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Алюминиевый вы прямитель перем ен наго то 
ка и его примЪнеше.

Статья В. Ф . Миткевича.
(Онопчате *).

ij . До сихъ норъ мы имели д'кло со схемами, 
позволяющими пользоваться лишь одною поло
виною переменнаго тока. Ясно, конечно, что не
посредственно мы ничего не теряемъ, не восполь
зовавшись и другою половиною тока. Но всетаки 
выгоднее было бы воспользоваться обоими на- 
правлен 1ями. Дело въ томъ, что въ первомъ слу
чай отношен1е действующей силы тока къ сред
ней за ц^лый перюдъ, какъ выше сказано, бы- 
ваетъ около 1,7— 1,8. Счетчикъ, по которому мы 
платимъ за энергда, показываетъ величины, про- 
норцюнальныя действующей силе тока. Насъ же, 
при утилизащи выпрямленнаго тока, интересуетъ 
обыкновенно средняя сила тока. Такимъ обра- 
зомъ, надо стремиться, чтобы отношеше действую
щей и средней силъ тока было возможно ближе 
къ единице. Тогда мы достигнемъ наибольшей 
возможной экономичности. Съ этою целью при- 
меняютъ схемы, позволяющая утилизировать оба 
наиравлешя переменнаго тока. Такова известная 
схема Греца, изображенная на фиг. I. Неудобство 
этой схемы состоить, во-первыхъ, въ необходи
мости пользоваться minimum четырьмя выпрями
телями и, во-вторыхъ, въ томъ, что при этой

рядъ схемъ, въ которыхъ число необходимыхъ 
выпрямителей сведено до minimunPa.

16. На фиг. 2 изображена схема съ буферной 
батареей, позволяющая воспользоваться обоими 
направлешями переменнаго тока и требующая 
только двухъ выпрямителей. Здесь М  и N —за
жимы переменнаго тока; P6t, A lt и Рй2, А 1.2—
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схеме токъ долженъ проходить последовательно 
minimum черезъ два выпрямителя. Второе обстоя
тельство важно въ томъ отношенш, что выпрями
тель является местомъ известныхъ потерь, умень
шить которыя весьма желательно. Ниже мы даемъ

*) См. „Электричество14, N° 2, стр. 17 т. г.

Фиг. 2.

алюмишевые выпрямители. Pbt присоединенъ къ 
А 12 и къ зажиму М. Два друпе электрода: A lt 
и Р62 присоединены къ концамъ В  и В  буфер
ной батареи аккумуляторовъ. Второй зажимъ N  
присоединяется къ середине батареи въ точке С. 
Нетрудно понять, что токъ будетъ поочередно про
бегать то чрезъ правую половину батареи, то 
чрезъ левую и всегда такъ, какъ показано на 
схеме стрелками. Полезное сопротивлеще В  при
соединено къ точкамъ В  vi. В . При этой схеме 
можно иметь между точками В  и В  довольно 
значительную постоянную разность потенщаловъ. 
При ю о вольтахъ переменнаго тока у зажимовъ 
Ш  и N  можно получить между В  и В  постоян
ную разность потенщаловъ бол fee 120 вольтъ.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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34 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.

17. Пользуясь особымъ трансформаторомъ, мож
но составить очень удовлетворительно работаю
щую схему, утилизирующую оба направлешя. По
добная схема представлена на фиг. 3. Ж" и N — 
зажимы перемен наго тока, приключенные къ пер-

ч М  Г О  А/ч

V
W W W W W V W

вичной обмотке трансформатора Р. Д ве тожде- 
ственныя секцш вторичной обмотки S t и S2 со
единены последовательно. Точки В  и F  присо
единены къ двумъ алюмишевымъ электродамъ 
А ± и Л 2, иомещеннымъ внутри общаго свинцо- 
ваго электрода В . Полезное сопротивлеше Р  вклю
чается между В  и С. Такъ какъ при работе этой 
схемы разность потенщаловъ между А ± и А 2 до
вольно значительна (она та же, что и между
I) и Р1), то въ начале въ цепь, ведущую къ од
ному изъ алюмишевыхъ электродовъ, включается 
ламповый реостатъ Ж, состоящей изъ одной или 
двухъ лампъ. Онъ служитъ для того, чтобы осла
бить тогь переменный токъ, который, въ первое 
время по замыканш тока, проходитъ по цепи 
D W А х A 2 F . Е с л и  цепь С В  разомкнута, то по 
быстрому затуханш лампъ Ж  можно судить о 
томъ, что алюмишевые электроды уже успели по
крыться изолирующимъ слоемъ, уменьшающимъ 
действующую поверхность, и токъ переменный 
въ цепи D W  A t А 2 F  прекратился. Тогда замы- 
каютъ ключъ Z  и такимъ образомъ ламповый 
реостатъ Ж  выключается изъ цепи. Необходимо, 
впрочемъ, оговориться, что предварительное вве
дете ламповаго реостата Ж  желательно и по
лезно только тогда, когда мы имеемъ дело со 
свежими или давно не работавшими электродами. 
Если же электроды недавно еще работали, то 
можно не включать предварительно реостата Ж.

При работе схемы, по проводнику С В  течетъ 
токъ постояннаго направлешя, какъ показано на 
фиг. з стрелкою.

Можно устроить несколько иначе подобную же

X  3.

схему, дающую токъ того же качества. Именно, 
можно вместо трансформатора Р  8 t S2 взять две 
последовательно соединенный секцш одной и той же 
реактивной катушки и тогда получиться схема, 
изображенная на фиг. 4. S t и S2— две секцш

реактивной катушки, намотанный на одинъ и 
тотъ же желгъзный сердечникъ Проч1я части схемы 
те же, что и на фиг. 3.

18. Какъ выше сказано, схемы, изображенным 
на фиг. з и 4, даютъ возможность восполь
зоваться обоими направлешями переменнаго тока. 
Нетрудно видеть, что въ случае схемы, изобра
женной на фиг. з обмотки St и S2 работаютъ 
по очереди: въ течете одного полуперюда ра- 
ботаетъ, напримеръ, обмотка S 1? въ течете сле
ду ющаго полуперюда—обмотка S2. Обмотка Sj 
работаетъ въ цепи DAjBRC, обмотка-же S2— въ 
цепи FA 2BRC. При этомъ въ обоихъ случаяхъ 
по цепи СВ будетъ протекать токъ одного и того- 
же направлешя.

Подобнымъ-же образомъ, въ случае схемы, 
изображенной на фиг. 4, въ течете одного по
луперюда токъ идеть по пути M D S^RBA^'K , 
въ следуюшдй-же полуперюдъ токъ пройдетъ по 
пути NFS^RBAjDM . Въ обоихъ случаяхъ но 
цепи СВ токъ течетъ по тому-же направленно.

При опытахъ въ цепь СВ включались тепло
вой и вестоновскш амперметры. Отношете д е й 
ствующей силы тока къ средней равно приблизи
тельно 1,25. Изъ этого уже видно, что мы имеемъ 
дело съ токомъ более близкимъ къ обычному 
постоянному, чемъ это было при простой схеме, 
изображенной на фиг. I (см. стр. 17 , № 2), ко
гда это-же отношете было около 1,7. Форма кри
вой тока, изследованная посредствомъ трубки 
Брауна, представлена на фиг. 5.

Для того, чтобы еще больше приблизиться 
къ обычному постоянному току, чтобы с ледова-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 35№ 3.

тельно сила тока не падала до нуля, можно 
ввести въ цепь СВ буферную батарею. Но можно 
поступить еще проще и получить весьма xoponiie 
результаты. Стоитъ только ввести въ ц'Ьпь СВ 
катушку съ малымъ омическимъ сопротивлешеАф, 
но съ очень большимъ коэффищентомъ само

Показаны
теплового

амперметра. 0,78 1,20 152

Амперы. 

1,90 2,25 2,53 2,83
Показашя 

амперметра 
типа Вес

тона. 0,75 1,15 1 50 1,85 2,20 2,50 2,75

индукции Магнитный потокъ, создаваемый этой 
катушкой, служитъ прекраснымъ аккумулято- 
ромъ энергш, которая запасается, когда электро
движущая сила въ цепи велика. На счетъ энер
гш магнитнаго потока токъ поддерживается, когда 
внешняя электродвижущая сила въ цепи СВ па-

Данныя эти получены при перемЪнномъ токе 
отъ цепи общества Гелюсъ.

При изсл4дованш формы кривой тока Браунов- 
ской трубкой ясно видно, что при введенш въ 
цепь СВ катушки съ сравнительно небольшимъ 
коэффищэнтомъ самоиндукщи токъ уже не па-

Фиг. 6.

даетъ до нуля. Такимъобразомъ, введешемъ очень 
большой самоиндукщи можно сделать колебашя 
тока сколь угодно малыми и получить обычный 
постоянный токъ.

При введенш самоиндукщи въ цЪпь СВ, по
казан \я теплового и вестоновскаго приборовъ

даетъ до нуля, какъ на фиг. 5, а получается 
картина, подобная тм у , что изображено на фиг. 
6. При большихъ коэффищентахъ самоиндукщи 
получается картина, представленная на фиг. 7.

Какъ показалъ опытъ, при работе со слож
ною схемою можно получить въ форме постоян-

Фиг. 7.

сближаются. Для примера мы приведемъ данныя 
полученныя со схемою, изображенною на фиг. 
4 при введенш въ цЪпь СВ стовольтовой обмотки 
трансформатора въ 4 киловатта. При этомъ раз
ность потенщаловъ у зажимовъ М и N равна 
была п о  в. у зажимовъ-же каждой изъ секщй 
8, и S2—отъ 70 до 9о в.

наго тока болфе 5О°/0 энергии, измеряемой ватт- 
метромъ у зажимовъ перем4ннаго тока.

19. Въ схемЪ, изображенной на фиг. 4, секщй 
Sj и S2, намотанным на одинъ и тотъ же же
лезный сердечникъ, могутъ быть съ успехомъ 
заменены двумя отдельными реактивными ка
тушками. Схема работаетъ очень хорошо. При 
этомъ оказывается, что мы сразу, не вводя ника-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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кой самоиндукцш въ цЪпь СВ, получаемъ токъ по
добный тому, что представлено на фиг. 6, т. е. 
токъ никогда не падаетъ до нуля. Причина этого 
явлешя лежитъ въ томъ, что въ данномъ слу
чай въ каждой изъ реактивныхъ катушекъ соз
дается магнитный потокъ, постоянный по направ
ленно и играющий ту же роль, что магнитный 
потокъ въ катушке, вводимой въ цепь СВ.

При опыте, въ качестве реактивныхъ кату
шекъ, были применены стовольтовыя обмотки ге- 
люсовскихъ трансформаторовъ для дуговыхъ 
лампъ. При н о  вольтахъ у  зажимовъ каждой 
изъ этихъ обмотокъ чрезъ нее идетъ всего около 
о,5 ампера перем^ннаго тока. При работе съ

алюмишевымъ выпрямителемъ пульсирующей токъ 
постояннаго направлешя не встр^чаетъ въ нихъ 
столь-же значительнаго кажущагося сопротивле- 
шя: въ цЪпи СВ можно получить токъ значи
тельной силы.

20. Въ случай трехфазнаго тока можно со
вместить всф три выпрямленныхъ тока и, такимъ 
образомъ, получить токъ весьма близшй къ по
стоянному. Для этой ц^ли применима схема, 
изображенная на фиг. 8. Здесь X, Y , Z— за
жимы трехфазнаго тока; К 1? К 2, К 3— отдельный

реактивным катушки; А1} А2, А3— три алюмише- 
выхъ электрода, помещенныхъ внутри общаго ци- 
линдрическаго свинцоваго электрода В. Полезное 
сопротивлеше R  включается между С и В. По
стоянный токъ пойдетъ по направлешю, указан
ному на схеме стрелкою.

М агн и тн о е о б о га щ е ш е  ж е л Ъ зн ы хъ  р у д ъ ,
Все более и более возрастающее потреблеше 

наиболее необходимаго въ жизни культурнаго 
человечества металла, железа— необходимо ве- 
детъ къ вопросу объ утилизацш уже известныхъ, 
но не разрабатываемыхъ до сихъ поръ, по какимъ 
либо причинамъ, запасовъ железныхъ рудъ.

Вообще говоря, можно указать две основным 
причины, препятствующая разработке многихъ 
давно уже известныхъ и часто громадныхъ за
пасовъ рудъ; причины эти или i)  бедн ость 
относите ль наго с о д е р ж а л и  ж е л е з а  въ 
р у д е  или-же 2) примеси р уд ъ  д р у ги хъ  ме- 
талловъ , п р еп ятствую щ и хъ  либо прави ль
н ом у х о д у  доме нной п л а в к и  (напр. обиль
ное содержаше въ железной руде цинковыхъ 
рудъ), либо д а л ь н е й ш е й  о б р а б о т к е  полу-  
ч е н н а г о  из ъ  домны ч у г у н а  (какъ напр. зна
чительное содержаше серы въ чугуне или, какъ 
это было до изобретешя печи Сименсъ-Мартена и 
конвертора Томаса, обильное содержаше фосфо
ра). Какъ увидимъ ниже, магнитное обогащеше 
въ его современномъ виде после изобретешя 
Джона Уэзериля (John Price Wetherill) въ вы
сшей степени удачно разрешаетъ первые два во
проса. Часто обе указанным нами причины име
ются въ совокупности, т. е.-—руда и бедна же- 
лезомъ и содержитъ, напримеръ, значительным 
количества цинка.

Съ устранешемъ какой-либо изъ указанныхъ 
нами причинъ, препятствующихъ разработке дан- 
ныхъ рудъ, металлургическая промышленность по- 
лучаетъ часто въ свое распоряжеше колоссаль
ным рудныя богатства, лежавппя до сихъ поръ 
совершенно безполезно въ недрахъ земли.

Такъ, напримеръ, какъ я уже упоминалъ 
выше, благодаря лишь открьгию способа томас- 
сировашя, громадные запасы фосфористыхъ рудъ 
Люксембурга и Лотарингш (минетты) идутъ те
перь въ плавку на фосфористый чугунъ, пере
рабатываемый потомъ въ сталь томассировашемъ.

Какое значеше имело это открьте Сидней 
Томаса (Sydney Thomas) и Перси Джильхриста 
(Percy Gilchrist), можно видеть хотя-бы изъ факта 
громаднаго возрасташя м1ровой производитель
ности основной стали: такъ въ 1889г.  при общейВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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лпровой производительности литого железа (въ 
болванкахъ) 10450 килотоннъ, основнымъ про- 
цессомъ было получено 2300 килотоннъ или 22°/0> 
по даннымъ-же 1899 г. при общей производи
тельности литого железа (въ болванкахъ) =  
27000 кт. основнымъ способомъ было получено 
12700 кт., или уже 47°/0! Пышный расцвЪтъ 
германской металлургической, а также связанной 
съ нею неразрывно и механической промышлен
ности, обязанъ своимъ существовашемъ вышеука- 
заннымъ двумъ безсмертнымъ именамъ Томаса и 

I Джильхриста. Магнитное обогагцеше железныхъ 
| рудъ и имя Д. Уэзериля несомненно въ весьма 

недалекомъ будущемъ сыграетъ для прогресса' 
металлургической промышленности ту же роль 
какъ въ вышеприведенномъ примере способъ то- 
хмассировашя и имена его творцовъ.

Вообще говоря, подъ обогащешемъ рудъ по- 
нимаютъ Bet способы и npieMbi, имеющее своей 
конечной ц^лью освободить известную руду (или 
вообще какое-либо ископаемое, напр. каменный 
уголь) отъ постороннихъ примесей, т. е. отъ 
пустой породы, рудъ другихъ металловъ и т. п. 
и такимъ образомъ у в е л и ч и т ь  н а с к о л ь к о  
возможно б о л е е  к о н ц е н т р а Ш ю  т. е. п р о 
центное с о д е р ж а щ е  р а з р а б а т ы в а е м а г о  
металла въ о б щ е й  м а с с е  д о б ы т о й  руды.

I Обыкновенно первая сортировка руды по бо- 
! гатству содержашя добываемаго металла делается 
! на месте добычи, внутри рудника или-же у  устья 

шахты. Дальнейшая разработка руды можетъ 
идти или путемъ х и м и ч е с к и х ъ  процессовъ, или- 

| же путемъ м е х а н и ч е с к о й  обработки. Послед- 
[ шй способъ избирается чаще всего, благодаря своей 

дешевизне; онъ состоитъ изъ несколькихъ после» 
довательныхъ стадш обработки: дроблешя руды, 
классификацш частицъ измельченной руды по ихъ 
величине и, наконецъ, въ классификацш различ- 

; ныхъ по составу частицъ одной и той-же вели
чины по ихъ удельному весу. Последняя опера- 
щя обыкновенно совершается почти всегда мок- 

I рымъ путемъ. Эта-то последняя операщя, когда 
говорить о рудахъ металловъ или о каменномъ 
угле, чаще всего и называется обыкновенно соб
ственно м е х а н и ч е с к и м ъ  о б о г а щ е ш е м ъ .

Процессовъ химической обработки и обога- 
щешя рудъ мы здесь совершенно касаться не 
будемъ и скажемъ только, что этотъ методъ обра
ботки можетъ быть иримененъ какъ къ рудамъ 
въ томъ виде, какими они получаются прямо изъ 
рудника, такъ и къ продуктамъ, получаемымъ 
путемъ механическаго обогащен in.

Въ последнее время общее внимаше техни- 
i ковъ разсматриваемой области горной науки при- 
I влечеио къ особохму виду механическаго обога- 

щешя железныхъ рудъ при помощи магнитовъ;
' процессъ этотъ имеетъ также своею целью отде

лить железную руду отъ всехъ сопровождаю- 
щихъ ее примесей (какъ рудъ такъ и пустыхъ 
породъ), но только при помощи хмагнитнаго поля.

Механическое обогащеше железныхъ рудъ 
| весьма часто ранее шчело своею конечной целью

получить въ отдельномъ виде не чистую же
лезную руду для дальнейшей обработки, но, на- 
оборотъ, выделить изъ общей рудной массы въ 
возможно чистмъ виде какую-либо более ц е н 
ну ю руду, напр. медную, цинковую или свин
цовую и т. п.

Железная-же руда, отделенная при этомъ, 
часто шла въ отбросъ, какъ пустая порода.

Причина такого пренебрежительнаго отноше- 
шя къ продукту, часто въ высшей степени бо
гатому содержашемъ железа, заключается въ техъ 
трудностяхъ, которыя представляетъ доменная 
плавка при мелко-измельченныхъ, порогаковатыхъ 
рудахъ. Здесь-же какъ разъ железная руда по
лучается именно въ такомъ виде. Вотъ почему, 
напримеръ, такъ назыв. «purple ore», т. е. оста- 
токъ отъ обработки после обжига серебристыхъ 
хмедныхъ колчедановъ не такъ давно оставался 
совершенно безъ употреблешя, несмотря на то, 
что представляетъ собою одну изъ чистейшихъ 
железныхъ рудъ.

Къ счастш, въ настоящее время техника до
менной плавки начинаетъ вполне удачно спра
вляться съ измельченныхми рудами.

Перейдемъ теперь собственно къ магнитному 
обогащешю рудъ.

Какъ известно, по отношешю къ магнетизму 
мы разделяемъ все тела на п а р a x\i а г н и т н ы я 
или просто магнитныя и д 1 а м а г н и т н ы я .

Для парахмагнитныхъ телъ ихъ магнитная про
ницаемость более проницаемости окружающей 
среды, для д1амагнитныхъ—наоборотъ. Магнитное 
тело притягиваетъ, концентрируетъ въ себе линш 
силъ, AiaMarHHTHoe, наоборотъ, отталкиваетъ ихъ.

Если принять магнитную проницаехмость воз
духа за I, то для висмута, элемента наиболее д1а- 
магнитнаго, она будетъ равна 0,9998.

Общепринято делеше парамагнитныхъ телъ 
на слабо и сильно магнитныя. Среди естествен- 
ныхъ магнитовъ, железныя руды играютъ пер
вую роль: магнитный железнякъ сильно дей- 
ствуетъ на магнитную стрелку и притягиваетъ 
опилки; въ старину часто готовили изъ него, такъ 
назыв., естественные магниты. Магнитный колче- 
данъ уже слабо магнитенъ; значительное коли
чество минераловъ слабо магнитны; однако боль
ш а я  час ть  их ъ  д 1а м а г н и т н а .  Такъ среди 
металловъ, железо, никель, кобальтъ, марга- 
нецъ, хромъ, цер1й, титанъ, платина, паллад1й 
и осмШ—парамагнитны; висхчутъ, сурьма, цинкъ, 
олово, кадхлнй, ртуть, свинецъ, серебро, медь, 
золото, уранъ, ирид1й, вольфрамъ и родш — 
д1амагнитны. Сверхъ того, щелочные металлы и 
кремшй со всеми ихъ соединешями, точно также 
какъ и почти все породы, сопровождаю пця 
руды — известняки, песчанники, кварциты и т. 
п. — все д1амагнитны. Среди газовъ^ какъ из
вестно, только кислородъ парамагнитенъ; инте- 
ресенъ тотъ фактъ, что и окислы дгамагнитныхъ 
элементовъ также д!амагнитны.

Ж е л е з н ы я  р у д ы ,  за исключешемъ маг- 
нитнаго железняка, в с е  с ла б о- ма г н ит н ы,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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какъ и серный колчеданъ, долго считавшшся да
же за д1амагнитное тело.

Весьма не трудно установить границу между 
сильно и слабо магнитнымъ Т'Ьломъ. Принявъ 
магнитную проницаемость закаленной стали за 
юоооо (Delcasse), получимъ для магнитнаго же
лезняка 65000. B ci друпя железныя руды тогда 
будутъ иметь магнитную проницаемость менее 
150 и такимъ образомъ для сильно и слабо-маг- 
нитныхъ железныхъ рудъ проф. Веддингъ (Wed
ding) устанавливаешь отношеше (по ихъ прони
цаемости) 433 : I. Плюкеръ (Pliicker) исходя изъ 
гой-же цифры для железа (юоооо), даетъ не
сколько болышя цифры для прочихъ рудъ и не
сколько меньшую величину для магнитнаго ж е
лезняка. Вотъ некоторыя его цифры;

Метал, ж е л е зо .................................................... юоооо
Fe  304 (магн. ж ел езн якъ ).......................  40227
Шпатоватый железнякъ 761
Красный железнякъ .    7 14
Бурый ж елезнякъ.   296
Гаусманитъ ....................................................  167

Иногда вполне возможно искусственннымъ иу- 
темъ руду слабо-магнитную сделать сильно-маг
нитной. Такъ легко посредствомъ предваритель- 
наго обжига шпатоватаго железняка {Ре СО3) 
получить окисное соединеше Fe  6 07, существо- 
BaHie котораго впервые было доказано Веддин-
ГОхМЪ.

Точно темъ-же путемъ (обжигъ) красный ж е
лезнякъ и жел. блескъ (Fe  2 03 или F e Q 09) 
превращается въ Fe  6 08— соединеше сильно маг
нитное, аналогичное магнитному железняку.

Способъ магнитнаго обогащешя въ примене
на! къ железу и его рудамъ (не считая техъ 
сравнительно редкихъ случаевъ, когда прихо
дится отделять железныя опилки и стружки 
отъ стружекъ или опилокъ латуни, красной меди 
и т. п.) употребляется, главнымъ образомъ, въ 
следующихъ трехъ случаяхъ:

1)  Для отделешя сильно-магнитной руды 
(чаще всего магнитнаго железняка) отъ ея пу
стой породы, напр. отъ апатита.

2) Для обогащешя медныхъ, свинцовыхъ, цин- 
ковыхъ и т. п. рудъ, въ особенности для обога
щешя рудъ, состоящихъ по преимуществу изъ 
меднаго и серебряномеднаго блеска (халькозинъ 
и строймеритъ), цинковой обманки, свинцоваго 
блеска и галмея.

3) Для отделешя отъ пустой породы крас- 
наго железняка, железнаго блеска, бураго же
лезняка, шпатоватаго железняка (необожжен- 
наго), а также для разделешя вышеупомяну- 
тыхъ слабо-магнитныхъ рудъ другъ отъ друга.

Въ первомъ изъ перечисленныхъ случаевъ, 
когда дело идетъ объ отделены сильно-магнит
ной’ железной руды (магнитнаго железняка, 
обожженнаго шпатоватаго железняка и т. п.) 
отъ пустой породы, а также и во второмъ случае 
м о ж н о  употребить для магнитнаго обогащешя 
постоянные магниты.

Всегда, т. е. во  в с е х ъ  т р е х ъ  п е рё ч ис ле н -  
н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  м о ж н о  у п о т р е б л я т ь  э л е к 
т р о м а г н и т ы  (что чаще всего и делается), но 
с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м о  п р и м е н я т ь  их ъ  
в ъ  т р е т ь е м ъ  с л у ч а е .

Если мы желаемъ, напр., отделить слабо-маг
нитную руду (напр. красн. железнякъ и железн. 
блескъ) отъ сильно-магнитной (напр. отъ магнит
наго железняка), а также отъ д1амагнитнаго 
тела (пустой породы), мы применимъ сначала 
слабые постоянные магниты, а затемъ уже пу- 
стимъ въ ходъ сильные электромагниты. Такимъ 
образомъ, мы сначала выделимъ магнитный же
лезнякъ, а затемъ изъ оставшейся смеси отде- 
лимъ слабо-магнитную руду (красн. жел. и жел. 
блескъ) отъ пустой породы.

М а ш и н ы  и а ппа рат ы,  п р и м е н я е м ы е  
д л я  м а г н и т н а г о  о б о г а щ е н ! я  ж е л е з н ы х ъ  
р у д ъ .

Несмотря на то, что способность магнитовъ 
притягивать некоторыя руды была известна еще 
въ глубокой древности, только Фарадею въ 
1845 г. мы обязаны идеей отделешя рудныхъ ча- 
стицъ отъ пустой породы при помощи магнита. 
Впрочемъ, у  Сильвануса Тохмпсона мы находимъ 
указаше, что еще въ 1782 г. въ Англш дана 
была привилепя на изобретете прибора съ этой 
целью некимъ Вшшамомъ Фуллартономъ (Wil
liam Fullarton). Въ 1874 г. Артуръ Валль (Arthur 
Wall) первый сталъ применять при магнитномъ 
обогащенш вместо постоянныхъ магнитовъ элек
тромагниты.

Практически-же магнитное обогащенie (пони
мая подъ этимъ способы обогащешя всехъ же
лезныхъ рудъ) было осуществлено весьма не
давно: въ 1892 г. Кронверсомъ (Cronvers) на руд- 
никахъ Франклинъ въ Нью-Джерсее. Употребле- 
ше сильнаго магнитнаго поля и (въ связи съ 
этимъ) обогащеше слабо-магнитныхъ рудъ было 
блестяще осуществлено на практике Уэзерилемъ 
въ 1896 г. при обогащенш цинковыхъ рудъ 
на заводе вблизи Гумборна (Humborn).

При разсмотренш различныхъ машинъ, при- 
меняемыхъ для магнитнаго обогащешя желез
ныхъ рудъ, я буду придерживаться классифика- 
щи проф. Г. Веддинга*). Въ зависимости отъ обо- 
гащаемыхъ рудъ, Веддингъ делишь все машины 
и аппараты на две большая группы:

I— машины для обогащешя сильно-магнит-
ныхъ рудъ. «

II—  машины для обогащешя слабо-магнитныхъ 
рудъ.

М а ш и н ы  д л я  о б о г а щ е ш я  с и л ь н о - м а г 
нит н ы х ъ  р у д ъ .

Машины этого класса употребляются весьма 
часто для отделешя рудъ (магнитнаго желез
няка, обожженнаго шпатоватаго железняка) отъ 
пустой породы. Пустой породой въ свою очередь 
можетъ быть либо руда какого-либо полезнаго

*) „La separation magnetique des minerals de ferw; 
докладъ на последнемъ конгрессе горнаго дела во 
время выставки 1900 г.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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металла (напр., цинковая, свинцовая, медная и 
т. п.\ либо известнякъ, кварцъ, тяжелый шпатъ 
и т. п., т. е. порода безрудная. Эту группу ма
шин ъ мы разд'Ьлимъ, въ свою очередь, на два 
разряда:

А. Машины съ посшояннъши магнитами.
а. П о л ю с ы  м а г н и т о в ъ  н е п о с р е д с т в е н 

но с о п р и к а с а ю т с я  съ о б р а б а т ы в а е м о й  
рудной массой.

Парамагнитный частицы притягиваются и по
степенно накопляются на полюсахъ магнитовъ. 
Является поэтому необходимость отъ времени до 
времени очищать полюсы, чтобы не ослабить 
притягательнаго д,Ьйств1я. Для этого обыкновенно 
пользуются щетками изъ стальной проволоки. 
Машины этого типа принадлежатъ къ числу са- 
мыхъ несовершенныхъ приборовъ и дМствуютъ 
весьма неудовлетворительно. Въ настоящее время 
они почти оставлены. Они применяются теперь 
лишь въ гЬхъ редкихъ случаяхъ, когда число 
сильно-парамагнитныхъ частицъ въ общей рудной 
массе сравнительно очень невелико. Мы здесь 
опишемъ только два типа приборовъ этого рода.

Въ первомъ, самомъ старинномъ типе при
меняются подковообразные постоянные магниты, 
укрепленные чаще всего на деревянныхъ вра
щающихся цилиндрахъ. Цилиндры расположены 
всегда одинъ надъ другимъ и вращаются всегда 
въ одну сторону. Измельченная руда поступаетъ 
сверху на верхшй цилиндръ. Магнитныя частицы

Фиг. 9. Фиг. 10.

Фиг. 11. Фиг. 12.

притягиваются къ поверхности цилиндра, а затемъ 
слетаются щетками въ особый ир1емникъ. Такъ 
напр. въ машине Аллеварда (Allevard) деревян-

Фиг. 13.

ные цилиндры снабжены 62 подковообразными 
магнитами, изъ сильно-закаленной стали (фиг. 9 
и ю). Щетки (фиг. и  и 12) изъ стальной прово
локи. Каждая щетка похмещена рядомъ съ ци- 
линдромъ, снабженнымъ магнитами (фиг. 13). По

добные приборы действуютъ весьма несовершенно: 
при содержанш руды въ 2О°/0 04 обога
щенная руда содержитъ только 50°/0 магнитнаго 
железняка. Въ теченш ю  час. приборъ перера- 
батываетъ 25 тоннъ руды.

Несколько удачнее конструированъ обогати
тель Вавена (Vavin) (фиг. 14).

Два цилиндра I и II расположены также 
одинъ надъ другимъ и весьма сближены; ци
линдры эти состоятъ изъ попеременно располо- 
женныхъ железныхъ и медныхъ колецъ. Ци-

Фиг. 14.

линдры расположены такъ, что железнымъ коль- 
цамъ одного соответствуютъ медныя кольца дру
гого цилиндра.

Внутри цилиндровъ вращаются магниты а, 
магниты расположены рад1ально.

Руда поступаетъ сверху черезъ засыпную во
ронку е на верхнш цилиндръ; магнитныя части
цы, приставная къ железнымъ кольцамъ, счи
щаются вращающимися щетками изъ стальной 
проволоки. Магнитныя частицы съ верхняго и 
нижняго цилиндра постуиаютъ въ резервуаръ I; 
Д1амагнитныя и слабо магнитныя частицы посту- 
паютъ въ резервуаръ 2.

Ь) М а г н и т ы  не с о п р и к а с а ю т с я  непо
с р е д с т в е н н о '  съ р у д н о й  м а с с ой.

Уже аипаратъ Вавена можетъ быть отчасти 
отнесешь къ этой категории, однако же здЬсь 
магнитныя частицы иристаютъ непосредственно 
къ железнымъ намагниченнымъ кольцамъ на 
поверхности цилиндровъ I и II Въ аппаратахъ 
же этой категорш обыкновенно обогащаемая руда 
и магниты отдёлены другъ отъ друга меднымъ 
или латуннымъ цилиндромъ. Иногда во враще- 
Hie приводится этогь цилиндръ, иногда же вра
щаются магниты, помещенные внутри этого ци
линдра.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Въ обоихъ случаяхъ часто для бол'Ье медлен- 
наго падешя частицъ руды примЪняютъ мокрый 
способъ, т. е. застав л яютъ ихъ падать въ воде. 
Фиг. i j  и 16 изображаютъ одну изъ машинъ по-

с

добнаго рода. Главная часть аппарата— цилиндръ 
W, снабженный подковообразными постояннььми 
магнитами; направлеше вращешя цилиндра ука
зано стрелкою. Цилиндръ отд4ленъ отъ резер
вуара съ водой медной пластиной fa.

Рудная масса засыпается сверху черезъ во
ронку е; магнитныя частицы увлекаются въ ре- 
зервуаръ 3, частицы д!амагнитныя падаютъ въ 
резервуаръ I, частицы же слабо магнитныя, а 
также rfc на который сила тяжести дМствуетъ 
сильнее магнитизма, падаютъ въ резервуаръ 2.

Фиг. 17  представляетъ другой аппаратъ того

же класса (германская привилепя, за № 24976), 
но действующей безъ воды. Руда, поступая въ 
воронку е, идетъ зат'Ьмъ на распределительную 
наклонную доску f, а отсюда на латунный ба- 
рабанъ с. Зд^сь магниты ЪЪ неподвижны, вра
щается же въ направлены стрелки латунный 
барабанъ с. Магнитныя частицы притягиваются 
и пристаютъ къ поверхности барабана; выйдя 
изъ сферы действ1я магнитовъ, они падаютъ въ 
резервуаръ li. Не магнитныя частицы поступаютъ

№ 3.

въ f. Въ Фридрихсзегене (близъ Оберланштейна) 
подобный аппаратъ обогащаетъ въ день 2 тонны 
необожженной руды. Обожженная руда, при 
поступлешя на аппаратъ, содержитъ 9— и °|0 
цинка и 20—22% железа, обогащенная руда 
содержитъ 38—4°°1о Динка, и 28— 4°°|о железа, 
а также до ю°|0 марганца.

Въ приборе Вернера Сименса (фиг. 18), вме
сто наружной поверхности вращающагося пустоте»

телаго барабана, пользуются его внутренностью. 
Пустотелый барабанъ вращается опираясь на 4 
ролика а; барабанъ состоитъ изъ железныхъ 
колецъ, изолированныхъ другъ отъ друга брон
зовыми либо деревянными кольцами. Поверх
ность барабана на одномъ изъ краевъ снабжена 
зубчатымъ ободомъ, находящимся въ зацепленш 
съ зубчаткой, приводимой во вращеше отъ дви
гателя; барабанъ, такимъ образомъ, приводится 
въ быстрое вращеше. Въ i находятся магниты.

Магнитныя частицы руды поступающей внутрь 
барабана, притягиваются намагниченными желез
ными кольцами и достигнувъ верхней части ба
рабана, сметаются щеткой с въ желобъ d, откуда 
и поступаютъ въ особый пр!емникъ при помощи 
архимедовой улитки. Немагнитный частицы оста
ются въ нижней части цилиндра, откуда и уда
ляются при помощи такой же улитки f. Позд- 
нейнпя усовершенствовали, сделанный въ этомъ 
довольно распространенномъ приборе Вернера 
Сименса, не коснулись его существенныхъ ча
стей.

Обогатитель Касслера (фиг. 19 и 20) 
(герм, привилепя, за № 335^7) принадлежитъ 
также къ числу весьма распространенныхъ и 
иростыхъ приборовъ. Здесь мы уже видимъ 
употреблеше электромагнитовъ. Аппаратъ .со
стоитъ изъ железнаго барабана, укрепленнаго 
при помощи бронзовыхъ ручекъ е на оси g. Въ 
h помещаются индуктирующая катушки, нама
гничивающая всю поверхность цилиндрическа- 
го барабана; приставшая магнитная руда счи
щается щеткой либо скребкомъ.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Иногда пользуются для магнитнаго обогаще- 
шя свободнымъ падешемъ частицъ руды и от- 
клонетемъ отъ траэкторш падешя магнитныхъ

частицъ подъ вл1яшемъ магнитнаго поля. Фиг. 
21 и 22 изображаютъ схематически одинъ изъ 
старинныхъ аппаратовъ этого рода: существен
ная часть состоитъ изъ 2-хъ вращающихся ци-

отъ друга. Такимъ образомъ, въ некоторой 
т о ч к е  магнитное притяжеше уже не въ силахъ 
удержать магнитныхъ частицъ и онЪ падаютъ 
въ подставленныя воронки, тогда какъ д1амаг- 
нитныя частицы свободно проходятъ между ци- 
линдромъ.

Фиг. 23 представляетъ подобный же аппа
рату конструированный Эдисономъ и установ

ленный на рудникахъ въ Нью-Джерсе1>. Устрой
ство и дЪйств1е прибора понятны безъ особыхъ 
объяснены: въ с—магниты; д1амагнитныя частицы 
по параболе падаютъ въ отд!>леше I, смешан
ный во 2, магнитныя же щеткой сбрасываются въ 3.

Горный Инженеръ Е . А. Л.

(Продолжеме слгъдуетъ).

линдровъ, укрепленныхъ по концамъ пары силь- 
ныхъ подковообразныхъ электромагнитовъ.

Благодаря такому расположешю между ци
линдрами получается сильное магнитное поле; 
напряжете поля, однако, быстро понижается но 
м4ре удалешя поверхности цилиндровъ другъ

Э лек тр и ческая у с т а н о в к а  д л я сн абж еш я  
водою суд о хо д н а го  к ан ала.

Инженеръ М. Галлю*) въсвоемъ докладе V III-му 
международному съезду деятелей по водянымъ со- 
общешямъ въ 1900 году въ ПарижГ, озаглавленномъ: 
„Успехи въ дЬл'Ь устройства механическихъ приспо
соблены для питашя каналовъ“, описываетъ электри
ческую установку, интересную въ особенности въ 
томъ смыслГ, что расходы на ея эксплоатацпо све
дены къ минимуму.

Назначеше установки состоитъ въ следующемъ. 
Бургундсюй каналъ на протяженш послГднихъ Зо ки- 
лометровъ до впадешя въ р1жу Сону пересГкаетъ 
местность крайне невыгодную для его питашя, вслед- 
C T B ie болынихъ фильтращй въ песчаный грунтъ, по 
O T cy T C T B iio  ручьевъ и источниковъ, могущихъ попол
нять пропадающее количество воды,

Изучеше местныхъ условш показало, впрочемъ, 
что питаше верхняго конца этого участка длиною въ 
33 километра будетъ обезпечено, если только послед- 
Hie 7 километровъ не будутъ заимствовать воды 
сверху, а будутъ питаться самостоятельно. Количе

*) М. G а 11 i о t. Progres des applications de la mecaniqne 
a l’alimentation des canaux. Rapport au VIII Congres inter- 
nalional de navigation. Paris 1900.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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ство воды, необходимое для последней цели, было 
определено въ 15000 куб. м. въ день. Весь нижшй 
участокъ при длине въ 7 километровъ заключаетъ въ 
себе 3 бьефа,

Въ виду того, что река Сона несетъ количество 
воды, вполне достаточное для питашя канала во 
всякое время года, и такъ какъ на 2 километра ниже 
устья .канала на ней уже имелась плотина, образо
вывавшая перепадъ въ 1,50 метра при обыкновенном!» 
уровне воды и при расходе по меньшей мере въ 
ю куб. м. въ секунду, было решено воспользоваться 
силой реки для подняНя воды, взятой изъ нея-же.

Для этой дели около плотины поставлена гене
раторная станщя, состоящая изъ турбины въ 45 ло- 
шадиныхъ силъ типа Hercule. Вертикальный валъ ея 
посредством!» зубчатой и ременной передачъ сооб- 
щаетъ врагцеше горизонтальному валу динамомаши
ны трехфазнаго тока фирмы Ганцъ и К0. Напряже
т е  у зажимовъ машины—2000 вольтъ. Вода изъ верх- 
няго бьефа реки подводится къ турбине по трубо
проводу большого сечешя и, отработавъ, черезъ 
такой-же трубопроводъ поступаетъ въ нижнш бьефъ.

Отъ описанной генераторной стандш идутъ 3 про
вода изъ хромистой бронзы въ 3 мм. д1аметромъ, 
подвешенные на изоляторахъ, ввинченныхъ въ со
сновые пропитанные столбы. Лишя проводовъ идетъ 
вдоль Соны до устья канала и затемъ по берегу по- 
следняго до верхняго изъ питаемыхъ бьефовь. Длина 
ея, такимъ образомъ, около 9 километровъ.

Около каждаго изъ шлюзовъ установлены транс
форматоры, понижающее напряжете съ 2000 вольтъ 
до но. Провода низкаго напряжешя идутъ къ трех- 
фазнымъ двигателямъ, непосредственно соединен- 
нымъ съ центробежными насосами той или другой 
мощности. Около самаго нижняго шлюза насосъ и 
двигатель разсчитаны на 15000 куб. метра въ день, 
около средняго—на бооо куб. м. въ день и около верх
няго—на Зооо куб. м. въ день.

Самыя установки помещаются въ подъемныхъ 
камерахъ съ каменными стенами, крытыми волни- 
стымъ железомъ, которое лишь немного возвышает
ся надъ уровнемъ земли. Вся камера разделена на 
две части перегородкой, параллельной оси шлюза; 
въ отделенш, ближайшемъ къ каналу, находится на
сосъ, соединенный трубопроводами съ верхнимъ и 
нижнимъ бьефами, а въ другомъ—электродвигатель.

Действ1е всей установки сводится къ тому, что 
въ случае недостатка воды въ томъ или другомъ 
бьефе канала, пускается въ ходъ генераторъ и те 
двигатели, которые находятся у бедныхъ водой бье- 
фовъ. Такимъ образомъ, вода въ канале поддержи
вается на уровне, соответствующемъ требовашямъ 
судоходства.

Стоимость всей установки—около 80000 франковъ; 
она уже работала 3 месяца втечете 1898 года и не
сколько времени втечете 1899 года (въ этомъ году 
местный условия были таковы, что въ доиолнитель- 
номъ питанш каналовъ почти не оказывалось надоб
ности).

Эксплоатаидя обходится крайне дешево, потому 
что расхода на прислугу нетъ совсНЬмъ: все неслож
ный операцш пускатя въ ходъ генератора и мане- 
врировашя трехфазными двигателями исполняются 
шлюзовщиками и постовыми сторожами. Остаются 
лишь расходы на амортизацпо капитала, на смазку 
машинъ и на ремонтъ лиши проводовъ.

При такихъ уокш яхъ оказывается, что 1.000000— 
1.500000 куб. метровъ въ годъ воды обходятся около 
2000 франковъ, а одинъ куб. метръ обходится въ 
о.оо2 франка.

Высота подъема меняется въ зависимости отъ 
того, который бьефъ питается; разность уровней 
Соны и нижняго бьефа канала 3,70 м., а разность 
уровней въ самихъ бьефахъ канала 2,60 м.

Описанная установка, конечно, находится въ н е 
сколько исключительныхъ услов1яхъ, но темъ не 
менее по ней можно судить о томъ, что, будучи

применено рапдонально, электрическое водоснабже- 
Hie можетъ принести пользу тамъ, где принятые до 
сихъ поръ методы оказываются невыгодными или 
несостоятельными.

А. Е . Б .

О Б З О Р Ъ ,
Телеграфные аппараты Поллака и Ви- 

рага, ПОЗДН'ЬЙшеЙ КОНСТРУКЦИИ. — Читатели 
нашего журнала уже знакомы съ приборами Поллака 
и Вирага *), передающими депеши, по двумъ про- 
водамъ, и воспринимающими ихъ въ форме не
прерывной зигзагообразной лиши, запечатлеваемой 
пучкомъ лучей на фотографической бумаге. Назван
ные изобретатели не остановились на первоначаль
ной конструкцш, и имъ удалось, путемъ комбинацш 
пары пр1емныхъ аппаратовъ и пары передающих!»,— 
въ одинъ пр1емный и въ одинъ передающей аппарат!» 
более сложнаго устройства, — создать систему, въ 
которой депеши, нанесенный на бумажную ленту 
(съ помощью особаго перфорировашя), восприни
маются на пр1емной стандш въ виде автоматически 
написаннаго, курсивомъ, текста.

Идея такой передачи заключается въ следующемъ. 
Напишемъ, для примера, буквы m, v и р (фиг. 24) и 
расчленимъ ихъ на отдельные штрихи; первая буква 
представитъ три однообразныхъ штриха одинаковой 
высоты; вторая — одинъ такой же штрихъ и одинъ 
маленьюй въ верхней части буквы; третья буква — 
одинъ штрихъ двойной длины, продолженный внизъ, 
и одинъ нормальный штрихъ. Чтобы вычертить эти 
буквы на фотографической бумаге пр1емнаго аппа
рата Поллака и Вирага, конструкцш 1899 г., необхо
димо соответственно изменять силу, а также напра- 
влеше и продолжительность посылаемыхъ въ при- 
боръ импульсовъ тока. Для этой дели нанесемъ, на- 
примеръ, на бумажной ленте несколько отверсНй, 
расположенныхъ въ три ряда (фиг.25), именно,I рядъ— 
для импульсовъ отрицательнаго тока, II — для им
пульсовъ положительнаго тока такого же напряже
шя и III — для импульсовъ также положительнаго 
тока, но удвоенной электродвижущей силы. Величину 
отверстш i, 2 и 3 выберемъ такъ, чтобы при опреде
ленной скорости перемещешя бумажной ленты кон- 
тактъ чрезъ эти отверсНя поддерживался столько 
времени, сколько нужно для полнаго действ! я посы- 
лаемаго импульса тока въ телефоне пр1емнаго аппа
рата; отверсНя 4 и 5 сделаемъ несколько меньшей 
величины, а 6—больше нормальнаго размера. Такое 
сочеташе отверсНй въ ленте вызоветъ соответствен
ный колебашя зеркальца пр1емнаго аппарата (и вме
сте съ нимъ — пучка отражаемыхъ лучей), вверхъ и 
внизъ, и даетъ на фотографической бумаге зигзаго
образную лишю 123456 (фиг. 25). Уже изъ этого 
становится яснымъ, что надлежащимъ подборомъ 
отверстш въ ленте можно заставить пучекъ лучей 
npieMHaro аппарата писать на бумаге отдельный 
буквы; такъ, буква т (фиг. 24) получится отъ сочета- 
шя двухъ отверепй 2 и одного 6 (фиг. 25); буква v— 
отъ одного 6 и одного 5; буква 7;—отъ 3 и 6.

Но алфавитъ латинскаго шрифта содержит!» зна
чительное число буквъ, изображаемыхъ замкнутыми 
кривыми, а потому, кромЬ движешя вверхъ и внизъ, 
зеркальцу (и световому лучу) npieMHaro аппарата 
необходимо давать еще движешя въ горизонтальномъ 
направленш, вправо и влево. Это именно приспособ- 
леше и представляетъ сущность усовершенствован!я 
въ новейшихъ приборахъ Поллака и Вирага (кон- 
струкщя 1900 г.). Съ этою целью они разбивают!» каж
дую букву на отдельный состав л яющДя: вертикальный 
и горизонтальный; воспроизведете первыхъ дости
гается снабжешемт» бумажной ленты отверсНями,

*) См. «Электричество» 1899 г., № 19, стр. 267.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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расположенными въ лервыхъ трехъ рядахъ, какъ на 
фиг. 25, а импульсъ тока для изображешя горизон- 
тальныхъ составляющихъ посылаются съ помощью 
второй цепи тока, независимой отъ первой, и име
ющей контактный отверепя въ двухъ дополнитель- 
ныхъ (IY и V) рядахъ той же ленты. Разсмотримъ, 
для примера, букву I (фиг. 26); если бы лента была 
снабжена только отверспями въ I и II ряду, то пер
вый импульсъ далъ бы на бумаге отпечатокъ I', а вто
рой импульсъ— Но пусть въ промежутка между I * * * * * * * 9

реходя отъ и  къ 12. На фиг. 27 изображены i) часть 
перфорированной ленты (для слова telegraf), съ от
верспями, расположенными въ 5 рядахъ, 2) зигзаго
образная лишя, получаемая отъ д!>йств1я токовъ, 
проходящихъ чрезъ контакты — отверепя первыхъ 
трехъ рядовъ (вертикальный, составляюнця депеши), 
3) черточки, даваемый токомъ второй цепи, чрезъ

I -О ...........-о........................-...... -........О
п - — О --О -0 О О О - О .....о о  - - о  О --.......

IV 6 О 0 6 о 0 - 0----- О " .......о-

V —.......оо.......О о о ........ о-----о ....... -о-..... -О

контакты IV  и V  рядовъ и 4) изображеше, получае
мое на фотографической бумаге пр1емнаго аппара
та при одновременномъ действш обЪихъ цепей си
стемы.

Ознакомившись предварительно съ идеею дЪй- 
ств1я усовершенствованнаго телеграфа Поллака и 
Вирага, легко уяснить и устройство его частей. Су
щественную часть пр1емнаго аппарата составляютъ 
два тождественныхъ телефона Tt и Т2, наглухо сое- 
диненныхъ другъ съ другомъ (фиг. 28); къ нимъ при-

Фиг. 24 -26

I и II отверспями есть еще отверспе въ IV  ряду
обусловливающее поворотъ зеркальца пр1емнаго ап
парата влево; въ такомъ случай, произойдетъ следу
ющее: подъ вл!яшемъ импульса отъ отверепя въ
I ряду световой лучъ чертитъ отрезокъ 7—8 (правой
фигуры); зд^сь кь первому (вертикальному) импульсу
присоединяется второй (горизонталый) импульсъ отъ 
отверепя въ IV ряду, и подъ совокупнымъ ихъ дей-
ств1емъ лучъ описываетъ отрезокъ 8—9; въ точке
9 дейспне перваго импульса прекращается, зеркальце 
возвращается внизъ, лучъ описываетъ часть 9—ю; 
тутъ вступаетч, обратный первому токъ чрезъ отвер
спе во II ряду, и лучъ запечатлеваетъ на бумаге 
нижнюю часть буквы отъ ю до и ; въ точке и  пре
кращается действ1е тока во второй цепи (чрезъ от
верспе въ IV ряду), зеркальце поворачивается на- 
задъ, т. е. вправо, и лучъ вычерчиваетъ нижнее за- 
круглеше ы; здёсь кончается действ1е третьяго 
импульса, зеркальце возвращается къ положешю 
покоя, и лучъ заканчиваетъ изображеше буквы 7, пе-

Фиг. 28а. Фиг. 28Ь.

крепленъ магнитъ М\ имеюпцй форму неполнаго 
овала, съ привинченными къ нему тремя стальными 
пружинами, оканчивающимися острйями Л, В  и С. 
Первыя двё пружины соединяются тонкими стерж
нями, съ центрами мембранъ телефоновъ и Т„ а 
третье oCTpie С неподвижно. На эти остр1я опи-Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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рается маленькое вогнутое зеркальце *), имеющее съ 
обратной стороны небольшой квадратный якорь изъ 
стали, именно, якорь съ силой притягивается магни- 
томъ М; остр1я А, В  и С такъ расположены, что 
колебашя мембраны Т, сообщаешь зеркальцу движе- 
шя вверхъ и внизъ, а колебашя мембраны Т2—вправо 
и влево; на это зеркальце падаетъ лучъ отъ лампочки 
накаливашя L  (фиг. 29) и отражаются на светочув
ствительную бумагу Р, сходящую съ катушки Р. 
Въ пр!емномъ аппарате конструкщи 1899 г* лампочка

была неподвижна, а цилиндръ съ фотографической 
бумагой имелъ двойное движете—и поступательное 
и вращательное. Въ описываемой конструкщи сде
лано весьма существенное усовершенствован!^ бу
мажная полоска Р  имеетъ только движете внизъ, 
отдельными толчками, по заполнены каждой отдель
ной строки; зато дано спещальное устойство .источ
нику света: неподвижная лампочка накаливашя L  
(имеющая угольную нить въ 3—4 сайт, длиной) за
ключена въ полый непрозрачный цилиндръ (7, вра- 
щающшся вокругъ своей оси, совпадающей съ осью 
лампы L ; на поверхности этого цилиндра С имеется 
винтообразный вырезъ, пропускающей светъ лам
почки L\ такимъ образомъ, при вращенш цилиндра 
С пучекъ лучей, падаюшдй на зеркальце телефона **), 
какъ бы перемещается справа налево, а отраженный 
лучъ, следовательно, слева направо. Часть бумажной 
ленты Р, подвергшаяся дейсшЕЙю световаго луча, т. е. 
получившая телеграмму, отрезывается ножницами S  
и затемъ поступаетъ въ ванну G съ фотографическимъ 
реактивомъ, а затемъ изъ нея, съ помощью системы 
безконечныхъ ремней Z y выводится наружу. Движу- 
ицяся части прибора, т. е. катушка В , колеса Z  и 
цилиндръ С приводятся во вращеше съ помощью 
часового механизма, не изображеннаго на фиг. 29.

Передающий аппаратъ (фиг. Зо) представляетъ вра
щающийся цилиндръ, съ насаженными на него пятью 
металлическими контактными кольцами, изолиро
ванными отъ него и другъ отъ друга солидными про
кладками; одна щетка В  покрываешь три верхнихъ 
кольца и принимаешь токи, направлявшиеся въ теле- 
фонъ Т„ а другая В> — два нижнихъ (для телефона 
Р2), соответственно назначение верхнихъ и нижнихъ 
отверстий перфорированной ленты. Источникомъ

*) Изображеше зеркальца, съ обратной стороны, пока
зано на фиг. 28Ь отдельно.

**) На фиг. 29 изображенъ для простоты ординарный, а 
не двойной телефонъ.

тока служатъ две небольпия батареи (аккумулятор- 
ныя) Р, и Р 2; полюсы первой батареи соединены съ 
I, II и III контактными пальцами такъ, что чрезъ I 
и II кольца проходятъ въ линейный проводъ L x токи 
приблизительно одинаковой силы, но противополож- 
наго направлешя (чрезъ I отрицательный токъ, а 
чрезъ II положительный), а чрезъ III кольцо—также 
положительный,но вдвое более сильный токъ; полюсы 
второй батареи Р 2 присоединены къ кольцамъ IY  и 
V, при этомъ чрезъ контактъ IY  проходитъ болФе 
сильный положительный (левовращающш) токъ,чемъ 
чрезъ Y  отрицательный (правовращающий). Середина 
батареи В 2 отведена въ землю.

Чтобы получить при передаче четкШ шрифтъ, 
необходимо вертикально-вращаюшде импульсы тока 
освободить отъ вреднаго влхятя самоиндукщи и

емкости лиши. Въ конструкщи 1899 г. это достига
лось путемъ параллельнаго включешя въ цепь (близъ 
станцш отправлешя) реактивной катушки J) ; однако, 
оказалось, кроме того, необходимымъ замедлить не
сколько действ1е импульсовъ второго тока на теле
фонъ Т2; для этого нужно или удлинить цепь или же 
только включить между батареей Р 2 и щеткой В 2 
вторую реактивную катушку е/2, какъ на фиг. Зо. За
темъ, колебашя телефонныхъ мембранъ по инерщи 
загашаются включешемъ въ цепь, параллельно теле
фонам^ соответственныхъ конденсаторовъ Сх и С2 
(последи!й, С2 можно съ успехомъ заменить сопро- 
тивлешемъ). Наконецъ, нетъ надобности применять 
трехпроводную линпо; какъ видно на фиг. Зо, можно 
и здесь ограничиться двумя проводами: для этого 
телефонъ присоединяется къ проводамъ L x и L v 
которые въ этомъ месте образуютъ узелъ, а теле
фонъ Т2 присоединяется къ середине обмотки теле
фона Tt; отсюда проводъ затемъ уходитъ въ землю. 
Такимъ образомъ, токи, посылаемые въ лишю чрезъ 
щетку _В2, идутъ параллельно по обоимъ проводамъ

и Z 2, и проходятъ чрезъ телефонъ Tt въ взаимно- 
противоположныхъ направлен!яхъ, не оказывая по
этому на него никакого действ!я.

Перфорироваше бумажной ленты производится 
при помощи особыхъ перфораторовъ, которые одиимъ 
пажимомъ проделываютъ есть отверсшя той или дру
гой буквы. При такомъ способе перфорировашя син
хроничность работы передающаго и npieMHaro айпа- 
ратовъ не играетъ роли. Более или менее быстрое 
движете цилиндра С (фиг. 29) npieMHaro аппарата 
или перфорированной ленты въ передающемъ — от
зывается лишь на большей или меньшей широте 
шрифта. По мненно I. Пинтера, сделавшаго сообще- 
Hie объ описанной системе на международномъ элек- 
трическомъ конгрессе въ Париже, „приборы Поллака 
и Вирага, въ настоящей ихъ конструкщи, гораздо 
проще и удобнее современныхъ печатающихъ теле- 
графовъ другихъ системъ. Съ помощью распредели
теля (въ роде прибора Бодо) можно включить въ 
линпо одновременно до Зо аппаратовъ. Наконецъ, са
мый методъ применешя перфорированной ленты 
представляется выгоднымъ съ экономической сто
роны и даетъ столько преимуществъ, который не 
замедлятъ завоевать ему блестящую будущность4‘.

Описанный телеграфъ Поллака и Вирага подвер
гался испыташямъ на 4 проводахъ телефонной линш,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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соединяющей Будапештъ и Пощонм (Pozsony), на 
разстоянш 400 клм., и далъ отличные результаты. 
Образцы полученныхъ на пр1емныхъ станщяхъ де- 
пешъ не оставляли желать лучшаго; скорость пере
дачи достигала боооо словъ въ часъ при сопроти- 
вленш лин in въ 2000-0мъ.

По предложешю французскаго правительства, 
опыты съ телеграфомъ Поллака и Вирага будутъ 
повторены на лиши, соединяющей Парижъ и Люнъ.

Телавтографъ Ричи.—Иринципъ аппарата Ри
чи, пре дстав ля ющаго некоторое сходство съ самопи- 
шущимъ телеграфомъ Грэя, который былъ выставленъ 
на Чикагской выставке (см. Электрич. 189З г. стр. З42), 
состоитъ въ сл'Ьдующемъ. Перо, которымъ пишется 
депеша на передаточной станцш, укреплено въ точ- 
кГ скрещешя двухъ рычаговъ А  и В  (фиг. 3i), сое- 
диненныхъ съ рычажными реостатами С и 2); эти 
реостаты обладаютъ каждый сопротивлешемъ въ 
7000 омъ, разд'Ьленнымъ на 496 секцш, и включены

независимо другъ отъ друга, въ линш F H , соотв. G K  
I (фиг. Зг). При движенш пера, передающемся рыча- 

гамъ реостатовъ, сопротивлеше посл'Гднихъ мБняет- 
| ся и, вместе съ т'Ьмъ, меняется сила обоихъ токовъ, 

посылаемыхъ вдоль по лишямъ F H  и G K . На npieM- 
ной станцш эти токи пост^упаютъ въ катушки Н и /г, 
(фиг. З2 и 33) вроде техъ, катя употребляются въ галь- 
ванометрахъ Д’Арсонваля; рамки этихъ подвижныхъ 
катушекъ соединены рычагами со вторымъ перомъ, 
которому, такимъ образомъ, передаются движешя 
перваго.

Фигура З4 показываетъ схематически некото
рый, наиболее существенный, конструктивный по
дробности способа Ричи. На фигуре З2 изображены 
для упрощешя чертежа только передаточный аппа- 
ратъ одной станцш и принимающей другой; въ дей- 

j ствителвности на обеихъ станщяхъ имеется, конеч- 
i но, по передатчику и по пр1емнику; точно также 
! для упрощешя чертежа опущены батареи и ихъ 
! провода, одни концы которыхъ обозначены знаками 
| -f и —. Предъ темъ какъ начать писать, лицо, по- 
| сылаюгцее депешу, поднимаетъ перо и его концомъ 

нажимаетъ особый рычажокъ, который приводитъ 
въ движете приспособлеше, передвигающее бумагу 
на 3Д дюйма впередъ; въ то же время приводится въ 
дМегае выключатель, который выводитъ изъ цепи 
пр1емникъ своей станщи и замыкаетъ цепь съ npi- 
емникомъ станщи назначешя. Н  и К  представляютъ 
собой, какъ было сказано, Д’Арсонвалевсюя катушки; 
каждая состоитъ изъ боо витковъ проволоки, обмо
танной пропитаннымъ шеллакомъ шелкомъ; подвиж
ны только обмотки катушекъ со своими рамками; 
цилиндричесюе-же железные сердечники, служашде 
для стягивашя магнитныхъ линш, т. е. усилен1я по
ля, укреплены вь центре рамокъ неподвижно; въ 
качестве магнитовъ служатъ сильные электромагни

ты, питаемые местной батареей; на каждомъ кон- 
цЬ лиши работаетъ аккумуляторная батарея въ

Фиг. 32.

24 вольта, и такъ какъ сопротивлеше реостатовъ 
составляетъ главную часть сопротивлешя всей линш,Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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то подвижный катушки пр1емниковъ получаютъ, съ 
телеграфической точки зр-Ьшя, довольно сильные 
токи; поэтому сила, съ которой катушки приводят-

Фиг. 34.

с я въ движете, достаточно велики, а къ рамкамъ 
ихъ могутъ быть приделаны достаточно сильныя 
пружины, делаюпця излишнимъ употреблеше агато-

ж'Ь выпущено); другое релэ Е  служитъ для сигна
лизации и приводить въ д1шств1е звонокъ N  Для 
того, чтобы перо пр1емника писало лишь тогда, ког
да перо передатчика действительно передаетъ депе
шу, а не совершало какихъ-нибудь другихъ движе- 
нш, служитъ следующее приспособлеше: въ обык
новенное время электромагнитъ Д, возбуждаемый 
местной батареей, чрезъ свой якорь S  притягиваетъ 
перо пр1емнаго аппарата (не изображено на фигуре) 
и держитъ его на некоторомъ разстоянш отъ бума
ги; когда-же перо передатчика пишетъ депешу, оно 
нажимаетъ доску, на которую натянута бумага, и 
чрезъ контактъ Т  замыкаетъ цепь небольшой ин- 
дукщонной катушки J  съ прерывателемъ; вторичный 
токъ катушки посылается чрезъ конденсаторъ U по 
лиши 6г, проходить чрезъ второй конденсатор?^ V и 
приводить въ действ1е релэ В ; токъ, возбуждающих 
электромагнитъ Q, прерывается и перо пр1емника 
падаетъ на бумагу. Такъ какъ переменный токъ ин- 
дукщонной катушки возвращается обратно по ли
ши В\ а не чрезъ землю, то онъ не вызываетъ пер- 
турбащй въ сосЬднихъ телефонныхъ проводахъ; на 
релэ Е  и Е 1 онъ не действуетъ, такъ какъ цепь 
Н Е Е 1 К  обладаете достаточно высокой самоиндукщей. 
Общих видъ прибора представленъ на фигуре З5.

(The Electrician 1900, № 1174).

Угольные Электроды.—Въ Zeitschrift fiir Eleo- 
trochemie Винтелеръ даетъ интересное сопоставлеше

Фиг. 35.

выхъ или рубиновыхъ привесовъ, и вообще все ча
сти прибора массивны и прочны. Е 1 представляетъ 
собой релэ, которое приводить въ действ1е электро
магнитъ Р, передвигающих бумажную полосу прх’ем- 
наго аппарата (последнее приспособлеше на черте-

техъ требованш, каюя должны быть предъявлены 
къ углямъ, предназначаемыхъ для употреблешя въ 
качестве электродовъ. Требован1я эти для различ- 
ныхъ электрохимическихъ процессовъ очень различ
ны. Сильнее всего действуетъ на угольные анодыВологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 47№ В.

электролитический кислородъ; употреблеше ихъ по
этому исключено при электролизе сернокислыхъ, 
хлорнокислыхъ и т. п. солей, развивающихъ у поло- 
жительнаго полюса кислородъ*, но и при электроли
за растворовъ хлористыхъ солей щелочныхъ метал- 
ловъ выделяющшся у анода хлоръ часто содержитъ 
къ себе примись кислорода; действ1е посл'Ьдняго на 
угли тГмъ сильней, ч'Ьмъ выше температура и ч*Ьмъ 
менее кисла или более щелочна реакщя раствора. 
Самъ хлоръ не оказываетъ д1зйств1я на чистый уголь, 
но энергично соединяется съ углеводородами. Такимъ 
образомъ, угли, употребляюшдеся въ качестве ано- 
довъ для электролиза водныхъ растворовъ хлорис
тыхъ солей, въ особенности щелочныхъ металловъ, 
должны быть возможно бедны углеводородами, не 
должны также заключать въ себе неорганическихъ 
примесей, растворяемыхъ электролитомъ или выде
ляющимися анюнами, и должны быть возможно мало 
пористы; последнее услов1е необходимо, потому что, 
выделяясь въ порахъ электродовъ, газы разрушаютъ 
ихъ чисто механически. Искусственные угольные 
электроды, изготовляемые изъ угольнаго порошка,

| большей частью не отвЕчатотъ первому требовашю,
; такъ какъ углеводороды смолы, служащей для фор

мовки электродовъ, разрушаются только очень 
сильнымъ продолжительными обжигомъ, какой да
леко не всегда применяется на практике; поэтому 
электроды, вполне пригодные для другихъ электро- 
химическихъ процессовъ, въ которыхъ небольшое со
держаще углеводородовъ не играетъ роли, могутъ 
оказаться совершенно негодными для электролиза 
водныхъ растворовъ хлористыхъ солей. Кроме ис- 
кусствснныхъ углей, часто употребляются аноды изъ 
т. наз. реторнаго угля или графита, остающегося въ 
ретортахъ при перегонке каменноугольной смолы; эти 
угли содержишь въ себе лишь ничтожныя количе
ства углеводородовъ; къ тому-же и ихъ неорганичесюя 
примеси, окись железа и кремнекислый глиноземъ, 
не подвергаются действие ни электролизуемыхъ 
растворовъ, ни выделяемыхъ токомъ продуктовъ. Ре- 
юрный уголь довольно плотенъ; разрушающее дей- 
спйе выделяющихся газовъ незначительно, если рабо
тать токами плотности не выше 200 амп. на i кв. 
метръ.

Друпя требовашя должны быть предъявлены къ 
угольнымъ анодамъ при электролитическомъ произ
водстве алюмишя; въ этомъ случае содержаше угле
водородовъ не играетъ никакой роли (если оно не 

I настолько высоко, чтобы понижать проводимость 
угля), и искусственные угли могутъ свободно упо
требляться. Важная-же роль здесь принадлежитъ 

I неорганическимъ примесямъ, въ особенности кремне- 
земистымъ соединешямъ; присутств1е последнихъ 
ведетъ частью къ потерямъ дорогого фтора, частью 
къ загрязнение получаемаго алюмишя; первое яв
ляется следств1емъ действ1я первично выделяемаго 
токомъ фтора на кремнеземъ, по реакцш:

Si02 +  F, =  SiIi\-'r  02,

причемъ газообразный фтористый кремшй улетучи
вается; загрязнете алюмишя получается вследств1е 
того, что часть кремнезема попадаетъ въ электроли- 
зируемый сплавъ и изъ него алюмишемъ возстанов- 
ляется кремшй, растворяющихся въ остальной массе 
алюмишя. Если принять во внимаше, что при про
изводстве алюмишя на i кил. металла сжигается 
1—2 кил. угля анодовъ (Мине), то значеше при
месей становится яснымъ. Въ виду трудности уда- 
лсшя ихъ изъ кокса и другихъ матерьяловъ, въ ко
торыхъ они уже заключаются, лучше всего сразу 
выбирать чистый матерьялъ, напр. нефтяной уголь.

Менее всего строги требовашя къ углямъ при 
производстве карбида. Здесь и обыкновенный неор- 
ганичесюя примеси не играютъ роли, и вредно лишь 
содержите соединешй фосфора, который переходитъ 
въ карбидъ въ виде фосфидовъ, а затемъ, при раз-

витш ацетилена, выделяется въ виде ядовитаго фос 
фористаго водорода.

Закрытые электродвигатели На фиг. 36а
и 36Ь изображены электродвигатели марки „Ви11“ , из
готовляемые фирмой Anglian Engineering Со. Главной 
отличительной чертой этихъ двигателей является то, 
что каждая часть ихъ легко доступна. Арматура вы-

Фиг. 36а. Фиг. 36Ь.

нимается съ любой стороны двигателя, электромаг
ниты снимаются каждый отдельно безъ нарушешя 
какой-либо другой части двигателя и, наконецъ, легшй 
доступъ къ щеткамъ обезпечивается широкими ды
рами, снабженными закрышками.

Поперечное сечеше (фиг. З7) указываетъ общую 
конструкидю двигателя. Арматура его—барабаннаго 
типа, полюсные магниты сделаны въ средине пу
стыми съ шЬмъ, чтобы получить большую поверх
ность охлаждешя. Въ отдельномъ, вентилируемомъ 
типе двигателей этой фирмы, они снабжены въ 
центре дырами, который пропускаюсь холодный воз
духа» къ поверхности арматуры. Paдiaльныя угольныя 
щетки легко переменяются и прижимаются къ кол
лектору длинными пружинами. Особенность этихъ 
двигателей состоишь также въ томъ, что вся рама 
отлита въ виде одного куска и что вся ея обработка 
можетъ быть выполнена на станкЬ, такъ что цЬна 
работы низведена до минимума. Благодаря большой

Фиг. 37.

охлаждающей поверхности, температура двигателя 
не поднимается высоко, и двигатель можетъ итти 
постоянно безъ всякаго нагреванья съ перегрузкой 
въ 25°/о, а короткое время—даже съ 5о°/о перегрузки. 
Перегрузка въ 25°/о не вызываешь также никакихъ 
искръ и щетки не требуютъ перестановки. Послед
няя производится очень легко снаружи/ причемъ 
скорость двигателя можетъ изменяться на 10- 15°/о 
и притомъ также безъ появлешя искръ. Смазка дви
гателя автоматическая и на нее обращено особое 
внимаше.

(The Electrical. Review).
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П и сьм о в ъ  р ед а к щ ю .
Милостивый Государь,

Г-нъ Редакторъ!
Прошу поместить въ журнале „Электричество" 

прилагаемую заметку, которая быть можетъ, ока
жется нелишнею, хотя бы только для лицъ, интере- 
сующихя постановкою опытнаго преподавашя элек
тротехники и физики.

При лекщонныхъ опытахъ съ безпроволочнымъ 
телеграфировашемъ, обыкновенно, на пр1емной стан- 
цш пом'Ьщаютъ или телеграфный аппаратъ Морзе, 
или электромагнитный звонокъ. Между тГмъ, во 
многомъ отношенш предпочтительнее при этомъ 
пользоваться световыми эффектами, вводя въ цепь 
рабочаго тока пр1емной станцш л а м п о ч к и  н а к а 
ли в а н i я или, еще лучше, д у г о в у ю  л а м п у ,  ко
нечно, черезъ посредство реле и,—при сильномъ ра- 
бочемъ токе,—электромагнитнаго рубильника. Кра
сивое появлеше и исчезновеше света такихъ лампъ 
производитъ резкое впечатлеше на непривычнаго 
человека, особенно если передача производится за
ведомо изъ удаленнаго помЬщешя, черезъ одну или 
несколько капитальныхъ стенъ. Установка обеихъ 
станщй крайне несложна; напримеръ, лично мне 
при подготовке лекщонныхъ опытовъ въ минувшемъ 
Декабре месяце, она обошлась почти безъ всякихъ 
дополнительныхъ матер1альныхъ затратъ при имею
щихся источникахъ тока и катушке гумкорфа: коге
реры, реле и т. п. были устроены, такъ оказать, до
машними средствами. Катушка, дающая искры въ 
1 7*2—2 стм., достаточна для передачи черезъ три ка
менный стёны, толщиною около 1 1/2 аршина каждая. 
Воздушные провода, между которыми распространя
ются электромагнитныя волны, можно пролагать, 
смотря по желанно и местнымъ услов1ямъ, какъ 
вертикально, такъ горизонтально. Длина ихъ 2—3 са
жени. На обЬихъ станщяхъ, отиравлешя и получешя, 
конечно, должны быть надлежашдя соединешя съ 
землею [отъ одного изъ вторичныхъ зажимовъ ка
тушки и отъ когерера]. Не знаю применялась ли 
где-либо приводимая установка; по крайней мере, 
въ имеющейся въ моемъ распоряжение литературе 
я не могъ найти на нее указашя. Лишь въ про
грамме организационной комиссш Международнаго 
Конгресса по электричеству въ Париже въ минув
шемъ году [см. N° 12—13 „Электричества" за 1900 г.] 
въ параграфе о „телеграфирование безъ. проводовъ" 
имеется пункты „световая телеграф!я‘\ Но что это 
собою означаетъ, пользоваше ли прожекторами, или 
что иное,—остается мне неизвестнымъ.

Обращаю теперь внимаше на другую, практиче
скую сторону дела въ „безпроволочной электри
ческой сигнализацпе", позволю себе такъ выразиться. 
Мне кажется, что она заслуживаетъ широкаго опыта 
въ вопросе, напримеръ, о предупрежден^ аварш 
морскихъ судовъ во время тумановъ, метелей и т. п., 
когда света судовыхъ и даже маячныхъ фонарей 
нельзя видеть. Въ подобныхъ случаяхъ, обыкновенно, 
звонятъ въ колоколъ или пускаютъ въ действ1е че
резъ короткие промежутки времени судовыя сирены, 
каковыя даже устанавливаются для такой спещаль- 
ной цели и на маякахъ [Тарханкутъ и друг.]. Мне 
думается, что установка, напримеръ, на маякё стан- 
щи, посылающей электромагнитныя волны извест
ной напряженности, а на судахъ „тревожныхъ" ду- 
говыхъ фонарей съ пр1емникомъ [когереромъ],устроен- 
нымъ по однообразно выработанному образцу, была 
бы гораздо целесообразнее. Внезапно вспыхиваюшдй 
светъ подобнаго фонаря или несколькихъ такихъ 
фонарей, в и д и м ы й  д л я  в с е х ъ  л ю д е й  на  
с у д н е ,  явился бы безспорнымъ указателемъ надви

гающейся возможности несчастнаго случая, конечно, 
если только установка будетъ действовать безъ от
каза, а это уже дело практической ея выработки. 
На судахъ, где не имеется динамомашинъ, можно 
было бы пользоваться установкой съ аккумулято
рами

Подобная лее электросветовая безпроволочная 
сигнализащя, быть можетъ, могла бы быть приме
нена и въ железнодорожномъ деле, для автомати- 
ческаго приведешя въ действ1е электрическихъ се- 
мафоровъ въ ночное время и т. п.

Примите и пр.
А. Постпшовъ.

Москов. Воен. Училище.
30 Января 1901 г.
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des longitudes. Avec des notices scientifiques. Prix 1 fr. 
50 c. Paris, Gauthier—Villars, imprim.—libraire.

Ежегодникъ на 1901 ГОДЪ, издаваемый Бюро 
Измерение. Парижъ. 1З6 J-225 стр.

Ежегодникъ этотъ содержитъ,по обыкновенно, раз
нообразный, весьма полныя таблицы астрономиче- 
сшя, математичесшя, физичесюя, химическая, стати- 
cтичecкiя и географическая. Во многихъ изъ этихъ 
таблицъ внесены изменешя и дoпoлнeнiя согласно 
современному состояние науки и техники; сюда от
носятся таблицы для вычислешя пасхи, малыхъ 
планетъ; таблицы монетъ; новыя данныя о земномъ 
магнетизме (Франц1я). Попрежнему, отделъ, назы
ваемый электротехника, очень скуденъ.

Научныя приложеш я, всегда сопровождаются 
Ежегодникъ, въ этомъ выпуске особенно многочис
ленны: здесь мы видимъ окончите интереснаго из- 
лoжeнiя науки объ электричестве и его применен1яхъ 
въ статье акад. Корню: „Электрическая передача 
энергш“ (нач, въ Ежег. 1900 г.); кроме этого, весьма 
замечательная статья акад. Иуанкарэ: „О проекте 
новаго измЬрешя дуги мерщцана Квито". Интересны 
„Историческая замётка объ учрежденш метрической 
системы" Бассо, и „О XIII конгрессе международной 
геодезической ассощащи-4 Букэ де ла Tpifi и друг.

Въ этихъ статьяхъ чувствуется какой-то подъемъ 
французской науки: „Ответимъ ли мы на любезное 
приглашеше признашемъ своей немощи? Франщя 
столь же полна жизни и еще богаче, чемъ 150 летъ 
тому назадъа, восклицаетъ Иуанкарэ. Авторы статей 
увлекаютъ своихъ современниковъ HanoMHHaHieMT 
временъ старой академш, когда были Гюйгенсъ, Мо- 
пертюи, Клэро; временъ револющи мЬръ и весовъ, 
Лагранжа и Монжа. В. Л.

новыя книги.
Р. Лауэнштейнъ. Куреъ механики. Элс.

ментарное руководство для среднихъ техническихъ 
школъ и для самообучен1я. Перевелъ съ 4-го издан1я 
А. И. Яронъ, военный инженеръ, подъ редакщей 
военнаго инженера Г. Г. Кривошеина. Съ 210 черт, 
въ тексте. Цена i р. 50 к. Издаше книгопрод. И. 
Базлова Спб. 1901, 2З4 стр. in 8°.

Les phenomenes electriques et leurs appli
cations.—Etude historique, technique et economique 
des transformations de l’energie electrique, par Henry 
Vivarez. Paris. Georges Carre et C. Naud, Editeurs. 
1901. З76 стр., in 8°, 254 фиг. и i карта вне текста 
Цена 15 франк.
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