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По поводу опытовъ проф. Рентгена.
После работы Рентгена разрядъ въ разр'Ьжен- 

номъ газе получаетъ практическое примкнете; 
этотъ удивительный приборъ— Круксова трубка 
съ ея видоизм'Ьнешями— становится въ рукахъ 
практическаго врача оруд1емъ медицинскаго дЕ 
агноза, а, можетъ быть, послужитъ и для дру- 
гихъ какихъ либо целей; Бюге и Гаскаръ, напр., 
нам'Ьчаютъ примкнете его къ распознавант под- 
д'Ьи-ьныхъ брилл1антовъ, которые, противно на- 
стоящимъ, не пропускаютъ лучей Рентгена.

Давно уже усил1я н'Ькоторыхъ изобретателей 
были направлены къ тому, чтобы сделать полез
ною Гейсслерову трубку; при этомъ ждали отъ 
нея пользы въ томъ же, чемъ она особенно бро
салась въ глаза: въ ея красивыхъ световыхъ 
эффектахъ. Изъ нея надеялись сделать источ- 
никъ света особенно удобный для известныхъ 
д̂ лей. Но не въ этомъ, какъ оказывается, глав
ное значеше тихаго разряда.

Если мы обратимся къ Фарадею, который 
первый изеледовалъ явлеше тихаго разряда при 
атмосферномъ давленш и въ разреженныхъ га- 
захъ (1838=— 1839 гг.), то увидимъ, что этотъ 
великш наблюдатель считалъ важнейшимъ фак- 
томъ: «различ1е услов1й положительнаго и отри- 
цательнаго разрядовъ», которое «будетъ иметь 
горазда большее значеше въ науке объ электри
честве, чемъ это мы теперь можемъ себе пред
ставить».

Различ1е въ полюсахъ Фарадей наблюдалъ во 
всЬхъ видахъ разряда чрезъ д1электрикъ т. е.

1 искры, вольтовой дуги, кисти и аяш я. Въ яв- 
ленш искры разница выражалась въ различной 
длине ея въ зависимости отъ того, положитель
ный или отрицательный электродъ былъ ббль- 
шихъ размеровъ. Конечно, объяснешя этого 
различ1я Фарадей не искалъ въ свойствахъ «элек- 
тричествъ»; основнымъ принципомъ его изеле- 
дованш было: «индукщя— столь общее явлеше 
(universal), что обнимаетъ собою все электричес- 
xie процессы», и потому причинами, определяю
щими ходъ этихъ процессов ъ, онъ считалъ различ
ный отношешя телъ къ электрической индукцш.

Действительно, онъ наблюдалъ, что въ раз- 
ныхъ газахъ различ!е полюсовъ не одно и то же.

Всемъ известно значеше знака полюса въ 
вольтовой дуге, резко выражающееся при по- 
стоянномъ токе.

Относительно разряда въ форме кистей Ф а
радей заключаетъ изъ своихъ опытовъ, что въ 
воздухе, а еще больше въ азоте, положитель
ный разрядъ гораздо сильнее отрицательнаго; въ 
кислороде и угольной кислоте они почти оди
наковы, и гораздо слабее. При этомъ Фарадей 
заметилъ, что начинается отрицательная кисть 
при меньшемъ напряженш, чемъ положительная; 
но это и служитъ причиною ея меныпаго рас- 
пространная въ воздухъ. Фарадей былъ убеж- 
денъ, что разрядъ кистью— явлеше перемежаю
щееся, распространяющееся отъ электрода въ 
Д1электрикъ; частицы, въ которыхъ разрядъ уже 
произошелъ, играюгь совершенно такую же роль 
(относительно следующихъ частицъ), какъ если 
бы электродъ былъ подвинутъ на ихъ место, 
приэтомъ разрядъ происходить и передвигается 
ПО темъ ЛИШЯМЪ индукщи, которыя окружаютъ 
всяшй заряженный проводникъ *).

Если заставить машину действовать правильно 
и мощно, удалить отъ заряженнаго электрода 
болыше проводники, приблизить къ нему ост- 
р1я, и особливо, если уменьшить упругость окру- 
жающаго его газа, то можно получить третй 
видъ разряда черезъ д1электрикъ—аяше. Фарадей 
объясняетъ это явлеше заряжешемъ и разряже- 
шемъ частицъ д1электрика, образующихъ при
этомъ непрерывные потоки около электрода, при- 
чемъ наэлектризованныя частицы, двигаясь отъ 
него, даютъ место не наэлектризованнымъ, на
правляющимся къ источнику заряда.

Перечисленные выше пр1емы, действительно, 
могутъ служить къ образованш сильнаго и по- 
стояннаго поля, къ быстрой и правильной элек- 
тризащи и разряженпо частицъ диэлектрика.

Фарадей заметилъ, что отрицательное аяше 
получить весьма трудно; что насколько легко у 
отрицательнаго электрода искра переходитъ въ 
кисть, такъ переходъ кисти въ аяше гораздо 
скорее замечается на положительномъ элект
роде.

*) Мы позволяемъ себ'Ь, въ виду краткости посл'Ьдую- 
шаго изложения, обратить внимаше читателя на стр. 3—4, 
а также стр. 20—22 (§§ 19, 24, 26, 28, 33) журнала «Элек
тричество» за 1896 г.
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СгЬдуетъ иметь въ виду, что конвекцюнный 
разрядъ былъ разсматриваемъ Фарадеемъ совер
шенно отдельно, и что разрядъ посредствомъ а я т я  
представляетъ собою не электрический в^теръ *), 
но местные потоки частицъ, обменивающихся 
зарядами; этотъ обм^нъ вполне подобенъ тому 
пересоединешю атомовъ, какое должно предста
вить себе въ электролите; заряжаются же ча
стицы все по гЬмъ ж е лишямъ индукщи, кото
рый соединяютъ зарядъ электрода съ другими 
проводниками около него, со стенами и потол- 
комъ того помещешя, где производится опытъ.

Основою всякаго разряда является, такимъ 
образомъ, индукщя, первая причина электричес- > 
каго тока. Но въ искре, а особенно въ тихомъ 
разряде, начинаетъ играть роль нечто еще и дру
гое: время, потребное для разряда. Положимъ, 
что оно незначительно; но разрядъ въ Д1элек- 
трике не происходить одновременно по всей ли
ши индукщи, а распространяется по ней, на
чавшись съ техъ частицъ, который испытываютъ 
наибольшее натяжеше, и разрядъ которыхъ уве- 
личитъ натяжеше соседнихъ, или, по крайней 
мере, ихъ температуру. Это явлеше распростра- 
нет я  разряда можно уже себе представить го
раздо более продолжительными

Наиболее резко выступило разлшие полюсовъ, 
когда. Фарадей получилъ разряда» между элект
родами, окруженными сильно разреженнымъ 
газомъ. Заставить слиться положительное и отри
цательное свечеше оказалось невозможнымъ; они 
всегда были отделены темнымъ пространствомъ. 
Фарадей виделъ въ этомъ новое доказательство 
различ1я разрядовъ, противуположиости спосо- 
бовъ, какими происходитъ уничтожеше положи- 
тельнаго и отрицательнаго разрядовъ. Темное 
пространство Фарадей считалъ местомъ, где 
происходитъ особый «темный разрядъ» **).

После этого Гассютъ, а за нимъ Гейсслеръ, 
стали устраивать удобные приборы для получе- 
шя разряда въ пустоте, со впаянными электро
дами, и пользоваться большими батареями, вместо 
электростатических!;, машинъ, для возбуждешя 
тихаго разряда. Вскоре, однако, Румкорфова 
спираль оказалась еще более деятельнымъ воз- 
будителемъ и вытеснила все остальные.

Дальнейшая работы физиковъ были направ
лены къ изученш положительнаго аяш я, обра
зованно стратъ (открыты въ 1843 г. Д ’Абр1а) и 
объяснешю этого явлешя. Было подтверждаемо 
Miienie Фарадея о распространен^ этого разряда 
по трубке отъ слоя къ слою, подмечено важ
ное значешс быстраго прерывателя тока.

Споттисвудъ и Мультонъ изследовали оттал
кивающее и притягательное д е й с т е  проводника 
на «чувствительное» положительное аяше (по

лучаемое съ помощью перерыва проводовъ у по- 
ложительнаго конца трубки); те же авторы полу
чили такъ называемый однополюсный разрядъ, 
при которомъ светилась лишь часть трубки у 
положительнаго полюса, или же светились оба 
конца трубки, соединенные съ однимъ и темъ 
же положительнымъ электродомъ.

Съ другой стороны, Гитторфъ и Круксъ 
(1879 г.), достигнувъ высокой степени разрёже* 
шя, получили чрезвычайно характерное явлеше 
у отрицательнаго полюса, извёстное подъ име- 
немъ катодныхъ лучей, на которые действуетъ 
магнитъ.

После этихъ открытий понятно господствую
щее миеше о полной независимости положитель
наго и отрицательнаго разрядовъ, что не мё- 
шает^ь имъ взаимнодействовать. Ихъ незави
симое распросшраненге (въ Фарадеевскомъ смыс
ле) истинно до такой степени, что Ленарду 
удалось выпустить катодовые лучи изъ трубки 
въ воздухъ, где они, однако, судя на глазъ, 
быстро поглощаются. Но способы Рёнтгена- 
Ленарда позволяютъ проследить ихъ путь да
леко вне стенокъ трубки; такъ казалось, по 
крайней мере, на первыхъ порахъ, когда лучи 
Рентгена были сочтены за принадлежность исклю
чительно отрицательнаго разряда (собственно, 
того флуоресцирующаго пятна, которое появ
ляется на стенкё трубки противъ катода); но 
г. Карножищий, а также А. С. Поповъ, наблю
дая тени, отбрасываемый этими лучами, пришли 
къ предположений о существовали двухъ цен- 
тровъ излучешя: катоднаго и аноднаго. Нако- 
нець, г. Хинъ доказываетъ, что лучи Ленарда- 
Рёнтгена анодные. То же подтверждают опыты 
г. Моро; этотъ ученый получилъ отчетливыя Рент- 
геновсшя фотографш, установивъ чувствитель
ную пластинку (вполне закрытую картономъ) па
раллельно кисти положительнаго разряда боль
шой Румкорфовой спирали (токъ въ 6 амп.); 
разрядъ былъ полученъ между остр1емъ анода и 
небольшою пластинкою *).

Такимъ образомъ, хотя место исхождешя 
новаго рода лучей еще неизвестно, мы все же 
видимъ, что первое практическое применеше 
Круксовой трубки основано на этомъ удивитель- 
номъ разделетпи разрядовъ и на ихъ, по крайней 
мере, отчасти независимомъ распространен^, ко
торое было такъ ясно обнаружено Фарадеемъ. 
Отсюда становится понятнымъ, что одному изъ 
наиболее талантливыхъ последователей Фарадея, 
Д. Д . Томсону, пришла мысль о разряжающемъ 
действш этого носителя разряда,— лиши индук
щи, по которой распространяется пульсащя; и 
онъ наблюдалъ, что лучи Рёнтгена, действительно, 
снимаютъ зарядъ какъ положительный, . такъ и

*) Эти опыты, какъ и опыты съ Ленардовой трубкой 
*) Хотя и- сопровождается этимъ вЕтромъ. съ алюмишевымъ окномъ и С. Томсона съ вольтовой

**) Его нужно отличать отъ конвекдюниаго, тоже темнаго дугой, показываютъ, что нЕтъ необходимости въ флуорес- 
разряда, такъ какъ этотъ послЕднш происходитъ отъ ме- цирующемъ пятнЕ; съ другой же стороны, г. Пильчиковъ 
талла въ д1электрикъ, «темный» же разрядъ между слоями получилъ особенно ярше снимки, усиливъ именно флуорес- 
д1электрика. цирующее дЕйств!е разряда (въ трубкЕ Пулуя).
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отрицательный съ пластинки, расположенной на 
ихъ пути. Линш индукцш, идушдя отъ пластинки 
къ Круксовой трубкё, ослабляются лучами Рент
гена, воздухъ становится проводникомъ, но именно 
въ смыслё медленно проводящаго тёла, какъ по- 
нимахь это Фарадей. Проф. И. И. Боргманъ наблю- 
далъ еще новое свойство лучей Рентгена: произ
водя разряжеше обоихъ знаковъ, они, однако, 
оставляютъ некоторый отрицательный зарядъ. 
Проф. Риги наблюдалъ положительное заряжеше 
лучами Рентгена. Явлеше одного разряженгя было 
наблюдаемо еще Бенуа и Гюрмюзеску.

Проф. И. И. Боргманъ открылъ еще, чт>о 
Рёнтгеновсше лучи позволяютъ увеличить длину 
искры разрядника.

Когда мы говорили про идею о распростра
нен! и тока въ д1электрикё, читателю могло придти 
на мысль подоб1е этого пульсирующаго, идушдго 
внередъ разряда съ -лучемъ, передающимъ коле- 
баше: лучъ свёта, проходяшдй по флуоресци
рующему тёлу, заставляетъ светиться частицы 
этого тёла, лежагщя на его пути, какъ светятся 
частицы д!электрика, лежашдя на пути разряда.

До сихъ поръ наши разеуждешя не сходили 
съ почвы Фарадеевскихъ взглядовъ; намъ оста
лось еще разсказать о томъ смёломъ m art въ 
объясненш явлешя, который былъ сдёланъ впер
вые Ленардомъ *).

Этотъ ученый, спрашивая себя, что такое ка
тодные лучи, поглощаемые стекломъ и проходя- 
ице сквозь некоторые металлы: свётъ или элек
тричество? склонялся къ той мысли, что эти ли
нш индукцш, носители разряда, суть лучи свёта 
очень короткой длины волны.

Известно, что лучи фюлетоваго конца спектра 
задерживаются стекломъ, дёйствуюгь на фото
графическую пластинку, заставляютъ фосфорес
цировать и флуоресцировать тёла способныя къ 
этимъ родамъ свёчешя, что они проводятъ токъ 
черезъ воздухъ, разряжаютъ заряженныя (по 
крайней мёрё, отрицательно) пластинки, а, сле
довательно, и увеличиваютъ длину искры; маг
нитное вращеше плоскости поляризащи луча 
свёта увеличивается съ укорачивашемъ длины 
волны.

Эти аналогии даютъ поводъ многимъ ученымъ 
считать лучи Рентгена лучами свёта очень корот- 

i кой волны, ультра-ультра-фюлетовыми. Однако,
I непосредственно въ спектре солнца (по наблю

дение бр. Люмьеръ) лучей Рентгена безусловно 
не существуетъ, и потому тутъ предстоитъ разре
шить вопросъ о томъ, почему эти чисто гипотети- 
чеше лучи могутъ проходить сквозь непрозрачный 
для обычнаго света вещества: дерево, металлы, 
картонъ, эбонитъ и друг., почему они не пре
ломляются и не отражаются. Эти послёдше во
просы пока нельзя еще трактовать по недостатку 
твердо установленныхъ фактовъ и въ виду не
известности законовъ преломлешя и отражения

#
*) См. Эл. 1894 г., стр. 90.

для волнъ необычной длины; прохождеше же 
чрезъ металлы представляетъ большое затрудне- 
ше: по электромагнитной теорш металлы должны 
быть совершенно непроходимы для света; впро- 
чемъ, и лучи солнечнаго спектра представляютъ 
уже случаи сомневаться въ этомъ положены 
электромагнитной теорш света. Относительно 
очень короткихъ волнъ можетъ быть сделано еще 
допущеше, что тела не имеютъ для такихъ лу
чей того значетня (свошгъ химическимъ соста- 
вомъ и проч.), что и для обычныхъ лучей света; 
они не препятствуютъ прохождение Рёнтгено- 
выхъ лучей въ томъ же смысле, какъ хвостъ 
кометы не црепятствуетъ видеть звезды, нахо
дящаяся за нимъ; разстояше между атомами 
столь же громадно относительно длины волны 
ультра-ультра-фюлетовыхъ лучей, какъ громадно 
разстояше между частицами редчайшаго газа 
относительно лучей обыкновеннаго света. Это 
нредположеше, можетъ быть, подтверждается 
тёмъ фактомт,, что легкш металлъ—алюмишй наи
более прозраченъ для лучей Рентгена, и га- 
зомъ, наиболее поглощающимъ лучи Ленарда, 
оказался кислородъ. Мы не будемъ касаться 
гипотезъ очень длинныхъ волнъ, продольныхъ 
колебанш и очень длинныхъ волнъ очень корот- 
каго перюда. Можетъ быть, наиболее устойчи- 
вымъ признакомъ полнаго тождества лучей Ле
на рда-Рёнтгена съ лучами света послужитъ до
казательство ихъ сложности, предложенное гг. 
Бенуа и Гюрмюзеску; эти ученые наблюдали, что 
поглощеше иксъ-лучей некоторыми телами про 
исходитъ не въ той зависимости отъ толщины, 
какъ это было бы въ случае ихъ однород
ности *).

Согласно направленш настоящей статьи, намъ 
приличествуетъ, не увлекаясь смелымъ отожеств- 
лешемъ катодныхъ лучей съ лучами света, 
склоняться къ мысли, близкой къ м нёнт О. 
Лоджа, если мы его вёрно поняли, что лучи Лс- 
нарда-Рёнтгена суть лишь линш разряда, подоб
ные цепямъ Гротгуса въ элекгролитё, но по ко- 
торымъ разрядъ распространяется отъ электрода. 
Сложность этого излучешя много затрудняетъ 
пониман1е процесса съ электролитической точки 
зрен!я, но за то дёйств!е магнита на Ленардову 
часть этого пучка и прохождеше сквозь металлы 
становятся понятными, какъ обычныя качества 
электрическаго тока.

В . Лебединскт.

*) Авторы нашли коэффищентъ поглощешя для алю- 
мишева листа въ од мм. толщины около 0,85; Рёнтгенъ же 
нашелъ листт> въ 15 мм. толщиною еще довольно про- 
зрачнымъ, тогда какъ по законамъ поглощешя онъ дол- 
женъ былъ бы пропустить лишь 26 X  ю -12 всего излуче
шя. ДГло объясняется, если допустить, что первые слои 
алюмишя поглощаютъ некоторые лучи, составляющее 150/0 
всего излучешя; остальные же лучи ироходятъ сквозь него 
гораздо легче.
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ровременное положеше вопроса объ элек
трической тягЬ въ городахъ и система  

Кларе-Виллемье.
Электрическая тяга трамваевъ иереживаетъ въ на

стоящее время интересный фазисъ своего развипя. Си
стема съ воздушными проводами, благодаря своей эко
номичности и простота, получила большое расиростра- 
неше. Въ тоже время некоторый неудобства нримене- 
шя воздушныхъ проводи иковъ въ городахъ способство
вали лучшей разработка другихъ системъ электриче
ской тяги *).

Въ виду такого положешя вопроса объ электрической 
тяге трамваевъ, интересно сделать обшдй критически! 
обзоръ существующихъ системъ. Эти системы мы раз- 
•д’Ьлимъ на четыре группы: 1) системы съ иодведешемъ 
тока выше уровня земли (съ воздушными проводами); 
2) системы съ иодведешемъ тока на уровне земли (си
стемы съ магннтнымърельсомъ—Ванъ-Деиоеле и Линева, 
системы Elray, Nicholson и Tighe, Сименса, Кларе-Вил
лемье и друг.); 3) системы съ иодведешемъ тока ниже 
уровня земли (путь Бентли-Найтъ, система Сименса, Ли
нева и проч.); 4) системы съ аккумуляторами.

Мы сказали, что системы 1-й группы нредставляютъ 
н'Ькоторыя неудобства при нримЬненш ихъ въ городахъ. 
Системы 4-й группы, благодаря тяжеловесности и гро
моздкости аккумуляторовъ, могутъ иметь въ настоящее 
время лишь ограниченное примкнете. Остаются системы 
2-й и 3-й груииъ.

Системы 3-й группы требуютъ устройства вдоль по
лотна открытаго сверху канала, въ которомъ и укре
пляются контактные провода. Въ эти каналы легко 
попадаетъ вода и грязь съ улицъ, а также просачи
вается черезъ боковыя стенки. Если сечеше этихъ ка- 
наловъ сделать малымъ, то вода и грязь могутъ зато
пить контактные провода, или, по крайней мере, 
сильно повредить ихъ изолящи. Это особенно важное 
обстоятельство угрожаешь большинству системъ 3-й 
группы, такъ какъ у этого большинства контактные 
провода постоянно, на всемъ протяжение находятся въ 
сообщенш съ источиикомъ тока, и, следовательно, утечка 
можетъ сделаться весьма значительною.

На основанш этого, каналамъ приходится придавать 
сечешя довольно значительный, чтобы избежать боль- 
шихъ затрать на ремонтъ и чистку, а также, чтобы 
облегчить уходъ. Достаточное сечете канала, опреде
ляемое въ каждомъ частномъ случае местными усло- 
в1ями, составляетъ необходимое требоваше, чтобы линш 
действовала правильно. Поэтому лучше, во избежаше 
гораздо более чувствительныхъ расходовъ потомъ, до
пустить въ сеченш канала даже некоторый излишекъ, 
что, действительно, и делали xopoiuie и осторожные 
строители (трамвай „Lenox Avenue" въ Нью-1орке).

Примемъ во внимаше еще необходимость весьма 
тщательной и потому дорогой пзоляд1и проводовъ, какъ 
контактныхъ, такъ и нитающихъ.

Каналъ долженъ иметь отверсые или щель для про
пуска собирателя тока, нрикрепленнаго къ вагону. Эта 
щель должна удовлетворять двумъ нротивоиоложнымъ 
требовашямъ. Съ одной стороны эта щель должна быть, 
по возможности, узка, чтобы колеса экипажей не про
валивались въ нее. Съ друогй стороны, эта щель должна 
быть настолько широка, чтобы можно было придать 
собирателю тока достаточное сечете и прочность, снаб
дить его надежной изолящей и предупредить быстрое 
засореше щели. На прочность собирателя тока при
дется обратить большое внимаше, такъ какъ ему при
дется выдерживать довольно значительным уси.пя и 
удары при нонадаши на полотно камней или другихъ 
твердыхъ и тяжелыхъ предметов!», а также ирн загряз
нены! или занесены! полотна сыегомъ.

*) См. „Электричество" 1895 г. стр. 99, 225, 257, 280, 
305, 321, 337 и проч.

Устройство разъездовъ и иересечешя электриче- 
скаго пути съ конными или паровыми нредставляютъ 
также болышя затруднешя.

Такимъ образомъ, системы 3-й грунны требуютъ очень 
тщательнаго выиолнешя и большихъ затратъ на перво
начальное устройство.

У насъ онё врядъ ли применимы, такъ какъ зимой 
сн'Ьгъ можетъ засорить щель, а весной, при таяши 
снега, каналъ будешь заливать водой.

11репятств1емъ къ прим^нетю трамваевъ 3-й группы 
могутъ послужить и чисто экономичесшя соображешя. 
Дороговизна нодобныхъ лишй требуетъ и большой вы
ручки, что, при умЬренныхъ цЬнахъ на ироёздъ, ведетъ 
къ необходимости существовашя большого движешя. 
Где на это нельзя расчитывать, тамъ нечего и думать 
о системахъ 3-й группы.
? Следовательно, вообще эти системы нельзя считать 

удовлетворительнымъ решешемъ вопроса объ электри- 
ческихъ трамваяхъ.

Поэтому, естественно, остается обратиться къ систе- 
мамъ съ иодведешемъ тока на уровне земли, то-есть 
ко 2-й группе. Въ этихъ системахъ обратнымъ ирово- 
домъ большей частью служатъ рельсы пути и земля. 
Положительный контактный проводъ въ нихъ состоитъ 
изъ отдельныхъ, изолированныхъ другъ отъ друга и отъ 
земли, проводниковъ (куски рельсъ, чугунные ящики, 
расположенные на разстоянш несколькихъ метровъ, и 
проч.), соединенныхъ питательными проводами съ глав- 
нымъ кабелемъ, углубленнымъ въ землю, черезъ посред
ство особыхъ автоматпческихъ приборовъ.

Доследше соединяютъ съ источникомъ тока только 
те пзъ контактныхъ проводниковъ, надъ которыми нахо
дится въ данный моментъ вагонъ. Такое устройство, 
во 1-хъ, обезпечиваетъ людей и животныхъ, вступаю- 
щихъ на полотно трамвая, отъ электрическихъ ударовъ, 
и, во 2-хъ, уменьшаетъ значительно утечку тока, что позво
ляешь применить дешевую изоляцш „контактовъ". От
крытаго канала системы 2-й группы не требуютъ, что 
значительно уменьшаетъ стоимость первоначальная 
устройства, ремонта и ухода. Это обстоятельство даетъ 
возможность такимъ системами съ успехомъ конкуриро
вать по дешевизне устройства и эксплоатацш съ систе
мами съ воздушными проводами.

По безопасности, системы 2-й группы могутъ съ 
успехомъ конкурировать съ системами 4-й группы (акку
муляторы), особенно некоторый изъ нихъ.

По устройству и расположешю упомянутыхъ выше 
автоматическихъ питающихъ приборовъ, системы 2-й 
группы можно разделить на два класса: а) системы, у 
которыхъ каждый „контактъ", или подводчикъ тока, снаб- 
женъ своимъ независимымъ автоматическимъпитателемъ, 
Ь) системы, у которыхъ питатели несколькихъ „контак
то в^  (10—18) соединены въ одно целое, въ одинъ прн- 
боръ-автоматъ, который мы назовемъ распредгьлителемъ. 
Къ первому классу принадлежать системы Elay Nichol
son и Tighe, Wheless, Сименса (2-й группы) и проч., 
образцомъ второго класса можетъ служить система Кларе- 
Виллемье.

Къ этимъ двумъ классамъ можно, пожалуй, прибавить 
третш с)—системы, у которыхъ питатели-автоматы со
стоять изъ двухъ частей: одна движется вместе съ 
вагономъ (электромагнитъ), другая состоитъ изъ подвнж- 
ныхъ частей, уложенныхъ подъ „контактами" въ осо- 
бомъ закрытомъ канале (желёзныя полосы, напр.), и 
соединяющихъ при проходе надъ ними вагона „кон
такты" съ главнымъ проводомъ (система Линева съ маг- 
нитнымъ рельсомъ и друг.).

Съ точки зрешя правильности функщонировашя 
можно приблизительно считать большинство системъ 
2-й группы одинаково хорошими. Но съ точки зрешя 
надежности работы и легкости ухода между системами 
перваго, второго и третьяго классовъ 2-й группы суще
ствуешь не малая разница.

Системы перваго и третьяго классовъ [а) и с)] харак
теризуются большимъ числомъ отдельныхъ независи* 
мыхъ подвижныхъ питателей. Въ классе «)—питатели 
эти автоматичесше вполне, въ классе с) — они, такъ 
сказать, полуавтоматичесше, такъ какъ приходятъ въ
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дМств1е при посредстве особаго электромагнита ва
гона. Благодаря существованш въ системахъ классовъ 
а) и с) множества подвижныхъ питателей, уходъ и над
зоръ за последними весьма затруднителенъ, шансы же 
на неправильности въ действш и порчу очень велики.

Въ надзоре нуждаются собственно два ряда пунк- 
говъ: питатели-автоматы и места соединенш питаю- 
щпхъ проводовъ съ главнымъ кабелемъ, несущимъ токъ. 
Въ системе Wheless’a, наприм., действующей въ Вашинг
тоне (лишя ,Eckington and Soldier’s House Railroad4*) 
вполне успешно, „контакты44 расположены черезъ каж
дые пять метровъ. Следовательно, на 1 км. пупктовъ,
требующихъ надзора, будетъ 1 ^ 2 9 . 2  =  400; понятно,о
насколько затруднителенъ надзоръ въ этой системе, пред
ставляющейся одной изъ хорошихъ системъ класса а).

Что касается надежности работы системъ а) и с), 
то контроль совершается въ нихъ обыкновенно при 
посредстве лампъ накаливашя, введенныхъ параллельно 
цёни двигателя.

Если какой-либо контактъ не действуетъ, то это 
обнаруживается мигашемъ света, вследств1е перерыва 
тока. Но днемъ вагонъ можетъ проехать повреждепные 
контакты, и они останутся"незамеченными.^

Пом'Ьщеше нЬсколькихъ питателей-автоматовъ въ 
одпнъ ящикъ, какъ это, напр., сделали въ последнемъ 
типе своей системы Elray, Nicholson и Tighe, мало 
улучшаетъ подобный системы, такъ какъ питатели и въ 
этомъ случае остаются независимыми одпнъ отъ дру
гого, хотя надзоръ, разумеется, облегчается, благодаря 
меньшей разбросанности питателей.

Волыиимъ пренмуществомъ, съ точки зрЬшя надеж
ности работы, т. е. уменьгаешя возможности пертурбапдй 
въ действш всей системы, обладаютъ системы класса &), 
или системы съ распределителями. Уходъ и надзоръ за 
лншями этихъ системъ простъ и легокъ, такъ какъ число 
распределителей на 1 км. незначительно (8—10—12), 
вероятность порчи и пертурбаций невелика, и непра
вильности въ действш легко обнаруживаются. Вообще, 
изъ всехъ системъ электрическихъ трамваевъ съ подзем- 
нымй проводами только системы 2-й группы съ распре
делителями нмеютъ, повидимому, будущность.

Хорошимъ представителемъ этого типа электриче
скихъ трамваевъ можетъ служить система Кларе-Вил- 
лемье, примененная на последней выставке въ Лшне.

Имея въ виду большое значеие, которое могутъ 
получить въ ближайшемъ будущемъ системы съ распре
делителями, мы считаемъ полезнымъ остановиться на 
разсмотренш устройства системы Кларе-Виллемье.

Фиг. 1.

Отъ генератора G- (фиг. 1) идетъ вдоль рельсовъ трам
вая кабель X, снабженный свинцовой оболочкой и же- 
[лезной броней. Этотъ кабель соединенъ съ (+ ) генера
тора и проходить черезъ рядъ колодцевъ съ распреде- 
ытелями, где отъ него берутся ответвлешя, соединен
ным съ средними кольцами распределителей. Отрица
тельный зажимъ генератора соединенъ съ рельсами пути 
трамвая и съ землей.

Посреди пути уложены куски рельсовъ въ 2—3 м. 
длиной и на взаимномъ разстоянш тоже въ 2—3 м.; 
эти рельсы^ уложены основатемъ вверхъ, въ уровень 
съ мостовой, и изолированы отъ земли. Отъ каждаго 
рельса идетъ изолированный проводъ къ соответствую
щему контакту распределителя, причемъ 11-й и 12-й

рельсы одного распределителя есть вместе 0-н и 1-й 
следующаго. Въ Ллоне участокъ одного распределителя, 
заключающей около 12 контактныхъ рельсовъ. представ- 
лялъ длину около 100 м. (въ среднемъ).

Среднее кольцо распределителя снабжено широкой 
контактной лапкой, состоящей изъ четырехъ мЬдныхъ 
полосъ, расположенныхъ одна надъ другой съ загну
тыми книзу концами. Эта лапка шире промежутка между 
двумя контактами и потому постоянно касается, по 
крайней мере, одного контакта.

Среднее кольцо, вместе съ двумя другими кольцами, 
снабженными узкими лапками (составлены изъ 2 пла- 
стинокъ), укреплено на изолирующемъ круге, могущемъ 
поворачиваться въ ту или другую сторону (подъ дей-
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ств1емъ груза или электромагнитной пары) заразъ только 
на уголъ между двумя контактами. Для достижешя 
этого на ось круга посажено храповое колесо, задер
живаемое собачкой, которая въ то же время служитъ 
якоремъ электромагнита О (фиг. 1).

Нодъ вагономъ У (фиг. 1) укреплены две пары тру- 
щихся контактовъ f  и f \  соединенныхъ между собой, 
причемъ разстояте между f  и f  больше разстояшя 
между двумя соседними рельсами-контактами. На фиг. 1 
контактъ' f  касается 5-го рельса, соедипенпаго съ 
5 контактомъ распределителя, на которомъ стоить ланка 
средпяго кольца. Поэтому токъ отъ этого последнего 
нойдетъ черезъ лапку въ 5-й контактъ, 5-й рельсъ, со
биратель f, въ электродвигатель вагона, откуда черезъ 
рёостатъ и коммутаторъ, черезъ оси и колеса вагона, 
черезъ рельсы пути и землю—вернется къ генератору G. 
Вагоит», положимъ, тронется вправо. Какъ только f  кос
нется 6-го рельса (/' въ это время еще не сойдетъ съ
5- го), часть тока нзъ /* пойдетъ въ f \  6-й рельсъ, 6-й 
контактъ, лапку промежуточная кольца, и черезъ уголь
ную щетку пойдетъ въ электромагнитъ С. Посл^дшй 
иритянетъ свой якорь-собачку и освободить храповое 
колесо, вслФ,дств1е чего кругъ съ кольцами будетъ по
ворачиваться по часовой стрелке. Но какъ только узкая 
лайка сойдетъ съ 6-го контакта, электромагнитъ отпу
стить собачку, и храповикъ съ кольцами остановится, 
какъ только средняя лапка установится на следующем!»
6- мъ контакте. Съ этого момента электродвигатель бу
детъ питаться токомъ только отъ 6-го рельса; вей про- 
4ie рельсы будутъ разобщены отъ генератора.

Дальнейшее движете вагона будетъ происходить со
вершенно такъ же, какъ только что разъяснено, пока 
иереднш собиратель не коснется 12-го рельса. Въ этотъ 
моментъ токъ направится какъ въ 12 контактъ, на ко
торомъ стонтъ теперь узкая лапка промежуточнаго кольца 
л евая  распределителя, такъ и въ 1-й контактъ следую
щего распределителя. Поэтому кольца обоихъ распре
делителей придутъ въ движете: средняя лапка леваго 
распределителя встанетъ на 12-й контактъ, на изоли
рованную часть его, средняя ланка праваго распреде
лителя—на 1-й контактъ. Следовательно, дальнейшее дви
ж ете  вагона будетъ продолжаться при содействш только 
праваго распределителя, въ сферу действ1я котораго 
онъ теперь вогпелъ, а левый распределитель придетъ 
въ состоите покоя, причемъ пи одннъ рельсъ соответ
ствующая ему участка не будетъ иметь сообщете съ 
тенераторомъ. Въ сообщегип съ последним!», какъ ви- 
димъ, находятся только рельсы, находящееся подъ ваго
номъ, и весь остальной путь будетъ вполне безопасенъ 
для людей и животныхъ.

При обратномъ движет и вагона распределитель вра
щается въ сторону, обратную часовой стрелке, причемъ 
работаетъ крайнее кольцо и второй электромагнитъ, 
собачка и храповикъ.

На фиг. 2 показано устройство распределителя для 
участка пути, по которому движете совершается только 
въ одномъ направленш.

Такого рода распределители нельзя рекомендовать, 
такъ какъ они не позволяютъ дать вагону задшй ходъ, 
и мы ихъ описываемъ только для пояснетя общая 
устройства распределителей Кларе-Виллемье *). На фиг. 2

и Ь.2 означаютъ зажимы, передавшие токъ при по
средстве щетокъ г1 и г2 двумъ кольцамъ dt и d2, укрг1ш- 
ленпымъ на изолирующемъ диске заклинепномъ на 
оси 1г вместе съ храиовикомъ г , имёющимъ столько 
зубцовъ, сколько контактовъ на распределителе. Кон
такты укреплены на изолирующемъ неподвижном!) 
диеке S, g — собачка, притягиваемая электромагпитомъ 
с и прижимаемая къ храповику пружиной; е и ех—кони- 
ческгя шестерни; p i—барабапъ, который грузъ Р стре
мится повернуть.

На фиг. 3, 4 и 5 представлены кольца, лапки и 
контакты.

На фиг. 6, 7 и 8 показаны планъ и два разреза по

лотна трамвая Кларе-Виллемье. Посреди пути идет!, 
какъ бы полоса, образованная пзъ параллелйпипедаль- 
паго камня, уложенная па асфальте.

Фиг. 2.

*) См. Le Оёше civil за 1894 г.
Рельсы-контакты уложены въ борозды, высечепныя 

въ этой каменной полосе, и залиты асфаль^омъ. Про-
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пода проходятъ но боковымъ желобкамъ, высеченнымъ рованаыхъ одна отъ другой вулканнтомъ и связанныхъ
пъ камняхъ полосы; они пропущены въ соответствен- механически въ одно целое, не уступающее по проч-
ныхъ местахъ, черезъ дыры въ камняхъ, къ рельсамъ- ностп сплошному рельсу, 
контактамъ и припаяны къ нимъ. Подъ каменную по
лосу положены еловыя доски, залптыя сверху асфаль- 
томъ.

Нафиг. 9 и! Опоказапо устройство пересечешйэлектрп- 
ческаго пути съ конно-железными или паровыми. Куски 
рсльсовъ посдеднихъ, находящееся между рельсами элек
трического пути, образованы изъ коротких!» частей, изоли-
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На фиг. 11,12,13 и 14нзображенъ боковой вндъ вагона 
и детали трущихся контактовъ(боковой видь, продольный 
разрезъ, планъ и поперечный разрезъ). Какъ было выше

сказано, такнхъ контактовъ на обоихъ концахъ вагона 
находится по две пары. Трушдяся части образованы изъ 
жел^зныхъ иластинокъ трапецевидной формы, прикле
пан ныхъ къ стальнымъ пружинамъ. Воследшя, въ свою 
очередь, приклепаны къ петлямъ, нодтягиваемымъ стру
нами къ деревянному брусу, поддерживающему желез
ную раму контактовъ.

Въ заключен1е нриведемъ несколько данныхъ отно
сительно JlioncKaro трамвая, устроеннаго тамъ на время 
выставки. Ширина пути =  1 м. Длина контактпыхъ 
рельсовъ =  2,8 м. (въ среднемъ). Ширина каменной по
лосы 0,20 м. Ширина досокъ подкладныхъ 0,24 м., 
толщина 0,03 м. Провода, идушде къ рельсамъ-контак- 
тамъ, нредставляютъ сечете въ 6— 7 кв.м, и изолированы 
вулканизированнымъ каучукомъ. Распределители раз- 
ставлены на разсгоянш около 100 м.; соиротнвлеше

Фиг. 13.

катушекъ электромагпитовъ 5.000 омъ, сечете обмотки Генераторъ-машпна Тюри (шестииолюсьцш) на 500 в. 
0,12 — 0,15 кв. м. СЬчеше главнаго кабеля 90 кв. м.; оиъ и 300 об./м.
иогруженъ нодъ поверхность земли на 0,60 м. Возбудитель ея—двуполюсная машина на 78 в. X 15 а.

00726244
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Двигатель — газомоторъ, работающий ГуЬднымъ каменно- 
угольнымъ газомъ [45°/0 (II +  СО +  С2Н2 +  С4Н4), 55°/о 
(О + С02 +  N)]; число об. — 125.

Расходъ угля на 1 кплоуаттъ - часъ въ среднемъ 
1,5 кгр., maxim. — 2,1 кгр.

Электрнчесшй путь проиустилъ 115.000 вагонъ-кило- 
метровъ безъ малейтаго повреждешя и безъ малейшнхъ 
прпзнаковъ неисправности распределителей. Длина линш 
3.200 м.

I
I

По разсчету Виллемье стоимость 100 м. пути его 
системы составляетъ около 1.906 франковъ, между темь, 
какъ 100 м. пути съ воздушными проводами на 6 сталь- 
ныхъ столбахъ обойдется, по его словамъ, въ 2.159 фран
ковъ. Полагая на л ни in 10 вагон овъ, иробйгающнхъ 
ежедневно по 100 км., что составить въ годъ.

10 X 100 X 365 — 365.000 вагонъ-килом.,
Виллемье нашелъ, что 1 вагонъ-километръ обойдется 

около 0,2 франка.
Ежедневный измерешя изолящи дали (въ Июне) въ 

среднемъ 3.000 омъ; въ самые сильные и продолжи
тельные дожди изолящя не спускалась ниже 800 омъ.

О Б 3 О Р Ъ.
Открытие Генриха Беккереляг. Среди мно- 

гочнсленныхъ работъ о лучахъ Рентгена и о явлешяхъ 
сродныхъ съ ними выделяются по своей определенности 
и точности изследовашя Г. Беккереля надъ лучами, ко
торые испускаютъ фосфоресцирующая тела.

Авторъ описываетъ наблюденныя имъ явлеш явъ та- 
кихъ словахъ:

„Я произвелъ СЛЙДугоний опытъ съ двойною солью 
урана и кал1я, которая имеется у меня въ кристаллахъ 
въ виде тонкой корочки.

Фотографическая броможелатиновая пластинка Дюмь- 
еръ завертывается въ два листа такой толстой черной 
бумаги, что на нее не действуетъ свВтъ солнца вте- 
чеше экспозицш нфлаго дня. Йа бумагу снаружи кла- 
дутъ фосфоресцирующее вещество и все вместе подвер
гаюсь действ1ю лучей солнца внродолжеше многихъ ча- 
совъ. По проявлены! на пластинке выстуиаетъ черный си- 
луэтъ фосфоресцирующаго вещества. Если между этимъ 
последннмъ и бумагою была положена монета, или ме- 
талличесюй экранъ съ вырезками, то на негативе по
является изображете этихъ предметовъ.

„Эти опыты одинаково удаются, если между фосфо- 
ресцирующимъ веществомъ и бумагой положить тонкую 
пластинку стекла, что исключаешь возможность химн- 
ческаго действ1я иаровъ, которые могли бы выделяться 
изъ тещестга, нагреваемаго лучами солнца44.

Изъ дальнейшихъ опыговъ Беккерель убедился, что 
лучи, испускаемые фосфоресцирующнмъ шЬломъ, нрохо- 
дятъ сквозь листочки металловъ, а именно алюмио1я и 
железа (0,04 мм.). Но самое замечательное заключается 
въ томъ, что эти лучи испускаются фосфоресцирующнмъ 
веществомъ безъ всякаго дййс'тя  солнечпаго или раз- 
сеяннаго дневного света.

„Я иоложилъ на дпо ящика изъ ненрозрачнаго кар
тона фотографическую пластинку, на чувствительную 
сторону которой я иоложилъ корочку уран1евой соли, 
которая имйла вогнутую поверхность и касалась бромо- 
желатиноваго слоя лишь въ несколькихъ точкахъ; сбоку 
на ту же пластинку была положена другая корочка той 
же соли, но отделенная отъ броможелатиноваго слоя 
тонкою стеклянною пластинкою; все это было произве
дено въ темной комнате, ящикъ быль закрыть, заклю- 
ченъ въ другой ящикъ изъ картона и затемъ въ ящикъ 
отъ мебели... Черззъ пять часовъ я ироявилъ пластинки, 
и силуэты крпсталлическихъ корочекъ появились чер
ными, какъ и въ иредыдущихъ опытахъ, п какъ если 
бы кристаллы сделались фосфоресцирующими подъ дей- 
ств1емъ света... Действ1е пластинки, положенной за 
стекло, оказалось немного слабее, но форма ея отпеча
талась очень хорошо44.

Следуешь заметить, что это излучеше не можетъ быть 
приписано фосфоресценцш потому, что фосфоресценщя 
урашевой соли (S04 (UO) К +  Н20) продолжается ме
нее 1/юо секунды послЬ действ1я света.

„Естественная гипотеза, представляющаяся уму, со
стоишь въ предположен!и, что эти лучи, действ1е кото- 
рыхъ весьма аналогично съ действ1емъ лучей, нзучен- 
ныхъ Ленардомъ и Рёнтгеномъ, суть невидимая рад1а- 
щя, испускаемая при фосфоресценцш и продолжитель
ность которой безконечно больше продолжительности 
рад1ацш [виднмыхъ] лучей, испускаемыхъ этими телами. 
Однако, настояние опыты, хотя п не противоречишь 
этой гипотезе, не позволяютъ еще формулировать ее 
окончательно44.

Это новое открытые можетъ иметь большое зна- 
чеше въ объяснены! явлений, происходящпхъ при раз
ряде Круксовой трубки.

Электролизъ газовъ. Съ того времени, какъ 
проф. Дж. Томсопъ доказалъ на опытахъ тотъ замеча
тельный фактъ, что при электролизе пара разрядами 
въ виде искръ юны водорода и кислорода могутъ элек
тризоваться положительно или отрицательно, наши по- 
няыя объ электрическомъ состоянш изолпрованныхъ 
атомовъ и отдельныхъ молекулъ значительно измени
лись и расширились.

Прошло уже время, когда для атомовъ каждаго про
стого тела можно было указать определенное количе
ство электричества определенна™ знака и думать, что 
пи при какихъ условтяхъ тамъ не можетъ произойти 
никакой перемены. То, что въ 1893 г. считалось исклю
чительны мъ, необыкновепнымъ, почти парадоксальным ь, 
теперь приходится признать выражешемъ закона, еще 
не въ точности выясненнаго, но все-таки обнаружен наго 
и распространяющегося па обширную область химиче* 
скихъ явлений. Не одни только юны на электризованнаго 
пара, но, очевидно, обширный классъ, а можетъ быть, и 
вей электролитичесме юны способны обнаруживать эту 
замечательную перемЬну электризовашя.

Этотъ фактъ въ числе другихъ, не менее важныхъ 
фактовъ, относящихся къ молекулярной физикё, быль 
наглядно демокстрнрованъ рядомъ оиытовъ, Kanie ироф. 
Томсонъ воспронзвелъ недавно въ лондонскомъ Royal 
Society, делая сообщеше по этому предмету. Одпимъ изъ 
наиболее убедительныхъ подтверждений этого факта 
является рядъ опытовъ надъ группой составныхъ телъ, 
образуемыхъ последователншмъ замещен1емъ водорода 
въ СН4 атомами хлора. Следуетъ помнить, что при электро
лизе простой НС1 водородъ собирается на катоде, какъ эле-
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ктроположителышй, а отрицательный хлоръ оказывается 
па аноде. Но въ только что упомянутомъ ряде сосгав- 
ныхъ т'Ьлъ при электролизе паровъ и водородъ, и хлоръ 
собираются на отрицательномъ электроде, такъ что те 
и друпе ioHbi делаются положительными. Когда ;йе весь 
водородъ въ СН4 заместится хлоромъ, при четыреххло- 
рнстомъ углероде электролизъ пара даетъ только хлоръ 
на отрицательномъ электроде.—Если вместо углерод- 
наго составного тела взять четыреххлористый кремшй, 
то съ хлоромъ бываете совершенно то же, что и прежде. 
Это подтверждает!, тотъ взглядъ, что въ некоторыхъ 
родствепныхъ груинахъ составныхъ телъ, въ род Ь четы- 
реххлористыхъ солей, одно и тоже простое тело бываетъ 
электрически противуположпо тому, чемъ оно бываетъ 
въ другихъ груинахъ, наир., въ хлористыхъ соляхъ* 
Этогьфактъ, но замЬчашю проф. Томсона, представляетъ 
некоторый исторически интересы „такъ какъ возмож
ность заменять электро-иоложительный элементъ въ со- 
ставномъ теле электро-отрицательнымъ было одннмъ 
изъ главныхъ возраженш нротивъ электрохимической 
теорш Берце.пуса“.

Проф. Томсонъ даетъ совершенно естественное объ- 
яснеше переносу по противоположнымъ направлешямъ 
двухъ юновъ электролитическая газа: „разъединеше 
двухъ газовъ А и В отъ разряда обусловливается разло- 
жешемъ отъ разряда химическая составного тела, обра
зуемая элементами А и В, нричемъ атомы A npio6pe- 
таютт, зарядъ электричества одного знака, а атомы В— 
зарядъ электричества противоположная знака11. Это 
вполне вероятно для того случая, когда газы введены 
уже въ аннаратъ въ соединенномъ состояши, но не 
такъ очевидно въ томъ случае, когда два газа только 
смешаны, такъ какъ должно мгновенно последовать 
действительное химическое соедииеше между ними 
раньше, чемъ можетъ проявиться какое либо направ
ляющее движете тновъ. Если последнее иредположете 
правильно, то искрой разряда могутъ электролитически 
разъединяться смеси только такихт,’газовъ, которые сами 
ио себе способны соединяться химически.

Новое ирнбавлеше къ ириборамъ электрохимическая 
изследовашя, сделанное проф. Томсономъ въ его способе 
спектроскопическая изследовашя газовъ во время про
цесса электролиза, является повидимому вдвойне по
лезными съ одной стороны оно даетъ намъ возмож
ность расширить изучеше молекулярныхъ и атомисти- 
ческихъ явлешй, а съ другой стороны открывает!, новыя 
фазы действ1я разрядов!, въ виде искръ. Относительно 
второго обстоятельства можно, нанримеръ, указать ип- 
тересиый фактъ, что искра разряда, проходя чрезъ по- 
видимому однородную смесь двухъ различныхъ газовъ, 
иногда ограничивается молекулами одного газа, а въ 
другихъ случаяхъ одинаково исключительно молекулами 
другого; это равнозначительно тому, если бы молшя 
иногда проходила исключительно чрезъ азотъ атмос
феры, а другой разъ только чрезъ ея кислородъ.

Что касается до химической стороны, то этотъ спо- 
еобъ изследовашя важенъ, какъ средство для дальней
ш ая  выяснешя молекулярная состояшя газовъ. Оиъ 
важенъ, главнымт, образомъ, какъ средство для обпару- 
живашя того, что газы не въ элементарномъ состояши; 
если лиши спектра на одпомъ изъ кондукторовъ, между 
которыми происходить разряды въ виде искръ, меня
ются относительно линш спектра на другомъ кондук
торе, когда меняется направлеше разряда, то можно 
предполагать, что въ трубке не элементарный газъ, а 
составной, но обратная предположешя делать нельзя, 
если относительной перемены не происходить. Интерес
но, чтоспекгръ тела простого, обнаруживающий явлешя, 
иодобныя спектору сложная тела, не даетъ ни малейша- 

• го указашя на свою сложность при спектроскопическом!, 
i изследованш надъ разрядами въ виде искръ. Спектры 
| на обоихъ кондукторахъ бываютъ совершенно тожде- 
I ственные, какъ. нашелъ ироф. Томсонъ, или, другими 
I словами, его атомы спектроскопически одни и те же 
( какъ на аноде, такъ и на катоде. Насколько можно 
I судить по этнмъ фактамъ, они подтверждаюсь тотъ 

взглядъ, что сложность спектра хлора происходить отъ 
элементарной сложности атомовъ хлора. Гипотеза Крукса

что атомы каждаго простого тела не всегда бываютъ 
тождественны, а изменяются въ некоторыхъ пределахъ, 
подтверждается спектрами некоторыхъ металлов!,. Но 
объяснешю Крукса, атомъ составляется изъ несколькихъ 
слегка различныхъ нодъ-атомовъ вполне элементарныхъ 
телъ. Можетъ быть, какимъ нибудь такимъ сложнымь 
атомистическими строешемъ и обусловливаются слож
ности спектра хлора. Внрочемъ, это еще не безусловно 
достоверно, такъ какъ искра электрическая разряда 
не разлагаетъ хлоръ на более простыл составныя части, 
и можно только предполагать, что хлоръ состоитт, изъ 
двухъ действительно простыхъ телъ, который не могутъ 
быть разъединены электролитически такимъ нутемъ.

(The Electrician, № 902).

Приборъ Л. Дерра для измЪреш я раз
ности Фазъ меж ду переменными токами.
Этотъ изобретатель выработалъ следующее видоизме- 
неше прибора д-ра Пулуя. Располагаются рядомъ два 
электромагнита А и В (фиг. 15), снабженные зеркалами,

которыя прикреплены къ плоскпмъ стальнымъ пружинам ъ 
нротивъ коицовъ ихъ сердечниковъ и отражают!, надаю- 
in,ie на нихъ лучи света на призматическое зеркало С, 
откуда эти лучи отражаются, въ свою очередь, на экранъ 
1). Световыя пятна, кашя являются на экране, когда 
зеркала бываютъ неподвижны, удлиняются въ две вер
тикальных!, линш, когда по электромагнитам!, пропус
к а ю т  токи, и эти л и ni и переходятъ въ мелькающая ио 
экрану кривыя при вращенш призматическая зер
кала.

Если световыя пятна получаются на экране на одной 
и топ же вертикальной лиши при иеиодвижномъ приз
матическом!, зеркале, то кривыя, получаюшдяся при 
вращенш последняя, будутъ параллельны, если про
пускаемые по электромагнитамъ переменные токи одной 
частоты. Такимъ образомъ, разница въ фазе бываетъ легко 
заметна для глазъ, и для ея измерешя надо знать только 
уголь, на какой надо передвинуть одну кривую, чтобы 
привести ее къ параллельности съ другой. Этотъ уголь 
легко выразить въ градусах!», если найдемъ, во первыхъ, 
уголъ, на какой надо повернуть электромагнит!, В, 
чтобы привести Е и F (фиг. 16) на одпу вертикальную

линио и, во вторыхъ, уголъ, на какой надо затемъ по
вернуть В, чтобы привести на одну вертикальную ли- 
шю G и Е; первая перестановка даетъ часть длины 
волны, на какую расходятся две кривыя, а вторая- 
длину всей волны; если эти два отсчета будутъ соот
ветственно с и d, то разность фазъ у кривыхъ на экране 

360 с гр
въ градусах!, будетъ — д—-• 1акъ какъ пружины у
зеркалъ совершаютъ полное колебаше за каждую пе
ремену тока, то колебашй у нихъ бываетъ вдвое 
больше, чёмъ у токовъ, а потому разность фазъ у кри-
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выхъ на экране вдвое больше измеряемой разности 
I фазъ у токовъ; такимъ образомъ последняя будетъ
! 180_с_
! -  7f *

Измереше производить следующим!» способом!»: про- 
, нускаютъ изследуемые токи соответственно чрезъ Л и 

В и новорачиваютъ В, пока лиши на экране не бу
дут/, на одной и той же вертикальной лиши; получаютъ 
отсчетъ т. Приводить во вращеше призматическое зер
кало и, когда кривыя достаточно удлинятся, поворачн- 
ваютъВ слова, пока кривыя не будутъ параллельны; от
счетъ будетъ п. Зат ймъ новорачиваютъ В еще до техъ норъ, 
пока его кривая пе передвинется на всю длину волны 
и не будетъ опять параллельна кривой А; получаютъ 
отсчетъ р. Тогда разность фазъ въ градусахъ между 

 ̂ 111—и
токами будетъ 180 п_.р * >

(Technology Quarterly).

И зм еритель э л е к т р и ч е е к а г о  тока, 
устроенный Е.Томеономъ(ЕИЬи Thomson).
Въ сосудъ съ жидкостью Т введены чрезъ дно элект
роды а и Ъ такимъ образомъ, что газъ, образующейся при 
пропускали тока, постуиаетъ подъ одно изъ отделешй 
крыши, имеющей два отдЪлетя (фиг. 17). Когда здесь

соберется достаточно газа, и это отдгЬлеше подымется, 
выпуская газъ, то вместе съ тФмъ другое отдйлегпе 
станетъ падъ электродами. Счетный аипаратъ отм^чаетъ 
эти першдичестя движешя крыши, а, значить, и коли
чества образовавшаяся газа и—количество тока. W 
противовеса». На вышеприведенной фигуре видно 
также схематическое изображеше включателя аппарата 
въ цепь. Zeitschr. f. Elektrocliemie, № 1.)

НакаливатНе тиглей. Zeitschr. f. Elektrot и 
Elektrochem. описываетъ одинъ изъ приборовъ, нредло- 
жеиныхъ Жпраромъ и Стритомъ (Girard, Street) для 
пакалнвашя тиглей посредствомъ вращающейся воль
товой дуги. Вольтова дуга пршбрктаетъ названное свой
ство подъ в.Чяшемъ тока, проходящаго но обмоткамъ 
катушекъ, окружающпхъ ее.

Приборъ представляетъ железный цилиндръ ww 
(фиг. 18) съ двумя металлическими, но не железными 
днами jj'. Стенки его обложены огпеупорнымъ Marepia-

ломъ й, д, /*, а внутренность загголиепа угольными ча
стями цилиндрической формы а, и с внутри кото- 
рыхъ иомещенъ угольный тигель г\

Чрезъ h и а прохо
дить высверленный но 
оси угольный стержень 
сId; онъ вделанъ въ опра
ву I и посредствомъ пру
жины г плотно прижать 
къ тиглю ц  оправа и 
пружины закрыты кол- 
пакомъ 1с. Снизу, чрезъ /  
и с проходить другой 
угольный стержень е и 
окружаетъ своей выдолб
ленной частью тигель, не 
к асая сь , однако, его; 
эготъ уголь укрепленъ 
въ оправе от. Расплав
ляемое вещество вводятъ 
въ тигель чрезъ снаб
женное крышкой отвер- 
CTie р  и каналъ I.

Для иолучешя воль
товой дуги между тнг- 
лемъ v и стержнемъ с 
соеднняюгъ j  и изо- 
лированныя отъ w, а сле
довательно и другъ отъ друга, съ источником!, элек
тричества и приводить на мгновеше въ сообщеше 
с и тигель, прикасаясь чрезъ каналъ х  угольной палоч
кой къ тиглю. Вращеше вольтовой дуги вокругъ тигля 
происходить яодъ вл1я!цемъ тока, проходящаго въ это 
время чрезъ пару катушекъ S и S'. Каналъ t и отвер- 
crie у даютъ возможность следить за состояшемъ со- 
держимаго тигля.

Весь приборъ подвешенъ па оси, проходящей почти 
чрезъ его центръ тяжести, и потому можетъ быть съ i 
удобствомъ опрокинуть для освобождешя тигля. !

(Zeitschr. f  Elektrot. uiid Elektroch., № 13.) |

Способъ гальваничеекаго получешя 
проволокъ, предложенный Сандерсомъ, отличается 
отъ существовавпшхъ до сихъ порт» гальваническихъ 
сиособовъ т*мъ, что тонкая проволока, служащая ос- j 
новой для новой, более толстой, можетъ быть съ удоб- \ 
ствомъ отделена отъ последней.

Сандерсъ беретъ стеклянный или фарфоровый полый 
цилиндръ, часть котораго представлена на прилагаемой 
фиг. 19. Поверхность цилиндра покрыта вйнтообраз- 
нымъ желобкомъ ЬЬ. По 
дну этого желобка про
ложена основная прово
лока с въ особомъ доба- 
вочномъ желобке. Каж
дый оборотъ этой прово
локи находится въ ме
талл ическомъ со и ри ко
сно вен in съ пропущен- 
II ы м ъ въ  тол щ и н у
цилиндра стержнемъ d при посредстве штифтп- 
ковъ е. Цилиндръ погружается въ ванну, и стержень d 
соединяется съ одними нолюсомъ источника электриче
ства, а анодъ, помещенный въ той же ванне—съ дру- j 
гимъ нолюсомъ. Когда подъ действ1емъ тока на основ
ную проволоку осядетъ столько металла, что желобокъ 
заполнится, ихъ сматываютъ съ цилиндра и разделяют!,. 
Полученную такимъ образомъ проволоку съ неправиль
но-цилиндрической формой иротягиваютъ или подвер- 
гаютъ соответствующей назначешю обработке.

Сандерсъ нредложилъ и другой приборъ для тон же 
цели, въ нринщше толдоственный съ оинсаннымъ и 
потому особаго интереса не иредставляюнцй.

(Zeitschr. fur Elektrot. und Elektroch. JM* 13.)

Новый принципъ регулировали ларо- ( 
динамомашинъ. Отношеше числа оборотов/, вала 
W къ числу оборотовъ вала народинамомашины, поло

Р

Фиг. 18.
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жимъ, равно постоянной величине (зубчатая передача). 
С—мЕдный днскъ, заклиненный на W. NS— ыагннтъ, 
который пружины F и F ' стремятся привести въ вер
тикальное положеше. Ось магнита пли прямо связана 
съ парораспредалительнымъ приборомъ—для измЕнешя 
степени отсЕчки пара, пли съ клапаномъ паропроводной 
грубы—для измЕнешя начальная) давлешя пара на пор
шень, или, наконедъ, съ рычагомъ релэ, нрнводящаго 
въ дЕйств1е нриборъ, изменяющей отсечку или началь
ное давлеше.

При вращенш W и С, послЕдгий будетъ увлекать 
магпнтъ NS (вслЕдств1е возбуждешя вихревыхъ токовъ 
въ С). При отклонены скорости W отъ нормы, пружины 
будутъ сокращаться или растягиваться, ось магнита бу
детъ соответственно поворачиваться и приводить въ 
дЕйств1е регулирующш нриборъ.

(Zeitschr. f. Elektrotechnik., № 13.)

Ассенизацгя жилищъ по способу Эрмита
Какъ известно, снособъ Эрмита основанъ на приме
нены очень энергичной дезинфецирующей жидкости, по
лучаемой электролнзомъ морской воды или раствора над
лежащей смЕси хлористаго натрш и хлористаго мания. 
Оиеращя электролизировашя производится въ особомъ 
приборе, называемомъ электролизаторомъ; дезинфецирую- 
щая жидкость, которую даетъ эта оиеращя, получила на- 
зваше эрмитина. Она обладаешь свойствомъ быстро раз
рушать сЕрнистый водородъ, серогидратъ аммошя и всЕ 
зародыши мпкробовъ.ГГри смЕшнваншсъ этой жидкостью, 
взятой въ достаточномъ количестве, фекальныя веще
ства совершенно стерилизируются и дезодируются.

Для изслЕдовашя дезинфекщонныхъ свойствъ этой 
жидкости въ А н т и  была назначена спещальная ана
литическая санитарная коммиЫя, которая весьма обстоя
тельно и тщательно пзследовала эту жидкость въ хи- 
мическомъ и бактерюлогическомъ отношенш. На осно- 
Banin этихъ изслЕдованш можно заключить, что эрми- 
тннъ слЕдуетъ поставить выше большинства химически 
приготовленныхъ дезинфекщонныхъ средствъ. Коммн- 
с1я, говоря о пользе нримЕнешя этого способа для де- 
зиифекцш, признала его особенно полезными для боль- 
нидъ, где его следовало бы, по ея мнЕнш, ввести не
медленно въ ватерклозетахъ, помойныхъ ямахъ и водо
сток ахъ, а также для мытья и чистки.

Въ ирошломъ году въ „Электричестве^ (стр. 116) 
была описана эрмиговская система ассенизадш горо- 
довъ изъ одной центральной станцш, на которой про
изводится дезннфекцшшая жидкость, распределяемая 
ио домамъ но особой канализацш подобно воде и газу. 
Такимъ способом/, легко можно было бы достичь ради

кальной ассенизадш городовъ и воспрепятствовать рас
пространен^ энидемическихъ болЕзней. Но ташя уста
новки требуютъ весьма большихъ затрату кашя боль
шинство городовъ не могутъ сделать въ короткое время. 
Ввиду этого Эрмитъ задался целью сделать свою си
стему ассенизадш жилищъ доступной для отдЕльныхъ 
лицъ безъ центральной станцш и выработалъ такой ап
парату который стоить не особенно дорого и даетъ 
возможность каждому частному лицу применить въ сво
ей квартирЕ эту систему ассенизадш во всЕхъ горо- 
дахъ, где есть центральная электрическая станщя, такт» 
какъ аппарату приготовляя эрмитинъ вполне автома
тически, работаетъ тЕмъ же электрическимъ токому 
который служитъ и для освЕщешя. Конечно, для такихъ 

> учрежденш, какъ заводы, болышя конторы, гости н- 
ниды, магазины, правительственный и общественный 
учреждешя, учебныя заведешя, больницы и ир., гдЕ 
имЕются свои собственныя электричесшя станцш для 
освЕщешя, пользовашеассенизащонной системой Эрмита 
обойдется дешевле, чЕмъ для частныхъ лицъ.

Заимствуемъ изъ VjfJlectricien oimcanie новаго аппа
рата Эрмита. На фиг. 21 и 22 представлены соотвЕт- 
ветственно вертикальный и горизонтальный разрЕзы 
этого электролизатора. Онъ заключаетъ въ себЕ рядъ 
трубокъ Т особой формы изъ гальванизированнаго чу
гуна, образующнхъ отрицательный электроду въ нихъ 
циркулируем электролизируемая жидкость. Бъ каждой 
изъ этихъ трубокъ помещается положительный плати
новый электродъ Р. Приготовляемая въ трубкахъ де- 
зинфекшонная жидкость поступает!» въ среднш резер- 
вуаръ К, отъ нижней части котораго идетъ отливная 
трубка D; растворъ для электризовашя поступаетъ въ 
аппаратъ по трубкЕ, прикрепляемой въ А.
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Число трубокъ Т или элементовъ въ апнаратахъ бы- 
ваетъ различное, соответственно напряженно тока, ка-

Электролизаторъ наиболее уиотребительпаго образца, 
разсчитанный для действ1я въ ценяхъ съ 110 вольт., 
расходуешь отъ 5 до 20 амнеровъ. Кроме того Societe 
d’exploitation des procedes Hermite выдвлываешь аппа
раты для всякихъ напряжений.

Этими аппаратами» можно давать, конечно, весьма 
разнообразиыя прпменешя. На фиг. 23 показано устрой
ство для прпменешя электролизатора въ ватерклозете. 
Здесь А нредставляетъ резервуара» съ растворомъ мор
ской соли (или съ морской водой), В—электролизаторъ, 
С—цистерна съ дезинфекционными растворомъ, I)—стуль
чака», М—кранъ для регулпровашя притока изъ резер
вуара A, N—крана» для впуска обыкновенной воды для 
разведешя эрмитина, О—автоматичестй комшутаторъ въ 
цепи электролизатора, Г —иоплавокъ, автоматически 
действующШ на краны N и N', а также на коммута- 
торъ О, Q—цепь, при дерган1и за которую пускается 
эрмитннъ въ стульчакъ и вместе съ темъ замыкается 
электрическая цепь, U и V—электричесюе провода. 
Какъ только резервуара» С пополнится растворомъ, ио
плавокъ Р автоматически закрываешь краны N и N' и 
коммутаторома, О прерываетъ токъ.

Подобная же установка устраивается для примене
шя атшаратовъ Эрмпта ка» писсуарамъ въ общественныхъ 
учреждешяхъ, учебныхъ заведешяхъ, гостннницахъ и 
нр. При промываши эрмипшомъ уничтожается всяшн 
запахъ и, кроме того, доставляется большая эконом1я въ 
расходе воды.

Аппаратами Эрмпта можно пользоваться и тамъ, 
где имеются не ватерклозеты, а простыя выгребным 
ямы. Вообще эрмитинъ уничтожаешь мгновенно самый 
невыносимый запахъ.

Кроме иодобныхъ ирнменешй для дезинфекщп и де- 
зодировашя, этой жидкостью мюжно пользоваться для 
мытья бйлья,—тканей она не разъедаешь.

Вообще новое изобретете Эрмпта следуетъ признать 
действительнымъ прогрессомъ съ гипенической точки 
зрешя, такъ какъ оно дёлаетъ доступными для всехъ 
самый радикальный способъ дезинфекщп.

Новый индикаторъ для гостинницъ си
стемы Миксъ и Генестъ (Mix & Genest) указы* 
ваетъ не только на номсрт», откуда былъ пронзведенъ 
звонокъ, но также былъ ли пронзведенъ звонокъ одинъ, 
два или три раза, чемъ обыкновенно указывается, кого 
изъ прислуги требуютъ.

Фпг. 24.

Дискъ съ номерами 1, 2, 3 находится иротивъ от- 
версыя; при однойратиомъ звоне, помещенный подъ 
свободными концемъ электро-магнита якорь притяги
вается (фиг. 24).

Неподвижно съ ними скреплена вилка, которая то 
задерживаетъ, то регулируетъ движен1е диска, снабжен- | 
наго четырьмя цапфамп. Этотъ дискъ насаженъ на од- |
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ной и той же оси съ сигнальпымъ дискомъ и неболь- 
шимъ зубчатымъ колесомъ, которое сцеплено съ зубча
той рейкой. При однократномъ притяжеши якоря эта 
рейка в сл ^д сте  своей тяжести опускается, дискъ по
ворачивается, такъ что въ отверст1е показывается 1, 
при двукратномь звонЬ появится 2, при троекратномъ 3. 
Помещенный внизу изогнутый рычажекъ служить для 
приведешя всей системы въ первоначальное положете.

(Elektrot. Zeitsclir. Л« 14.)

Э лектрическт кранъ Фирмы „Fabius 
Henrion“ въ Нанси. Въ мастерскихъ фирмы „Fa
bius Henrion“ поставлеиъ электрически! кранъ, грузо
подъемная способность котораго достигаетъ 6000 кило- 
граммовъ. Д4йств1е его простирается на 800 кв. мет- 
ровъ, такъ какъ рукавъ его выстуиаетъ на 5 метровъ, 
а длина подъездного пути 80 метровъ. Кранъ служить 
для подвозки къ различными рабочими машинами отли- 
тыхъ частей, а когда oirfe готовы, для нагружетя ими 
вагоновъ.

Перемещается онъ но одиночному железному пу
ти системы Брюнеля, сверху же беговое колесо катит
ся между двумя полосами формы I. Подъ последними

Фиг. 25.

проведены 2 проволоки, передающая токъ скользящими 
по ними контактами. Поступательное движеп1е крану 
сообщается моторомъ, номещеннымъ на тележке его. 
Этотъ двигатель управляется регуляторомъ, расположен- 
нымъ подле него. Рычагъ регулятора поворачивается 
вправо или влево, смотря но тому, въ какую сторону 
желаютъ наиравить движете; отъ величины же пово
рота зависитъ большая или меньшая скорость.—Перс- 

1 мена въ направлены движешя достигается переменой 
1 иенравильнаго тока въ магнитномъ поле.—Для иодня- 

пя тяжестей служить другой двигатель, расположен- 
! иый на ионеречномъ соединены между стоякомъ кра- 
I на и рукавомъ. Этотъ двигатель управляется регулято

ромъ, укрепленными на стояке. Скорость при опуска- 
Hiu тяжести не можетъ перейти известнаго предела, 
такъ какъ нри возрастанш ея моторъ действ уетъ какъ 
генераторъ и тормазитъ.

(Elektroteclmische Zeitsclirift, № 34.)

Прерыватель ео шнуркомъ. На фиг. 26 изо- 
браженъ прерыватель со снятыми рычажками, на фиг. 27 
обпцй видъ прерывателя.

Фиг. 26.

На оси, укрепленной въ центре мраморнаго или фар- 
фороваго диска могутъ вращаться три-четыре латунныя 
пластинки съ загнутыми концами. Эти иоследтя сое
динены на-глухо съ храповикомъ о четырехъ зубцахъ. 
На той же осп насаженъ свободно коленчатый рычагъ, 
къ одному концу котораго привязанъ обыкновенный 
шнурокъ, а въ другой упирается спиральная пружина, 
стремящаяся (фиг. 27) поднять первое колено; поворотъ 
рычага равенъ 90°, и ходъ его ограниченъ упорками.

Фиг. 27.

Коленчатый рычагъ вращается вместе съ собачкой 
(фиг. 26), упирающейся въ храповикъ.

Если латунныя пластинки, прнвинчепныя къ изоли
рующей основе прерывателя соединить съ двумя концами 
ирерваннаго провода, то, иотянувъ шнурокъ, мы соедн- 
ннмъ эти концы черезъ посредство латунныхъ пласти- 
нокъ и пружинь. Огпустивъ шнурокъ, мы возвратимъ 
коленчатый рычагъ въ иервоначальное положеше. По- 
тянувъ снова за шнурокъ, опять разомкнемъ цепь и т. д.

(L’filectricien, № 237.)
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Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я .
Traits theorique el pratique des eouranls 

alternatifs in d u stries, par  F. Loppe et R . 
Bouquet. Ouvrage en 2  volumes. Deuxieme volume,— 
Partie pratique, Paris, Bernard et C°. Im p,—E dit, 1896.

Курсъ теорш и практики перемЪнныхъ  
токовъ, прим'Ьняемыхъ въ промышлен
ности. Лоппэ и Буке. I I  томъ.— Парижъ 1896.

Недавно появился второй томъ этого обшнрнаго 
курса неременныхъ токовъ. Первый томъ былъ раз- 
сиогр'Ьнъ въ „Электричеств Ь“ въ прошломъ году. Настоя- 
щш второй томъ чисто практическаго характера и за-» 
ключаетъ въ себе массу ц ен н ая  матер1ала.—Первый 
107 стр. посвящены альтернаторамъ различныхъ тн- 
иовъ; въ ней разобрано вл1яше самоиндукцш, реакцш 
якоря, приведенъ снособъ Канна изследовашя кривой 
электродвижущей силы въ зависимости отъ относитель- 
выхъ разм^роБЪ катушекъ и иолюсныхъ наконечниковъ, 
даны способы построешя характеристик!, альтернатора. 
Затемъ следуетъ классифпкащя альтернаторовъ; именно, 
авторы раздФляютъ все альтернаторы иа четыре сл^дую- 
щихъ отдела—на однофазные съ одпой неподвижной 
частью, съ другой неподвижной частью, съ обеими 
подвижными частями и на многофазные альтернаторы, 
или съ вращающимся магнитнымъ полемъ Каждый изъ 
классовъ альтернаторовъ разобранъ отдельно, даны раз- 

: личныя детали некоторыхъ альтернаторовъ и, что осо
бенно важно для практики, для многпхъ машинъ при
ведены днфровыя данныя и ихъ характеристики. Въ 
отделе многофазныхъ альтернаторовъ приведено много 
ингересныхъ д1аграммъ обмотокъ и д^иныхъ таблидъ. 
Затемъ сл'Ьдуетъ вопросъ о включенш двухъ альтерна- 
торовъ въ одну цепь. Эта глава заканчивается сносо- 

! бомъ разечета альтернаторовъ. Тутъ помещено нисколько 
таблидъ, значительно облегчающихъ разсчетъ. — Глава 
Н-двигатели. Приведены способы образовашя враща- 

: ющагося поля въ двигателяхъ но нрпнцину Доброволь- 
| скаго, Галльвандера и др. Въ следующих!, параграфахъ 
! содержится краткш историческш очеркъ усовертиенство- 
' ваши двигателей и классифпкащя ихъ. Далее слГдуетъ 
; reopia синхроническихъ двигателей одно-и-многофаз- 
j пыхъ, где графическое изследоваше ведется при помощи 

д1аграммы Блэкслея, примененной къ двигателямъ.
Teopia асинхроннческаго двигателя разобрана осо

бенно подробно. Teopin этихъ двигателей, помещенная 
и въ первомъ томе, дана тутъ строяя, хотя и несколько 
проще Teopin перваго тома. Teopin многофазныхъ дви
гателей и Teopia двигателей съ нростымъ переменнымъ 
токомъ разобраны отдельно.

Тутъ же даны детальные чертежи некоторыхъ наи" 
более употребптельныхъ двигателей, наир., Броуна, Эрли“ 
кона н др.—§ 8 содерлштъ разсчетъ двигателей. Этотъ 
иараграфъ особенно интересенъ для практики, поэтому 

I можно пожалеть, что онъ не достаточно нолонъ.
Авторы предлагаютъ проектировать двигатели по 

способу Кольбена. Эта теор1я очень интересна, но сама 
но себе не достаточно удобна для нервоначальнаго раз- 

, счета двигателя. Поэтому очень жаль, что здесь не 
; упоминается о болЬе новыхъ журнальныхъ статьяхъ но 

этому вопросу, напр., о статье Арнольда и особенно 
Казна, гЬмъ более, что этотъ вонросъ еще не решенъ 
окончательно по недостатку некоторыхъ опытныхъ дан- 
ныхъ, напр., о коэффищентахъ утечки, на которыхъ бы 
можно было основывать стропй разсчетъ. Упомянутый 
статьи и более поздшя несколько пополняютъ теор1ю 
•Кольбена.—ЗатТмъ разобрано в.Пяше формы кривой 
электродвижущей силы генераторовъ на работу двига
теля. Следующая глава посвящена транеформаторамъ 
и конденсаторамъ. Въ Teopin трансформаторовъ опять та
ки принять графичесшй методъ Блэкслея. Указаны случаи 
прнмепешя трансформаторовъ ц те случаи,когда слйдуетъ

употреблять трансформаторы съ разомкнутой магнит
ной цепью предпочтительно передъ трансформаторами 
съ замкнутой цепью и наоборотъ. Тутъ онисаше наи
более употребптельныхъ трансформаторовъ простого 

«переменная тока и многофазнаго сопровождается таб
лицами и д1аграммами. Дань снособъ нроектировашя 
трансформаторовъ. Затемъ приведены опыты Гютена Ле
блана и др. надъ конденсаторами, даны правила ихъ раз- 
счета и практическая правила для нользовашя ими, что 
интересно въ виду новизны дела.

Въ числе различныхъ примепешй неременныхъ то
ковъ въ промышленности приведены дуговыя лампы и 
ламны накалпватия. Между прочимъ, указано, какъ нуж- 
но поступать при выборе ламнъ накаливашя и кашя 
лампы применяются для трехфазныхъ токовъ. Приведены 
опыты Блонделя надъ вольтовой дугой переменнаго тока 
и опыты выставочной коммисш во Франкфурте, давпие, 
между прочимъ, цифровым величины для средней сфери
ческой силы света вольтовой дуги переменнаго тока. 
Описана также свеча Яблочкова, услов1я действ1я раз
личныхъ сисгемъ регуляторовь и правила, которыми 
нужно пользоваться при освещенш темъ или другими 
типомъ лампъ.

Глава V содеряштъ въ себе способы превращен in 
одной системы токовъ въ другую. Предварительно раз- 
считаны веса мЬдн, нужным для лиши той или другой 
системы токовъ и возможная при этомъ эконом1я въ 
весе. ЗатФмъ приведены способы и приборы для вы- 
прямлешя переменныхъ токовъ, превращешя токовъ 
неременныхъ въ постоянные н обратно, трехфазныхъ 
въ двухфазные и обратно.

Следующая глава разбнраетъ вопросы канализацш 
токовъ. Даны эмпирическая формулы для разечета эф
фективная сонротнвлешя проводовъ для неременныхъ 
токовъ. Разобраны в.Пяшя температуры, самоиндукцш 
въ кабеляхъ. Указаны потери энергш въ кабеляхъ, сио- 
собъ разечета сонротнвлешя изолящн кабеля и описаны 
кабели для неременныхъ токовъ. Затемъ дано много 
цифровыхъ и конструктивныхъ данныхъ для каналнза- 
щи воздушной, подземной и внутри здашй и относи
тельно стоимости канализацш. Описаны правила предо
сторожности при прокладке проводовъ и описаны не
которые выключатели.

Глава VII содержнтъ способы распределешя энер
гш переменными токами. Указаны данныя для выбора 
числа иеременъ тока въ различныхъ случаяхъ. Каждая 
система распределешя разобрана отдельно. Тутъ при
ведены системы распределешя прямого, помощью транс
форматоровъ, конденсаторовъ, многофазныхъ токовъ и 
смешанная система. Даны различные способы включешя 
трансформаторовъ, способы для поддержашя постоян
н а я  нанряжешя въ точкахъ соединешя иитающихъ 
проводовъ съ сетью и нр. Затемъ описаны приборы, 
употребляемые въ сети неременныхъ токовъ—прерыва
тели тока, коммутаторы, громоотводы. Даны правила для 
устройства электрической станцш, выбора и стоимости 
машинъ, котловъ.

Последняя глава содержать электричесшя пзмерешя 
неременныхъ токовъ. Эта глава нместъ большое значе- 
nie для практики въ виду того, что пзмерешя неремен
ныхъ токовъ значительно разнятся отъ способовъ изме
рены постоянных'!, токовъ. Тутъ даны способы измере
ния действующей разности потеищаловъ, действующей 
силы тока, мощности, разности фазъ, самоиндукцш, маг- 
нитныхъ свойствъ железа, коэффициента нолезнаго д'М- 
ств1я машинъ переменная тока и способы построешя 
характеристики.

Вообще, настояшдй курсъ по обнлш матер1ала, стро
гости и ясности выводовъ можно смело рекомендовать 
лицами, занимающимся Teopieio или практикой нростыхт, 
неременныхъ токовъ, а особенно многофазныхъ то
ковъ. Г. I I I
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Р А З Н Ы Я  И З В 1 3 С Т 1 Я .
Самая, больш ая ди н ам ом аш и н а въ миргъ. 

Устройство болынихъ центральныхъ станщй привело 
конструкторовъ къ иостроенш динамомашинъ необыкно
венной мощности. Наибольшая нзъ динамомашинъ, но- 
строенныхъ до сихъ норъ, имйетъ мощность въ 1500 ки- 
лоуаттовъ (2000 лош. силъ) и была установлена на 
станцш трамвая Intramural Railway на всем1рной вы
ставке въ Чикаго компашей General Electric С°. Эта 
динамомашина была соединена непосредственно съ дви- 
гателемъ Аллиса, дела вши мъ 75 оборотовъ въ минуту.

Но окончанш выставки она была перевезена на цен
тральную станцш уличной железной дороги въ Брук
лин^ и съ 24 ноября 1894 года находится въ регулярной 
работ!). На этой же станцш установлены двЬ друия 
подобный машины.

Эта динамо-великанъ, разсчитанная на 500—550 
вольтъ, можеть давать до 500—600 вольтъ. Сила тока 
ея отъ 2730 до 3500 амперъ. Главные размеры слй- 
дуюшде:

Вйсъ электромагнитов!»...............................36,0 тоннъ.
„ я к о р я .....................................................36,0 „
„ коммутатора .......................................... 5,6 „
„ всей динамо.........................................82,0 „
„ вала и соедипительной рамы . . . 56,0 „
„ маховика.................................................85,0 „

Внйшнш дiaмeтpъ вЬнца индукторовъ. . . . 4,50 м.
Ширина е го ............................................................. 0,91 „
Дламетръ якоря. ...................................................... ЗД5 „
Ширина якоря......................................................  1,00 „
Д1аметръ м а х о в и к а .............................................. 7,20 „
Ширина маховика..................................................0,60 „
Толщина.................................................................... 0,55 „
Ддаметръ коммутатора.......................................... 2,25 „

„ в а л а . ......................................................0,61 „
Число составляющихъ сердечникъ якоря желйзныхъ 

листовъ 17.200, вйсъ ихъ 25 тоннъ. Они сжаты между 
двумя чугунными кольцами но 4 тонны вйсомъ каждое.

Обмотка состоитъ нзъ м!)дпыхъ лентъ въ 8 см. ш и
риной и 6 мм. толщиной, уложенныхъ въ 348 желобкахъ 
якоря и тщательно изолированныхъ посредствомъ слюды. 
Токъ собирается при посредстве 12 щеткодержателей, 
изъ поторыхъ каждый им!)етъ но две угольныя щетки.

(Mascliinen lnformator.)

П рипой  дл я  аллю м ингя.  Американецъ 1осифъ 
Ричардсъ нашелъ, что IIpибaвлeнie въ небольшой про- 
норцш фосфора къ употреблявшимся до сихъ поръ 
лучшимъ прииоямъ улучшало ихъ и заметно отличало 
ихъ способностью спаивать алюмишй. Лигатура, пре
имущественно употребляемая для этой цели, состоитъ 
изъ цинка, олова, алюмпшя и фосфора. Два первыхъ 
металла нредставляютъ главную часть припоя, въ ко- 
торомъ они соединены соответственно ихъ химическнмъ 
эквивалентамъ. Этимъ ирииоемъ можно пользоваться 
какъ для сиаивашя паяльной трубкой, такъ и желйзомъ 
или мйдью. Въ нервомъ случай къ нему можно при
бавлять немного серебра, однако, настолько, чтобы не 
сделать его слигакомъ тугоилавкимъ, о чемъ судятъ по 
цвету. Въ случай же желйза, этотъ припой почти ни
чего не оставляетъ желать. Прежде всего тщательно 
выравниваютъ поверхности сопрнкосновешя и затймъ 
наводятъ на нпхъ самый припой, сильно натирая же- 
лйзомъ. Тогда края, приготовленные такимъ образомъ, 
легко спаиваются нагрйтымъ желйзомъ безъ всякаго 
плавня.

Элект рическая энерггя  у д а р а  молнги. Когда 
однажды разрядомъ атмосферная электричества быль 
расплавлен!, изолированный желйзный гвоздь, поме
щенный въ телеграфномъ изоляторй гг. Сименсъ и Гальске 
вычислили ио сонротивленш гвоздя и продолжитель

ности разряда, что энерпя мгновенная тока была около 
2.000.000 вольтъ и 200 амперъ, т. е. приблизительно 
70.000 лошадиныхъ силъ. Г. Добсъ замйтилъ, что эта 
оцйнка слишкомъ невероятна, потому что при этихъ 
услов1яхъ не только гвоздь, но даже стержни громо* 
отводовъ расплавлялись бы каждый разъ, какъ въ нихъ 
ударитъ молшя, а чашка, въ которой помещался гвоздь 
была бы обращена въ пыль. По его мнйшю, желйзо было 
расплавлено электрическою дугою, которую образуетъ 
молтя: гвоздь данныхъ размйровъ расплавляется въ не
сколько мгновенш въ вольтовой дуге, потребляющей всего 
1 лошадиную силу. Такимъ образомъ, изъ подобнаго факта 
не слйдовало отваживаться на столь смйлое заключеше 
о необычайномъ могуществе атмосферныхъ разрядовъ. 
Можно замйтить въ нодтверждеше справедливости мнй- 
шя г. Добса, что, когда цйпь, проходимая молшей, 
длинна, не наблюдаете яникакого следа плавлетя; тогда, 
какъ и во вейхъ случаяхъ иoявлeнiя искръ, части, ими 
поражаемый, всегда оказываются болйе или менйе 
оплавленными. ___

У казат ель от п равлен гя  поъъздовъ дл я  пасса - 

жирскиосъ зал ъ ,  вест ибю лей,плат  формъ. Въ аирй- 
лй прошлаго года инженеръ Штробахъ дйлалъ докладъ 
съ демонстращями, въ Вйнскомъ Электротехническом! 
Обществе, относительно изобретенная имъ электроме- 
ханическаго указателя отиравлешя яойздовъ. Приборъ 
имйетъ целью давать путешествующей публикй вс!) 
необходимым свйдйтя относительно наиравлешя дви- 
жешя, рода и состава нойздовъ, а также времени от
хода и прочее. Вей эти свйдйшя находятся на систем!) 
циферблатовъ приборовъ, движимыхъ изъ одного какого 
нибудь центра. Приборы испытывались съ уснйхомъ 
на швейцарскихъ и германекпхъ желйзныхъ дорогахъ.

(Zeitschr. f. Elektrot.)

Вы дергиванье зубовъ посредствомъ элект ри 
ч ест ва . Недавно въ Англш былъ съ уснйхомъ исиро- 
бованъ электрическш аипаратъ для выдергивашя зу- 
бовъ. По словамъ патентная бюро J. Fischer въ Вйий, 
аипаратъ состоитъ изъ нндукщонной катушки изъ очепь 
тонкой проволоки; катушка снабжена ирерывателемъ, 
могущимъ дать до 450 иерерывовъ въ минуту. Пащентъ 
и зубодерные клещи вводятся въ одну цйпь. При за- 
хватыванш клещами зуба, пocлeднiй очень легко уда
ляется благодаря чрезвычайно частымъ сотрясешямъ 
мышцъ десенъ; пащентъ испыгываетъ при этомъ только 
извйстное ощущеше въ рукахъ, которыми онъ дер
жится за электроды. (Zeitschr. f. Elektrot.)

Т елеграф н ая  к о н т о р а  въ о т кры т ом ь моря. 
Во время недавнихъ международных!» гонокъ въ Нью- 
1оркй Commercial Cable Company устроила телеграф
ную контору въ Атлантпческомъ океанй. Ея пароходъ 
„Muckay-Bennet“ стоялъ въ пункте отиравлешя яхтъ 
,,Defendre“ и „Valkurieu и находился въ настоящем! 
сообщены посредствомъ своихъ кабелей съ Велнкобри- 
тап1ей и Ф р а н щ е й . _____

Э лект рический вагонъ дл я  заболтвшиосъ и 
потерпгьвшижъ увгьчъя. Вт С.-Луи на электрической 
желйзной дорогй ходить особый вагонъ, построенный по 
указашямъ д-ра Гомана и назначенный для прнняпя и 
доставки въ больницы и госпитали заболйвшихъ или 
потерпйвшихъ увйчья. Вагонъ усгроенъ со всею преду
смотрительностью, не испытываетъ ни малейшей тряски, 
ио возможности защищенъ отъ проникашя извне въ 
вагонъ шума, снабженъ, кромй ручного, электрическим! 
отоплешемъ и освйщешемъ электрическимъ тормазомъ, 
и проч.

Вагонъ совершает!» правильные рейсы по ейти элек
трической желйзной дороги, такъ что публика знаетъ, 
когда и въ какомъ мйстй долженъ появиться вагонъ 
для заболйвшихъ и потерпйвшихъ.

(Elektrot. Zeitscht., № 10.)

Ответственный и спещальный редакторе А. И. Смирновъ.


