго кабеля соседнюю бумажную фабрику, а 
дв* друпя соединяются непосредственно съ двумя ди- 
намомашинами перем'Ьннаго тока: одна—52-полюснаяма
шина Броуна, Бовери и К0 (въ Баден*) въ 300 лош. 
силъ, а другая—600-сильная машина Эрлнконскаго за
вода; об* развиваютъ многофазные токи въ 1.000 воль- 
товъ.

Вс* 7.000 лош. силъ предназначаются исключительно 
для крупной промышленности (для 6 потребителей) н 
будутъ доставляться по очень низкой ц*н*, а именно 
не дороже 100 франк, въ годъ за лош. силу.

(Elektrotechn. Zeitschrift).

Л роек т ъ  грандгозной т ра м ва й н о й  установ
ки.—Наиболее грандшзная установка электрическихъ 
трамваевъ, какая когда либо была проектирована въ 
Англш и которая даже превосходить по своей обшир
ности все, сделанное до сихъ поръ въ этомъ направ
лены въ Европ*,—въ настоящее время находится на 
пути къ выполнены) въ Лондон!». Проекта настолько 
см*лъ, что въ возможность осуществлешя его трудно 
было бы поверить, если бы не были получены самыл 
точныя справки изъ виолн* надежнаго источника. Ока
зывается, что былъ сформированъ могущественнМшш 
синдиката изъ выдающихся финансистовъ и инженеровъ- 
экспертов!» съ ц*лью войти въ соглашеше съ област- 
нымъ Сов*томъ и съ различными компашями Лондон- 
скихъ трамваевъ, чтобы соединить вс* лиши и заменить 
тягу лошадьми электрической подъ уиравлешемъ единой 
Компанш, образованной синдикатомъ. Ером* того, эта 
Компашя намерена увеличить число старых!» линш по
всюду, гд'Ь она найдетъ это необходимым!». Такимъ об- 
разомъ, Лондонъ будетъ снабженъ полной с*тью элек
трическихъ трамваевъ. Въ частности, враждебность на- 
ceлeнiя къ областному Совету пом!»шаетъ принятш си
стемы воздушныхъ ироводовъ; однако известно, что 
будетъ принята система съ подземными проводами, по
добная одной изъ т*хъ, которыя употребляются во 
многихъ городахъ на материк*,. Какая именно система 
будетъ выбрана, пока неизвестно. Предварительныя 
м*роир1ягия, которыя необходимы ири подобномъ пред- 
npinriii, потребуютъ, конечно, н*котораго времени, такъ 
какъ придется считаться съ весьма многими заинтере
сованными, каковы: Парламента, Областной Сов!тъ, 
различный компанш трамваевъ, такъ что во всякомъ 
случа* ран*е несколькихъ месяцевъ нельзя ожидать 
начала выполнешя проекта. Но когда все будетъ ула
жено, осуществлеше такого проекта откроетъ собою 
новую эру электрической тяги къ полному удовлетворе- 
нш  вс*хъ, кто въ этомъ заинтересованъ.

Ответственный и сиещальным редакторъ А. И. Смирновъ.


