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Магнитны!'! камень, подобно янтарю, натертому 
шерстью, С1це въ глубоко!! древности обращал ь 
на себя вн11ман1е. Человккъ долго удивлялся при- 
тяжен1ю жсл'Ьза къ камню и взаимному притя- 
жен!ю и отталкиван!ю концовь двухъ магнитовъ, 
и только въ мннувнпй XIX в Ькъ онъ с ь у м 'Ь л ъ  
ознакомиться съ вл!ян1смь магнита на друг1я 
lira и со свойствами окружающаго магнитъ 
пространства.

Только поелк нродолжнтсльнаго труда .Siho- 
гн.\ъ 1юколЬн!й наблюдателей и экспериментато- 
ровь, теперь можно сказать съ ув+>ренностью, 
что мы век живемъ въ безграничномъ полк маг- 
нитныхъ силъ — подобномъ тому, iroTopoe, при 
сравнительно малыхъ размкрахъ, искусственно 
создается современными электротехниками въ ди
намо и альтернаторахъ для превращен1я энерг1н 
угля, HecjjTH, водопадовъ и рккъ вь электриче
скую энерпю.

Магнитное поле земли—самый давн!й предметъ 
и научнаго изслкдован!я и практичсскаго при- 
мкнен1я. Горизонтальная магнитная стрклка, вра 
вдающаяся на вертикальной оси и стремящаяся 
установиться опредкленнымъ своимъ концомъ къ 
скверу по направлен!ю магнитных'ь силъ земнаго 
поля, уже съ XII вкка, служить постояннымь 
драгоцкннымъ спутникомъ мореплавателей.

Но сколько труда, наблюдательности, изо- 
брктательности было затрачено для того, чтобы 
получить достовкрныя данныя о распредклен1и 
чагнитныхъ силъ по земной поверхности, соста
вить ма1'иитныя карты, изучить пер1одичсск!я 
измкнсн1я земного магнетизма и, накоиецъ, за
щитить магнитную стрклку вь компасЬ оть воз- 
мущающпхъ вл1ян1й огромныхь масс'ь желкза и 
стали современнаго корабля.

Подобно тому, какъ вь обыкновенномъ маят- 
никк опредклепной длины продолжительность его 
кмебан!!! позволяетъ судить о напряжен1и силы 
тяжести вь дапномъ мкстк, такь продолжитель
ность колебашн горизонтальнаго магнита опре-

дкленном длины служить для опредклен!я на- 
пряжсн!я горизонтальной слагающей магнитнаго 
ноля земли. Этимъ экспериментальнымъ способом!. 
Гаусс ь вперзвые опредклилъ силы земнаго .магне
тизма. Эти силы, приблизительно—0,5 дииы, въ 
2000 разъ слабке силы тяжести; ихъ можно 
сравнить сь вксомь въ 0,5 мнллш'рамма, а поль
зуясь тср)минолог1ей'современнаго электротехника, 
можно сказать, что земное поле дасть 5 .чагнит- 
ныхь лин!й на ю  кв. сантим. И, несмотря на 
эту-то слабую ся величину научному изелкдо- 
вателю приходится оберегать чувствительный галь- 
ваномстръ отъ ся вл1ян1я; для этою онъ поль
зуется астатической систе.мой магнитныхъ стрк- 
локъ. Съ другой стороны, вь виду огромнаго 
научнаго значен1я наблюден1й, производимыхъ 
в ь магнитныхъ обсерватор1яхъ, онъ обязанъ защи
щать, и слабое магнитное поле земли сть возму- 
щающихь вл1ян1й сильных'ь токовъ, распростра
няющихся въ городскихъ сктяхъ электрическихъ 
трамваевъ.

До открыДя Вольтова столба, какъ источника 
электрнческаго тока, не могло быть и ркчи о 
ткхь примкнсн!яхъ магнитнаго поля, которыя вь 
настояпрее время составляютъ предметъ занят!й 
присутствующих ь здксь спешалистовъ. Вольтова 
дуга и разложен1е воды токо.мъ предшествовали 
открыт1ю магнитнаго поля вокругъ электриче- 
скаго тока. Только въ 1822 i'. Эрштедтъ опи- 
салъ замкченное имъ отклоненхе горпзонталь- 
но!1 магнитной стрклки отъ проволоки С'ь элек- 
трическимъ токомъ. /

Это oTicpbiTie Эрштедта было зерзно.мъ, изъ кото- 
раго вскорк развилась новая отрасль знан1й— 
учен1е объ элегстромагнетизмк.

Возникновен!е магнитнаго постояннаго поля 
внутри проволочной спирали съ токомъ дало 
возможность быстро и сильно намагничивать 
сталь, только располагая се внутри спирали, а 
временное намагничиватис жслкзнаго стержня 
во все время его нахождсн1я въ спирали съ 
токомь и изчсзновсн!с вь желкзк магнетизма, 
при прекращен1и тока, дали идею къ устрой
ству электро.магнитовъ, нашедшихъ столь разно
образное и обширное примкнен1е. Измкняя число 
кит1совъ спирали и силу тока, стало возможно, 
въ болыиихъ предклахъ, изм'Ьнять намагничи- 
ван1е желкза, а елкдовательно н магнитное поле
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у концевъ жел-Ьзнаго сердечника и .между полю
сами подковообразнаго электромагнита.

Вт> эту пору (въ конц-Ь 2о-хь г.) наука уже 
влад'Ьла явлен1емь, которое указывало на возбу- 
жден1е тока въ м-Ьдной пластинкЬ при движен1и 
мимо нея магнита. Отъ вращен1я горизонталь- 
наго лг^днаго кружка, всл^дств1е вращегня подъ 
нимъ подковообразнаго магнита, былъ одинъ шагъ 
къ индукц10ннымъ тока.мъ, но явлсн1е было оши
бочно приписано магнетизму необыкновснныхъ, 
неуловпмыхъ хнмическимъ анализо.чъ жел'Ьзныхъ 
частичек'ь, и потому 63'̂ дто неизб'Ьжныхъ даже при 
приготовлен1и химически чистой .м1зди.—Араго, 
Амперъ и большинство физиковъ того времени 
смотр-Ьли на электромагнитный вращен1я, какь 
иа работу силъ, д-Ьйствующихъ на разстоян1и 
безъ участгя промежуточной среды. Но, счаст
ливая случайность! Этими явлен1ями заинтере
совался Фарадей. Иеред'Ьлавъ вс1; изв'Ьстные 
опыты, иллюстрировавш1е электромагнитныя и 
электродйнамическ1я д'Ьйств1я токовъ, и будучи 
уб-Ьжденъ изъ собственныхъ наблюден1й и опы- 
товъ, что наэлектризованныя гЬла взаимодМ- 
ствуютъ при участ1и промежуточной среды, Фа
радей предугадалъ великую роль магнитнаго 
поля въ механическомъ способ^ получен1я элек- 
трпческихъ токовъ, а именно при движен!и про- 
водниковъ через'ь магнитное поле. Девять л'Ьтъ 
трз'да привели, иаконецъ, Фарадея къ открытие 
въ 1831 г. индукц10нныхъ токовъ или, такъ 
называемыхъ, явлен!й электродинамической и 
магните электрической индук1Йи.

Воть краеугольные камни заложеннаго Фара- 
деемъ монументальнаго сооруженЧя, которое съ 
тЬхъ поръ непрерывно ростетъ'и въ ширь и въ 
высоту. '

До Фарадея' знали только химичеекЧе и тепло
вые процессы иолученЧя э.тектричсск'аго тока. 
Фарадей научилъ- превращать механическую ра
боту въ энергЧю электрическаго Toica. Онь по- 
казалъ своими опытами, что въ проЕодтис Ь вся- 
кЧй разъ появляется электродвижущая сила, 
когда вблизи его происходитъ изм'ЬненЧе маг
нитнаго поля, будет ь-ли это из.м'ЬнснЧе- изм1;не- 
нЧе.мъ направленЧя силъ поля или его напряже- 
иЧя или из.м'ЬненЧемъ и того, и дрз'гого.

Опыть и теорЧя уб'Ьждаютъ насъ въ то.мъ, что 
въ проволочно.мъ кольцЬ изъ какого угодно ме
талла и какого угодно размера всегда появится 
электродвижущая сила индукцЧи въ г вольтъ, 
если только такое кольцо можетъ перссЪчь въ 
I секунду 100.000.000 магнитныхъ линЧй. Не
смотря на такую слабую силу индукщи, Фара
дей предсказывалъ ей блестящую ’ практическую. 
будущность. И вотъ наступило время, когда же- 
л-Ьзные стержни и пластины, обвитые м-Ьдными 
проволоками, при соотв'Ьтственномъ подбор’Ь маг-' 
нитнаго поля и скорости переекченЧя его линЧй 
силъ этими проволоками, превратились въ'-с'йль- 
ные источники постоянных !, и перем-Ьнныхъ элёк- 
трическихъ токовъ.

Но н'Ьсколысо десятковъ .т4 тъ потребова.тось

для перехода отъ лабораторныхь приборовъ Фа
радея къ первымъ удовлетворительны.мъ техниче- 
ски.мъ механизмамъ. Толчокъ къ возникновенЧю 
новой технической спецЧальности- - электротехни
ки—дали первая днна.мо В. Сименса, кольцо Грам
ма и якорь Сименса (1867— 1872).

Практика поставила па очередь цЬлый рядъ 
вопросовъ, потребовавшихъ научнаго изслГдо- 
ванЧя, и дружными з'силЧя.ми физиковъ и техни- 
ковъ быль вскор'Ь полученъ огромный опытный 
-матерЧалъ. И въ этомъ усп'Ьх'Ь мы .много обязаны 
у.мозр'ЬнЧямъ, которыя руководили Фарадея въ 
его опытныхъ изсл-ЬдованЧяхъ по электромагне
тизму и индукцЧи. Ему первому казались всЬ 
магнитныя силы замкнутыми направленЧями осо- 
быхъ деформацЧй въ св^тоносно-мъ эфир-fe. Онъ 
первый высказалъ мысль о магнитномъ потокф 
о магнитной индз’кцЧи вь жсл'Ьз'Г, какъ объ осо- 
быхъ молекл'лярныхъ нз.м’ЬненЧяхъ, совершаю
щихся въ жел'Ьз'Ь подъ влЧянЧе.мъ деформацЧн 
эфира. РазвитЧе впосл-ЬдствЧи изъ идей Фарадея 
понятЧя о магнитной проницае.чости, въ связи съ 
установленЧемъ электрическнхъ единпцъ изм-Ьре- 
нЧя, съ устройствомъ спецЧальныхъ изм-Ьритель- 
ныхъ приборовъ а также удачно предложен
ный впервые Гопкинсономъ си-мво.тизмъ, позво- 

. лившЧй провести до н-Ькоторой степени анало- 
гЧю между электрической ц'Ьпью и магнитною 
ц'Ьпью, несомнЬнно ускорили ростъ электротех
ники, з'прощая практпчеекЧе расчеты. При друж
ной работГ, научныхъ изелтЬдователей и электро- 
тёхниковъ практика по.тучила гигантекЧе источ
ники и постоянныхъ и перемЧЬнныхъ токовъ, а 
научная лабораторЧя — дешевый электричеекЧн 
токъ, электрическ'Чй двигатель, трансформаторъ, 
телефонъ и эле1;тричес1С}'ю печь.

Но, запоминая неоднократно о динамо и алы 
териаторахъ, я считаю полезнымъ добавить, что 
въ динамомашинахъ мы пользз’̂ емся индукцЧе! 
производимой неподвпжнымъ постояннымъ ма! 
нитнымъ полемъ въ двигающихся черезъ нег 
проводиикахъ, тогда какъ, въ большпнств'Ь аль 
тернаторовъ, индз'ктирусмые спирали съ жeлtэ 
ными сердечниками остаются неподвижными, 
мимо ихь концевъ проносится рядъ чередз'ю 

, щихся по направленЧю постоянныхъ магнитных 
полей, получаемыхъ отъ электромагнитовъ-индз'К 
торовъ.

Прежде 'гЬ.мъ перейти отъ постояннаго маг 
нитнаго поля къ перем-Ьнному, я долженъ оста 
•новить ваше вниманЧе на одномъ замечательно*! 
свойстве электрическаго тока. Изъ всехъ воэ 
можныхъ работъ тока прежде всего являете 
работа образованЧя магнитнаго поля около цепя 
Простой опытъ можетъ васъ убЬдить въ этом! 
Пропустите токъ изъ аккумуляторовъ въ дв! 
в£тви проволокъ съ одинаковыми сопротивле 
нЧя.ми, включивъ въ каждую ветвь по одинаю̂  
вой лампочке. Если одна проволока ветви будет! 
свернута въ спираль, внутрь которой вставлея! 
железный сердечникъ, а проволока другой siTij 
будетъ сложена петлями, то вы увидите, чт|
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сйчен1е лампочки въ в1>тви съ электромагни- 
томъ наступить no3AH"te, ч^мъ св-Ьчен1е лампочки 
въ другой BiTBH. Эта разница во времени iобъ
ясняется только тЬмъ, что токъ первой вДтви. 
прежде 'гЬмъ накаливать лампу, образуеть' маг
нитное поле, намагничивая находящееся въ вЬтви 
жeлtзo. Это образован1е магнитнаго поля около 
каждой ц^пи съ электрическимъ токомь назы
вается. какъ вамъ известно, с а м о и н д у К'ц д.е й 
uinH. При одной и той же проволокЪ и сил-fe тока 
са.моиндукщя можетъ быть различна, смотря по 
форм̂ , которую мы придадимъ ц-{зпи. Проволока 
съ токомь, сложенная петлей и затЬмъ даже 
свернутая вь спираль, будетъ им-Ьть самОиндук- 
niio значительно меньшую, ч'Ь.мъ та-же прово
лока, расправленная и навитая спиралью на жс- 
л-1зный сердечникъ.

Но, если въ замкнутой цФни съ постоянной 
электродвижущей силон, благодаря самоиндуквди, 
.чожетъ быть сд'Ьлано зам'Ьтнымъ съ помопгью 
лампочки постепенное наростан1е силы тока до 
постояннаго максимума, соотв^тствующаго этой 
постоянной электродвижущей сил^ и сопроти- 
вленш ц-Ьпи, то въ одинаковой же ц-Ьпи, но при 
переменной электродвижущей силе (при сину
соидальной) такая же самоиндукцтя не только 
внзываетъ запаздыван1е тока относительно эле
ктродвижущей силы, но и умеиьшаегь во все 
вре.чя тока заметно его амплитуду. При очень 
большой самоиндукщи и^пи переменный токъ 
почти прскращаетъ свое распространен1е по цепи. 
Эгимъ объясняется замечательное свойство такъ 
называемыхъ реактивныхъ катушекъ, употребляе- 
мыхъ часто въ сетяхъ псременнаго тока, какъ для 
его регулированая вообще, такъ и для значи
тельного ослаблен1я тока, почти до полного изчез- 
новен1я его безъ разрыва цепи. Так1я катушки, 
вообще приготовляемый съ очень малымъ сопро- 
1ивлен!емъ, играютъ роль реостатовъ, но съ темь 
преимуществомъ, что ослаблен1е переменнаго тока 
при включен1и .такихъ катушекъ не сопрово
ждается никакой потерей энерг1и, такъ какъ осла- 
блен1с тока обусловливается въ этомъ случае 
только усилен1емъ обратной электродвижущей 
снлысамоиндущщи; въ нихъ нетъ потерь энерпи 
въ форме тепла, какъ въ обыкновенныхъ реоста- 
тахъ. Все эти особыя яв.тен!я въ цепяхъ съ си- 
нусоидальнымъ токомъ обусловливаются, какъ 
вамъ известно, только существован1емъ около 
нихъ магнитнаго поля, тоже меняющагося по 
закону синусовъ.

Важное примененте магнитнаго синусоидаль- 
Н1ГО потока мы имеемъ въ трансформаторахъ, 
столь облегчившихъ утилизащю переменныхъ 
токовъ высокаго напряжен1я и экономную пере
дачу ихъ на далекая разстоян1я отъ места на- 
хожде1НЯ альтернаторовъ. Но, по моему мнен1ю, 
еще более важное практическое при.менен1е пе
ременнаго магнитнаго поля, представляегь намъ 
комбинащя двухъ переменныхъ (синусондаль- 
ныхъ) магнитныхъ полей одного перюда, распо- 
-юженныхь взаимноперпендпкулярно, но оназды-

вающихъ другъ противъ друга на четверть пе
рюда. Такая комбинащя въ результате дастъ то 
же самое действ1е, какое мы получили бы, если- 
бы у насъ существовало постоянное магнитное 
поле, вращающееся въ определенномъ направле- 
н1и, съ пертодо.мъ магнитныхъ полей, около линти, 
ихъ пересечен1я. И такъ, изъ соответственной ком- 
бинацти двухъ магнитныхъ переменныхъ полей мы 
можемъ получить не п е р е м е н н о е  м а г н и т -  
н о е п о л е ,  а п о с т о я н н о е ,  но вращающееся 
съ пертодомъ слагающихъ переменныхъ.

Туринск1й просфессоръ Феррарисъ, въ i888 г., 
обратилъ вниман1е электротехниковъ на важное 
значен1е вращающагося магнитнаго поля для 
устройства двигателей переменныхъ токовъ, ука- 
завъ не только на способъ получен1я такого поля, 
но и на то, что .чагнитъ можетъ двигаться въ такомъ 
иоле синхронично, тогда какъ медный цилиндръ, 
увлекаемый во вращен1е полемъ, нс достигаетъ его 
угловой скорости. И слава электротехнике, съ та- 
ки.чъ успехомъ превратившей лабораторные при
боры Феррариса съ 'двухефазнымъ токомъ въ ги- 
ranTCKie трехфазные и многофазные альтернаторы 
и двигатели, работающ1е безъ всякихъ щетокъ 
и коллекторовъ.

Но этимъ не исчерпывается прикладная роль 
переменнаго .магнитнаго поля. Его свойство изме
няться въ напряжен1и въ моменты почти незамет- 
ныхъ перемещен1н железной пластинки дало намъ 
чудное оруд1е цередавать устную речь, со всеми 
ея индивидуальными оттенками, на далекчя раз- 
стоян1я, какъ Петербургъ и Москва. А какое боль
шое удивлея1е вызывастъ то быстро колеблющееся 
.магнитное поле, которое мы получае.мъ около искръ 
отъ Румкорфовоп спирали въ опытахъ Маркони 
и Попова! Оно не намагньшиваетъ железа, но, 
распространяясь волнами въ эфире атмосферы на 
далекчя разстоян1я, производить те особыя изме- 
нен!я въ отдаленныхъ замкнутыхъ цепяхъ, ко
торый создаютъ услов!я безпроволочнаго телегра- 
фирован1я.

Представивъ передъ вами кратк1й очеркъ прак- 
тическаго иользоваьпя магннтнымъ полемъ въ са- 
мыхъ разнообразных!, формахъ и услов!яхъ его 
происхожден!я, я нс могу умолчать о тЬхъ по- 
пыткахъ человЬческаго ума, который, по счастли
вому почину Фарадея, направлены къ нознан!ю, 
что такое .магнитное поле, каково его ycTpoi'icTBo, 
не находится-ли .магнитное поле въ !сакихъ-нибудь 
особыхъ. отношен1яхъ къ световому лучу и къ 
частицамъ тЬлъ съ наименьшей массой.

Фарадей былъ первымъ ясно выразившимъ 
мысль, что магнитное поле обусловлено особыми 
деформа1Цями светового эфира. Убедившись, что 
электромагнитный действ1я передаются и черезъ 
пустоту, подобно тому, какъ светъ свободно рас
пространяется черезъ нее, Фарадей стремился 
открыть характеръ этихъ деформашй. Съ этою 
целью онъ принялся за изследован1я вл1ян1я маг- 
нитаго поля на прозрачный тела при прохожден1и 
черезъ нихъ прямолинейно поляризованнаго све
тового луча, т. с. такого, поперечныя эфирныя
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1СОЛсбаи1я котораго совершаются нъ одно/г 1сакон- 
либо онред'Ьленной плоскости.

Расположивь кусокъ стекла въ .магнитномъ 
1юл'1; и пропустивъ черезъ него 'юляризовашшй 
лучъ, Фарадей откры.ть закручиван1е плоскости 
колебан1й поляризованнаго луча. Впосл Ьдств1и, 
Купдт5. доказалъ, что такое враш,ен1е, и, очень 
сильное, происходить въ топкихь и полупрозрач- 
ныхъ для св4 та слояхъ жел-Ьза, кобальта и ник- 
келя, и, въ слабой, но зам'Ьтной, степени, въ кисло- 
род!;. Опираясь на открытое Фарадеемъ «намагни- 
чивагйе св^та», глубоко проникнувшись учен1еыъ 
Фарадея о спловыхъ лин1яхъ злектрическаго и 
.нагнитнаго по.чя, какъ направлен1яхъ особыхъ 
дефор.чацш эфира, Максвелль приложилъ всю 
силу своего .чате.матпческаго ген1я для выражен1я 
идей Фарадея въ .мате.матическон форм'к. Е.му .мы 
обязаны тверды.ми основа.ми электромагнитной 
Teopiii C B-feia, по которой колебан1я светового луча 
суть электрнческ1е, быстро колеблюпбеся, сдвиги, 
образуюпбе въ плоскости, перпендику.тярной къ 
Н.ТОСКОСТИ к(?лебан1й, колеблющееся .лшгнитное 
иоле.

А, если допустить, что это действительность, 
н что сетчатка напшхъ глазъ только естествен
ное приспособлен ie для воспр1ят1я подобныхъ 
электромагнитныхъ 1солебан1й, лишь съ безко- 
нечно малыми перюда.ми (билл1оны въ I сек.), то 
естественно искать услов1й для образован1я и вос- 
пр1ят1я электромагнитныхъ лучей сь перюда.ми 
бол Ье продолжительными и сь волнами, во много 
разъ превосходящими волны светЬвыхъ лучей. 
И вы знаете, что восироизведенге Гертцемъ эле- 
ктро.магнитныхъ лучей, съ помощью особаго ви
братора и Румкорфовой спирали, не только под
твердило теорстическ1я соображен1я Максвелля, 
но, по всей видимости, послужило къ образова- 
1ню новой отрасли электротехники, — э л е к т р о -  
м а г н и т о л у ч е в о й  т е л е г р а фх и .

Съ точки зрен1я электромагнитной теорти 
света молекула или атомъ светового источника 
должны имёть некоторое сходство съ возбуди- 
телемъ гертцевскихъ лучей. Са.мымъ простымъ 
такимъ возбудителе.мъ можно было бы предста
вить себ15 частицу, обладающую электрическимъ 
зарядомь и быстро колеблющуюся въ любомъ 
направлен1и.

Въ такомъ родЬ и было сделано предноложе- 
nie, что въ каждой, лучеиспускающей светъ, моле
куле находится одна или несколько заряжен- 
ныхъ частичекъ, способныхъ колебаться около по- 
ложен1я равновес1я.Эти-то электроны , согласно 
упомянутой Teopiii и вызываютъ электро-чагнит- 
ныя колебан1я, распространяющ1яся въ окружа
ющее пространство въ виде световыхъ лучей.

Если допустить въ пламенахъ. натр1я, лит1я 
и друг, металлически.чъ паровъ существован1е 
такихь быстро колеблющихся маленькнхъ элек- 
троновъ, то есть вероятность ожидать, что эти 
пламена въ .магнитномъ поле проявять некото
рое изменен1е въ характере лучеиспускаемаго 
света.

Недавно произведенные опыты Земана оправ- 
дываютъ это ожидан1е. Оказывается, что посто- 
янное магнитное поле (около 5000 лигой на 
I кв. см.) де|'ктвуетъ на светянййся металличе- 
cKifl парь такт., какъ будто в ь поле возможны 
для 1оновъ только три типа колебангй: одинь сь 
первоначальнымъ пергодо.мъ (безь по..тя) по лин1п 
сил ь, а друпе два—съ симметрично измененными 
пер1ода.ми—въ плоскости перпендикулярной къ 
магпитно.му нолю, по круговыя: одно по часовой 
стрЬ.тке, а другое въ обратную сторону. Лучи, 
распространяюписся изъ магнитнаго поля оть та
кого светящаюся металлическагю пара къ глазу 
наблюдатели, по опытамъ Земана, находятся въ 
простой зависимости отъ этихъ трех ь типичныхъ 
колебангй электроновъ.

Разематривая съ разныхъ сторонъ магнитнаго 
поля, въ сильный спектроскоп ь, пламя, даюгцес 
мсталлнческ1я спектральиыя лии1и, мы за.мечаемъ, 
что въ направлен1яхъ, перпендикулярныхъ кь 
магнитному полю—къ первоначальной спектраль
ной лин{и прибавляется съ каждой стороны по 
новой лин1и, который вместе съ первой указыва- 
ютъ на возникновен1е въ пламени— поляризован- 
ныхъ лучей; изъ нихъ — соответствующге основ- 
H o ii средней лин1и, и.меютъ эф. колебан1я по ли- 
нгя.мъ силъ магнитнаго поля, а—соответствующ1е 
боковы.мъ лин1ямъ,—по лин1ямь перпендик. полю.

Изстедуя такимъ же способомъ светъ пла
мени по направленгю поля, .мы увидимъ въ спек- 
троскопъ не три линги, а только две: основная 
лин1я исчезаетъ совершенно, такъ какъ евЬтоваго 
лучасьпродольными колебан1ями не существуегь. 
Но, замечате.чьно, однако, что наблюдаемый две 
лин1и, совпадающгя по своему положенгю въ 
спектре съ боковыми лин1я.ми въ предшествовав- 
шемъ наблюденги, соответствують лучамъ, поля- 
ризованны.мъ по кругу, т. е. съ колебан1ями не- 
прямолинейны.ми, но круговыми. Вотъ опыты, 
которые действительно иллюстрируютъ теорети
чески предсказанное «намагничиван1е» светового 
источника и лучеиспускаемаго и.мъ света.

Магнитное поле не только создаетъ новые 
пер1оды колебан1й лучеиспускающихъ частицъ, 
но оно ограничиваетъ формы колебан1й и плос- 
1СОСТИ ихъ, и въ этомъ отношен!и магнитное поле 
производитъ черезъ непосредственное действ1е на 
источиикъ света такогг же- эффектъ на лучи, 
какой мы производимъ обыкновенно, и чаще всег о, 
посредствомъ двупреломляющихъ кристалловъ— 
турмалина гг николя.

Но въ этихъ опытахъ чрезвычайно гг,енны для 
физики и хим1и результаты измеренгй.

Электромагнитная теор{я света, предсказывая 
опглтъ въ качественно.мъ отношен1и, приводггла 
къ результату чрезвычайно ггичтожному: въ
I0OO 'разъ, слабее того, который дали опытьг 

■ Земана.
•-■'г;Ко.мбинируя все данныя, которг.гми владеетъ 
Теперь наука, ггриходится объяснить полученные 
въ деГгствительности, на опыт!;, результаты только 
дбпупг,ен{е.чъ, что въ природе существуютъ от-
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д-кльными еще ыеньпйя частицы, ч^Ьмъ атомъ 
водорода, въ тысяч}'̂  разъ .меньше его, что маг
нитное поле только дЬйствуетъ па колебан1я 
именно таковыхъ микроатомовъ н прито.чъ’. йа- . 
электризованныхъ отрицательно. ПредполодкенГе 
о существован1и такихт. микроатомовъ подтверж
дается и пзсл-кдоза1Цями вл1я1пя магнитнаго тюля 
на катодные лучи н на лучи рад1активнцхь 
металловь, какъ рад1п. 1юлон!и, актнн1й.

Пос.тЬдн|'я изсл^Ьдован1я указывають не тольк.о 
на распространенность въ природ Ь таких ь мпкро- 
атомовь съ отрицательнымъ зарядомъ, но й на 
огро.мную ихъ подвижность. •

Ке.мбриджск1й прос}эессоръ Томсонъ, развивая 
экспери.менталыю съ блсстящнмъ успЬхомъ эту 
гипотезу объ электроотрицательныхъ ыикроатр- 
махь, высказываетъ мысли о возможности суще- 
ствован1я пхъ въ болыпомъ числЬ внутри вскхъ 
1клъ, вслкдствае диссо1цац1и обыкновенныхъ мо- 
.лекулъ и ато.мовъ на электроотрицательные .микро- 
атомы и на остаюнцеся послк отрыва «шкроато- 
.човъ электроположительные куски ато.мовъ: По 
мнкн1ю Томсона движсн1емъ микроатомовъ и ихъ 
мисломъ можно объяснить относительно большую 
мектронроводимость металловь и, такимъ обра- 
зо.мъ, ослабить границу .между электролитиче
ской и металлической электропроводимостями.

Знако.чое вамъ изм'Ьнен1е сопротивлен1я вис
мутовой спирали въ .магнитномъ полк, по То.м- 
сону, объясняется именно вл1ян1емъ магнитнаго 
П0.1Я на электроотрицательные микроатомы вис
мута.

Не вл1ян1е.мъ ли магнитнаго поля на подоб
ный микроатомы следовало бы объяснить нЬкото- 
рыя особенности явлетпя, открытаго въ i88o г. 
Холемъ (Hale) и до сихъ поръ не перестающаго 
быть предметомъ опытнаго изслкдован1я. Нъ виду 
глубокаго научнаго его интереса я позволю себ'Ь 
напомнить о сущности его. Вообразите кресто
образную металлическую пластинку, расположен
ную перпендикулярно лин1ямъ магнитнаго посто- 
яннаго поля. Холь доказалъ на опытЪ, что, при 
присоединен1и къ 2-мъ противуположны.мъ в'ктвя.мъ 
креста проволоки отъ аккумулятора, а къ другой, 
парк вктвей — проволоки огь чувствительнаго 
га.чьванометра, въ ц^пп гальванометра обнару
живается электродвижущая сила, которая остается 
неиз.мкнной, пока сушествуетъ магнитное посто
янное поле. Это явлен1е Холя обнаружено въ раз- 
ныгь металлахъ; оно довольно зам-ктно въ желкзк, 
стали, углк, сюрьмк, но особенно сильно выра
жено въ висмутк и тсллурк. Это явленае, какъ 
извкстно, ткспо связано съ HSM'kHeHicMb электро
проводности. Но, припомните вл1ян1е св-кта на 
электропроводность селена и теллура. Не предви
дится ли возможность при изсл'кдован1и таки.хъ 
яв.леи1й узнать еще новыя соотношен1я между 
магнитной силой, св'ктовымъ лучемъ и микроато- 
.чами, пока за.ч-кченными только умственны.чъ 
окомъ.

Вы видите, м. г., какую большую жатву 
дали изслкдован1я молекулярныхъ HSM-kHCHift и

движен1й въ гклахъ, по.м'1;щенныхъ въ .магпит- 
ное постоянное поле, были ли эти ткла проз
рачными д1электрика.чи, непрозрачными провод
никами или са.мосв-ктящимися металлическими 
парами.

При посредств'к магнитнаго 'ноля мы обнару'- 
жили cym ecT B O E anie микроатома, и, съ по.мощью 
его, надкемся познать точнке структуру тЪлъ и 
процессы элсктрнческаго поля и стросн1е самаго 
магнитнаго поля. Но для этого проннкновен1я въ 
глубок1с и темные тайники природы необходимо 
научному изел-кдователю им'кть постоянное и 
равном-крное магнитное поле въ 2ооооо разъ 
сильнке земнаго поля и вь ю —2о разъ cnvibHie 
того :)лектро.магнитнаго поля, которое такъ эко
номно и плодотворно культнвнруетъ современный 
■электротехникъ въ мощныхъ источникахъ столь 
универсальной электрической энерг1и.

И научный изсл'кдователь над кется на сод"кй- 
CTB1C электротехника въ практическо.мь полу- 
чсн1и такого_ снльнаго .магиитна10 поля, хотя 
бы и при огромной 'потерк .чагпитнаго потока, 
въ ув-кренности, что всяк1й новый научный 
факгь въ области элсктро.магнптныхъ явлсн1й 
HcripeMiHHO поведетъ къ успкха.чъ такъ горячо 
нами лтоби.чыхъ и науки и электротехники.

' О Б З О Р Ъ .
С п оеоб ъ  Д ж ордж а Г е н ч е т т а  (H a n e h e tt)  

д л я  изм 'Ьрендя при  п ом ощ и  во л ь т м е т р а  по
к а з а т е л я  м ощ ности . Для опред1'.лсн1я мощности 
данной ц+.пн неремЪннаго тока необходимо знать ея 
показатель мощности, т. с. коспнусь разности фазт. 
силы тока и злектродппжущей силы. Предлагае.мый 
способъ изм1',рсн1я этого косинуса очень полезент. 
пъ TiiXb случаяхъ, кшда иодъ рукой н-Ьть другого 
прибора, кромЬ вольтметра для перемкнныхъ токовт,. 
Должно замГ.тить. что нижеизложенный способь. 
заключаюпцйся всего вт. трехъ отсчст*ахъ вольтметра 
и въ коротком!, вычислен!!!, 1!рю!кШ!МЪ ЛИШЬ при 
услОБ1н нс1!3.мкняемост!1 нагрузки и разности фазъ 
какъ это, Ha!ipi!M'i'.p'b, ил!'1'.стся въ случа!'. простого ин- 
дуктивнаго со!!ротивлен1я, которое находится при по
стоянной разност!! потен!цаловъ или въ случаЬ ка
кого нибудь индукщоннаго дв!!гатсля, вращающаго 
вснт!!латоръ II вообще ])аботаю!цаго при постоян
ной нагрузк!.. Другое услов1е для вы1юлиен1я этого 
способа'—исп1.1тусмая ц-Ьнь должна б|.1ть удобно рас
положена для опытовъ. Иа фиг. i н])едставлена схе
ма, гд1; А—альтерЯйторъ, В—нагрузка съ самоиндук- 
Hiefi, Т—тране чкорматоръ. ПослЬдн1й до.тженъ быть 
безъ нагрузки и можетъ обладать н'Ькоторой cootbI.t- 
ственпой ёмкостью. Отъ главной П'Ьпп отактвлеш.! 
2 коротких!, нсиндуктивныхъ проводника умкрениаго 
ГО!1рОТИВЛСН1Я. Пусть этими проводниками будутъдв'Ь 
нростыя ирямыя проволоки X  и у . Вокруп. магнит
ной irkiiii трансформатора навито всего лишь нкскол!.- 
ко витковъ проволоки, образующей вторичную цкш. 
низкаго напряжен1я. Эти витки могутъ быть едкла-
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иы нзъ очень тонкой проволоки и, следовательно, 
могутъ быть проложены по очень маленькой борозд
ке тонкой винтовой наре.зки, а потому оне не тре- 
буютъ тщательной изолировки. Для нпхъ вполне 
пригодна проволока 26 В & S (Billings & Spencer Со) 
съ двойной хлопчатобумажной изолировкой. Если 
катушки трансформатора могутъ б1.1ть надлежащимь 
обра.эомъ нарезаны мстчикомъ, то вторичную обмот
ку можно проложить по бороздке винта. Вольтметръ 
до.тженъ быть со шкалой для низкихъ папряжен1й. 
Хотя таковые въ продаже обыкновенно не встре
чаются, однако весьма легко прекратить вольтмстрь

.1.1Я пзм 1.ре1пя ВЫСОКИХ!. напряжен1й вь вольтметръ 

.1ЛЯ НИЗКИХ!.: стоитъ только увеличить сопротпвлсн1е 
прибора; для утого надо присоединить внутреннюю 
обмотку вол1.т.метра къ отдельному зажиму и доба
вить столько неиндуктивной проволоки, чтобы сла
бый напряжения давали отклонен1я на всю шкалу.

Метолъ определен1я косинуса разности фазъ сл!.- 
,|,уюш1й. Присоединяютъ вольтметръ кт. зажимамъ 
трансформатора NO и делаютъ отсчетъ. Пусть :улек- 
тродвижущая сила оказалась М вольтъ. При помощи 
замыкателя переключаютъ вольтметръ Лъ зажимамъ 
MN, II разстоян1е между точками Х и У  нодгоняютъ 
такъ, чтобы новый отсчетъ вольтметра , получился 
1)авный прежнему, т. е. опять М. Если пЬни MN и 
ON соединить вместе последовательно, то пхъ элек- 
тродвижуиря силы сложатся, и вольтметръ присое
диненный къ зажимамъ составленной цепи покажетъ 
равнодействующую двухъ электродвижущихъ силъ. 
Очевидно, если зтп две силы противоположны по 
иаправлен1ю и одинаковы по фазе, равнодействую
щая ихъ равна нулю. Если же оне одинаковы и по 
направленно, то равнодействующая будетъ 2 М. Но 
если ВТ. главной цепи сила тока отстаетъ отт, нлек- 
тродвижущей силы, или опережаетъ её, то фаза члек- 
тродвижущей силы въ iH'.nii трансформатора (NO) 
такъ же от.чичается отъ- фазы эл.ектродвиж'ущей си
лы ВТ. главной цепи, а следовательно въ этомъ слу
чае ВТ. цепи, составленной последовательно пзт. 2 
вышеупомянутыхт. цепей, равнодействующая элек
тродвижущая сила будетъ не О и не 2’М, а неко
торая N. Фигура 2 показывает!., какая будетъ (тавно- 
.Н.йствующая при одинаковомъ направлен!!! состав- 
.|яющихъ эл.—-дв. силъ, а фиг.
ЛОЖНОМ!..

Отсюда нетрудно получить

при противопо- 

для Cos
угла отставан1я, KOTopi.in равенъ -

выражен1Я
№ •-  I =  Cos

первомъ случае, или -тГг. =  Cos2М- во второмъ

ле. вольтметра, такъ какъ показан1я вольтметра для 
переменных!, токовъ близъ нуля шкалы читаются 
съ заметным!, трудомъ.

Ясно также, что если услов1я опыта не остаются 
все время постоянными, три изме.рен1Я должны быть 
сделаны возможно более одновременно, и для этого

случае. 9 ;}десь есть yro;ri. отставан1я, и его легко 
найти въ таблицахъ по его Cos; непосредственножеи.ть- 
прпведенн1,1хъ ((юрмулъ полученный Cos 9 и есть искОг—’ 
мый пока;штель мощности. Прсдпочтите.тьнессоедп-' 
нять электродвиж. силы въ одномъ направлен!!!, д,дя 
того чтоб!.!' трст!й отсчетъ N быль возможно боль-. 
ишмъ ЧИСЛОМ'!. II МОП. быть лучше отсчптан ь на шка-.-

сл'1.дует!. присшк'обить зам!.1катсл!. такь, чтобы 
вольтметр!. МОП. быть б!.1стро переключен'!, отъ од
ной idinn къ другой.

Число вптковъ вторичной обмотки трансформа
тора ДОЛЖНО быть подобрано так'ь. Чтобы получить 
во вторичной цепи напряжен!е, которое бы дало от
счет!. въ половину шкалы вольтметра. Прп большемъ 
же чйсл11 ВИТКОВ!, отсчетъ N можетъ случиться за 
шкалой. Изложенный способ!, теоретически прави- 
,1енъ II при известных'!. усло!Йяхь прпменпмъ на 
практик!;.

(Е1. VV. and Eng. Ук i8).

Фотометрическое изел'Ьдован1е лампы 
Нернста. Ф. Леметр'ь исш.1тывалъ лампу Нернста 
на 40 ваттъ, действовавшую при iio  вольтахъ. Онъ 
пользовался фотометром!. Бунзена ст. масляным!. 
ПЯТНОМ'!., отраженным'!, на 2 зерка.!а, поставленныхъ 
под'ь углом'ь в'ь 4'5" къ экрану. Om.iTi.i произведены 
при вертикальномъ положен!!! лампы. Дороговизна 
лам!1ъ (5 франков!, !птука) прп малочисленности пхъ 
В!, продаже !! б!.1страя порча пхъ помеш.т.1П сде
лать опыты надъ н!!м!! ВЪ другпхъ !!аправ.!ен!яхъ. 
Какъ. !!звестно, лампа Нерш та снабжена прнспо- 
<'облен!емъ для зажиган!я, состоящпмъ !!зъ !1латп- 
повой спирали,- заключенной въ фарфоровую массу. 
Когда токъ проходит!, !ю си1!рал!!, она раскаляется 
и на1'ревает'ь стерженекъ, который отъ этого стано- 
!'.!1тся проводником!.. По нему начинает!. !!тти токъ. 
!П. спирали-жс токъ ослабеваетъ и платиновые витки 
ея потухаютъ. Зажиган!е длится, въ среднем!.. Зо 
секуидъ. Это большой недостатокъ лам!!ы. Кроме 
того, В'Ь начале зажиган!я требуется значительная 
сила тока; о,8 амп., тогда какъ Зо сек. спустя доста
точно 0.3 ам!!., было-бы невозможнымъ произвести 
одновременно ско.тько- нибудь значительное число 
зажиган!й, не ионизивъ этимь напряженш на лп- 
н!яхъ. Ходъ !1зменен!й силы тока виденъ изъ сле
дующей таблички наблюден!!"! черезъ 5-ти секундные 
промежутки време!!!!.

'Въ начале сила тока пр!! iio  воаьт. о,8 амп.
Черезъ 5 секундт.................................0,46

• п Ю п ................................. 0 ,4^
я *5 и .................................0,43я 20 ,  0,43
я 25 „  0,505
„ Зо „  o,3 i; зажглась.

• Отсюда видно, что персдъ мох!ентомъ зажжен!я 
лампы Происходит'!. увелпчен!е силы тока, которое 
сейчасъ-же сменяется значительным!, понпженшмъ.

■ Цо оттенку св'1;т!, лаьшы Нернста напоминаетъ 
светъ горелки Ауэра. Потреблен!е этой лампой 
энерг!и, оказ!.!вается, не достигло еще того мини
мума, который обещан!, рекламами. Ниже приведены 

. полученный цифры:
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главной, 
лам пы.

Экономическш епосооъ уменьцген1я 
cBtTa лампъ. П. Стернъ. Умень111сн1ё ;.otijibi 
1в1.та электрическпхъ лампх производится об'ьрсно- 
iifHHO, смотря по надобности, пли болыпнми скач
ками, или же постепенно.

Погл1;дн1п случай мы встрЪчаемъ почти' исклю
чительно при театральномъ осв1ицен7и п эконом1я вт> 
н̂eplчи нс шраетъ зд-Ьсь ощутильной роли, первый 

же случай, мы имЬемъ при ocBtiucHiii больницт., тю- 
яемъ II улнцъ, гд-Ь ЭКОНОМ1Я энерг1и выс-тупаетт. на 
первый иланъ.

Почти во вс+.хь обыкновенно употребляемых!, 
способахъ включаются сопротивлсн1я (при перем+,н- 
ннхъ токахъ реактивныя катушки). Это однако, не
экономично, т. к. съ одной стороны ла.мпы горятт, 
яри напряжен!!!, нпзшсмъ нормального,'съ.другой 
мРстороны въ сопротивлен!яхъ уничтожается без- 
по.чезно часть энертти. Кром1; того, и само устрой
ство регулпрован!я обходится дорого.

Выгоднее укрепить въ одной лахыИ; двВ уго.и,- 
выхъ нити, съ 1Ч;мъ чтобы можно бы.по бы ихъ пе
реключать, хотя и въ данномъ случаЬ надлежащее 
приспособлен!е обойдется дорого.

Применяется также способъ пос.л'Ьдовате.тьнаго 
II парач.лельнаго включен!я лампъ, соответственно. 

^желан|'ю иметь слабый пли сильный евЬтъ.
!0,тнако если двi; лампы равнаго качества вклю

чить последовательно, то пмъ придется гор1,ть при 
половннномъ напряжен!!!, сле>доватс.1ьно, не эконо
мично

[Лучше въ томъ случае для поглощен!я части 
чнергп! включать такую лампу, которая могла бы го- 
ptTI, ПОЛНЫМ!, снето.лп, при- томъ низшеыъ наиря- 
жен1п, ПОД!, KOTopi.iMb она будстъ находиться при 
последовательномъ нкл1очен1и‘ вместе съ об!.!кновсн- 
ноп лампой. Н апряж ете это будстъ, конечно, ниже 
||а11рмжен1я главной ламш.! (слёдов. и сети) и д(>ба- 
почная лампа, которую 1!следст!ии этот'О, не.тьзя вклю
чить параллельно съ главной, доличН_а быт!,, при нор
мальной экешлоатаин!, Н1.1ключе!1а. Эти ком’бннаиэи 
.и.мпъ МОЖНО совершать при помощи однополюс- 
ныхъ переключателей (фиг. 4).

Тён'орм. нормальное папряжен1е,
R.J—сопротивлсн!е, I .TOOai'.onnoii.
А.норм.—норма,1ьнып расход'!, въ ват- ( лампы.
• тах'ь.

As—расход'!. В'!, ваттахт, обепхъ .лампъ, включен- 
ныхъ последовательно,

is силу тока обеихъ ламиъ, в}СЛ!очс!!ныхъ после
довательно, '

А., расход'ь ваттт, только добавочной ламш,! при 
послёдовательномъ включен1и.

Тогда для норх1альнаго включсн1я
Кг д

норм.

,1.'1я послЬдовательнаго:

' Пзъ уравнсн1Й ЭТИХ'!, следустъ:
___ As _  R,_____
Ai норм. " '  Ri-j-R"

р ук!!зываст!, сколько еще процентов!, норма.ль- 
наго напряжен!я им1.етъ, при затемн'1,н1и, главная 
лампа.

Ч а с т ь  ватт'овъ, расходуемых!, добавочной лампой 
при последователыюмъ включен1и, определяются 
пзъ в!,!ражен1я;

А.,
-т----- =---=  Р ------р - =Ai норм.

'Л равненпо р — р'- ~  q соответствует!, кривая 
фиг. 5с'ь макспмумом'ь 0,25 при р =  0,5.‘Добавочная

— As

Для правильнаго выбора добавочной лампы мо- 
гутъ послужить сл1'.дующ1я соображен! я:

Пусть обозначают'ь:
R—Сопротивлсн!с,
Е—на11ряжсн!с с/ети. 

норм.- нормальную затрату энергн! 
въ ваттах'ь,

i корм.—нормальную силу тока,

') 2 лампы в'ь 16 свЪчей пронвводятъ тогда 1 св'Ьчу при 
затрате эиерПи в'ь 25 ваттовъ.

о n.t аг 0J  о.ч(ц кеч^й) ая '

Фпг. 5 .

лампа.къ ламп'Ь въ 16 свечей можетъ сл'Ьдо!!ательно
полечить не бол Ьс ^  =  12.5 ваттъ. Ирп гор'Ьн!и съ

i 4-
нормальной эконом!ей она можетъ дава'п, 5 пИ'.чеп ').

Главная же лампа, при этомъ, пмееть половин
ное напряжение (р =  0.5), подобно включен!ю дву.хъ 
равныхъ лампъ нос.чедователыю.

Между тГмЪ, КаК'Ь въ !!ОСЛ'1',Л1!СМ'Ь СЛуча'1„ ПОМО!ЦЬЮ 
25 liaxTi., получается

0 .5  +  0 ,5  =  I СВ.
посредством'!, упомянутой схемы соединения мож

но извлечь
5 +  0,5  55 ««'Еч'!..

Для прим'Ьра вощ.мемъ такой случай.
Пусть главная лампа iiM'l'.eTi, i6 свечей при на- 

пряжен!и с'Ьтп въ 120 в.
Тот'да Ri =  прибл. 290 ом!..

При услов1ях'ь q:=;o,25 и р =  о,5 будеть R;, =  R, и 
Л,̂  =  12,5. К^ли должно быть А.. =  А., норм, то нор
мальное напряженте добавочной лахшы будетъ:

Ej норм. =  ■^А.  ̂ норм. R., =

=  ' j /  12,5.290 =  60 БОЛЬТЪ.

Добавочная лампа должна, следовательно, иметь 
5 свеч., при 6о в.

*) Принимая расходъ 1 въ 2 ,8  ваттъ на 1 св'Вчу.
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Bi.ino-iHCHic этого метода весьма несложно н об- 
дится дешево.

IllJii улнчномъ оевЬшен!!! устроОгтво будетъ по
добно фиг. 6.

Г I I Jf I I

i  j  1I I I

по.кпаетея бол1;е 
'лавпымт. .тампамъ

выгодент. именно

Вт. то же вре.л1я волосокт. накаливается ;И;Лств1Смт. 
электрпчсскаго тока, что и обусловливает!, несовер
шенное cropaiiie см1;сп и ocluanie на волоскЬ слоя 
ут'ля.—Такт. какт. но ы1;р1; утолш,ен1я 1Юлоска, со- 
нротпвлен1С его уменьшается, то количество про

фит. 6.

Kaac.u.ifi фонарь пм^.стъ главную п добавочную 
ла51пу. '1'ретья проволока можетъ нмЬть вдвое мень
шее поперечное с1'>чсн1е.

1*я'лн для добавочной лампы 
25" „ энерхтп главной, то къ двумт, 
присоединяется одна добавочная.

Оннеанный метода. б1.1лъ бы 
.для улпчнаго осв1пцен1я, пользуясь .затемHliHieMi. 
лам in. B.MiiCTO до сихъ порт, употребительнаго ту- 
шен1я лампъ, предназиаченныхъ для горФ.1ня только 
по.ть ночи, т. к. сила свЬта вт. самыхт. темныхт. xil.c- 
тахт. между .двумя фонарями, при тушен1и одного 
пзт, НИХ'!., уменьшается до ’/о, между тФ.мт. какъ за
трата эно1лдн уменьшается только в.нюе.

Для нын'1; употребительных'ь систе.мт, 1!ключендя 
дугош.тхт. ламнт, этотъ способъ, о.днако, не прп.мЬ- 
НИМТ.. ;

(Е. Т. Z. Н. 22 1901 г.)

Новый’опоеобъ обновлен1я лампочекъ 
накаливан1я. Однимт. лондонскпмь изобрФ.тате- 
лемт. Фонта патентовант. недавно Hoai.ift способъ о9 - 
новленп! л!1мпочекъ накаливан(я. Происссъ обновле- 
н1я гво.дится, во первыхъ, къ y.ia.iCHiio ос'Ьвшаго на 
стЬпкахт. лампочки угля п, по вторьдхт.. къ осажде- 
Hiio искусственным'!, образомъ на волоскЕ св'Ьжаго 
угольнаго слоя сь д'1'.лыо умсны11сн1я его сопротив- 
лен1я II увслнчс1пя сп-1'.товой способности .до перво
начальной величины. Подобное naHCcenie вн-Ьшняго 
слоя является вполнФ. достаточнымт;, такт, какъ 
угольный волосокт. перегораетъ и.менно снаружи, 
сер.дцсвина же его вопреки принятому мн1.н1ю, ока
зывается по петечен!!! про.должнтельнаго дФйств1я 
бол"1'.е пригодною для осв1;тнте.ды1ыхт. ц'клей, чЬм ь 
внача.д'Ь.

Для осуществлен1я предлагаемаго способа прнм'Ь- 
няется пре.дставлснное на ф. 7. п1)испособлен1е. При 
помощи паяльной трубки удаляется ннжн1й кончпкъ 
лампочки и внутреннее пространство ея сообщается 
при iiocpe.TCTid; .двухъ кон цент рнческих ь трубокъ-, 
изъ коихъ внутренняя доходить почти до верху лам
почки, соотвФ.тственно съ кйкимъ либо выкачиваю- 
пшм'ь насосомъ пли аслираторомъ, .для чего служить ■ 
болФ.е широкая оканчивающаяся .боковымъ патруб- 
комъ трубка, II—съ ИСТОЧНИКОМ'!, нагрФтаго воздуха 
или горючаго газа при помощи внутренней трубки, 
снабженной .двухходовымъ краномь. Для уда_ден1я 
ociiBiiiaro на внутренней пове])хности угля лампочку 
нагрк.вают'ь постепенно н въ соотв'Ьтствующихъ м-Ьс- 
тах'Ь на охватывающем!, се снаружи пламени, про- 
.дувая ВТ, то же вре.мя черезъ нее струю предвари
тельно нагр-1;таго воз.духа во изб1;жан1е чрезм-Ьрнаго' 
нерсгр'Ьван1я и для у,дален1я продуктовт, cropaiiia 
угля. Ког.датакимъ образохп, лампочка будетъ вп.олн'1; 
осв'Ьт.дена и стекло сделается снова внолнФ. чистым ь, 
нристунаютт. ко второй oiiei)anin, къ нанесешю на 
голосокт. св'Ьжаго угольнаго слоя. Этого .достигаюТ'Ь, 
пропуская чрез'ь лампочку какой - нпбудь углеводе-^ 
1)о.днон газ'ь (нанболф.е приго.днымъ яв.дястся. Har£j>l,; 
очищенный светильный газъ) въ емфен съ потреби , 
нымъ .для сгоран1я его во.чдухомь. количество кото* ■ 
раго сообразуется съ требуемою световою способ-- 
ностью лампочки, напряжен1емъ и степенью вакуума!'

пускаемаго тока уравновешивается вво.димымъ но 
м ере хода onepauiii соответствующимт. сопротнв.дс- 
Н1смъ—-По достиженп! требуемой первоначальной 
световой способности .лампочки, ог1ре,д'1'.ляемой фото- 
хщтромъ при жслаемомъ напряжен1п нзь нея обыч- 
нымъ образомъ выкачпваю'гь.воздухъ и занаиваютъ се.

(N. Y. Electrical Review 1901).

Электролитичеек1й прерыватель Си- 
м б н а , И ЗМ 'Ь н ен н ы й  Э. Румеромъ. Устройство 
этого прерывателя сл1'.,дующес. Два по.дуцилпн.дриче- 
скнхъ сосуда скла.дываются п.доскимн сторонами 
.другь къ .другу и свинчиваются болтиками В 1фиг. 8). 
которые проходятъ черезъ боковые выступы сосу- 
дов'ь. Сосуды сообщаются меж.ду собою посредством!, 
круглыхъ OTnepcTifi С, про.д'Ьланныхъ въ стенк!; 
каждаго cocy.'ia одно н р о т в ь  .другого; это отверг lie 
можно совсе.м'ь закрыть или уменьшить, по жела-i 
1пю, вставляя меж.ду сосу.дами тонкую фарфоровую' 
пластинку 1) сь о.дной или несколькими очень ма-. 
ленькими .дырочками. Эта пластинка играстт. роль' 
платиновой нити вь прерыватс.д'Ь Венельта. Ме.няя' 
во время опыта пластинки, мы можемъ, по желан1ю, 
варьировать .TiaMeTpi.i отвсрст1й; отъ этихъ пластн- 
нокъ и происхо.дптт. iiasBaHie „прерывателя съ пла-i 
стинками“ .данное этому ви.юизменсьпю первообразч 
наго прерывателя.

Токт, хо.ю.дной воды, циркулирующей вт. зм1;е- 
вике Е по.ддсржпваетъ температуру по.дкиг.денной 
во.ды въ пределах!. 70“—So" П. З.м'Ьевикъ образован! 
.двумя U-образными фарфоровыми трубками, onyii 
щеннымн В'ь сосуды (фиг. 9) и прид'Ьлант. кь крЬпнк’к 
прибора. На ней-же находятся зажимы НН, къ ко'
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торымъ npiimiH'iiluaioTCM спинцопыс электроды FF, 
логтигаюпис отвсрст1я С. Концы электродовт. i i m I . io t t , 
||юрму nonyiiiapih, плоскими сторонами o6p^iUcn- 
яыхъ къ С; это сделано для уменыпс1пм внутрен-

няго сопротивлен1я ирёрывате.1я. Kpi.iuiKa приоора 
ст. внутренней стороны снабжена изолируютимт. 
щпткомъ, что цсключаетъ возможное п> возникновс- 
н1я нскръ или короткаго замыкан1я. Bel; матер1алы,

Фиг. 0 .

примененные вт. приборе, не разрушаются серной 
кислотой; все металлическая части зажимы, винты, 
предохранены эбонитовой оболочкой.

Такой прерыватель. предетавляю1Ц1й первую мо
дель прибора Румера, действустъ превосходно въ 
цепи иерсменнаго тока в}>и окаго нaIIpяжeнiя; въ дру
гой моде.1п прерывателя электроды вводятся черс.;ъ 
ЙОКОВЫЯ стенки СОСуДОВЪ II п 1 ;Л И К О М Ь  находятся ВТ. 
жидкости.

Прерыватель Румера им1;етъ следующ1е размеры;

;liaxicTpi................................................92 мм.
Высота................................................ 170 „

. Толщина электродовт...................2.5 „
Полезная поверхность................... 4З кв. см.

Обе камеры содержали вместе. 0,5 литра воды, 
подкислснпо<’| химически чистой сТрной кислотой. 
Плотность электролита была 1,2, ра,чстоян1е крышки' 
до уровня равнялось 42 мм., концовъ электродовт. 
до отвсрст1я— 13 мм.; д1амстрт, отвсрст1й былт. вт. 
обон.хт. случаях'!. 1,72 мм.

CpaBHCHic этого прерывателя ст. прёрывателемт.
' Симона, изготовлепныхп, <||ирмою Сименст, и Гальске. 
дало слЬдую1п1е результаты.

Виутреиисе сопротивлен1е С. и Г. равнялось 9,2' 
ома, прерывателя Румера 8.9 ома.

lIciibiTaiiie приборовъ производилось вь услов1яхт. 
близкпхъ кт, практпческимт,. Оба прерывателя вклю- 
ча.тись ВТ. первичную пе.пь о.тной и той-же Румкор- 
фовой спирали, которая могла давать искры отт. i8 
до 25 сантиметров'!, длиною. Сила тока измерялась 
тепловымт. амперхютрохгь; число прерывашй отсчи- 
тыва.тось по счетчику iipepbiBaiiin, включенному па- 
ра.тлсльно прерывателю.

Результаты двухт. рядовт. опытовт. даны вт. c.it.- 
дукяцей таблпп'1'..

П р и б о р ъ.

а.-  о о
“ л "

и  £Г и  ;С
Начальная т;емпср. 12,8" и* 16,5" 16,25" Ц ельая
Сила тока . . . .  5,5 6 ,3  7,4 8.4 ампер.
Продо.тж. опыта. '. 3  i 2 1 мннут'1,.
Окончат. тем'пе|). . 17,3® 20* 22,20 3 8 ,i® Пельс1я
^1псло 11рерыван1й

ВТ. секунду . '. . i6b 225 400 580
Наибо.тыпая д.тина

искры . . . . .  205 220 225 2З6 Х1ИЛЛИМ.
Общее ilor.TOineiiie

'3Hcpriir . . . .  605 69З 1628 1848 ватт'ь
Потеря ВТ, прорыв. 445,8 373,1 9:0 879 ватп.
Потеря ВТ. процент. 7З.5 54,6 55 ,3  47.5 " л
Коеф. л. д.,в'Ы1роц. 26,5 45.4 44.7 52,5 " о

Изъ этихъ пифръ видны преимущества прерыва
теля Румера. Его приборъ даетт, большее число 
искрт., правильно следующпхъ одна за другой; искры 
въ то-же.время отличаются большей длиной; дёй- 
cTBie прибора, какт, это можно усмот])1;ть изт. по- 
следнихъ строк'ь таблицы, эконо.мичнес. Наконецъ, 
уровень электролита остается постоянным!, вт, o6t.- 
ихт. камерахт., вт. продолжен1и всего опыта, и вь то
же время эксперимептатор'ь предохраненъ отъ слу
чайностей, возможныхъ С'ь прерывателемт, С. и Г.

Поднят1С жидкости ВТ. этом'ь^ посл'Ьднемт. вы- 
,'1ываст'ь, кромР. всего прочаго, еще и очень непра
вильное образован|е искрт,; гидростатическое давле- 
Hie, затрудняя испареню воды, ведетт. кт, образова- 
Hj'io изолирующей газовой оболочки -  вслР.дств1е чего 
npepbiBaiiie прекращается. Такнмт.-же недостаткомъ, 
впрочемъ, обладает'!; и прерыватель Венельта съ 
платиновой проволокой.

Автоматически д-ЬИствующее приспо- 
еоблен1е для пуска въ ходъ асинхрон- 
ныхъ двигателей многофазного тока. Какъ 
известно, наимеш.шес расходован1с эперпи и време
ни при пускР, ВТ. ходъ аспнхронныхъ двигателей 
многофазнаго тока достигнуто было 61.1 вт, томт. слу- 
ча'Ь, если i;t, ц1;пь было бы включено такое измрняю- 
щсеся conpoTiiB.TCHie, которое въ кажд!,1й моментъ 
пер1ода ускорен1я д'Ьйств|я двигателя удовлетворяло 
бы равенст1;у R =  <о L , гдР <uL ш.тражаеть величи
ну рсакцш самоиндук!ци.

На практикр, же, напрнмР,])!, при примРнен1и
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асннхронныхъ двигателей для крановъ, поворотныхъ 
кругов'!, и Т . П . довольствуются при пуск+. ВЪ ХОЛТ, 
двумя o i i e p a n i o H H b i M i i  пер10дамп: вт. течсн1с перваго 
пзъ нпхъ въ irfinb включено iiBB'liCTHoe сопротпвле- 
H ie ,  в'ь течен1е же B T o p o i o  двигатель коротко замы
кается. Для того, чтобы посл'Ьдняя оиерац1я была 
бы произведена вь надлежаиий м!)ментт.. независя- 
m ifi ОТТ. различных!, случайностей придуманы авто
матически д-1;йствую1ц1я приспособлен1я, изъ кои.хт. 
нижеописываемое весьма остроумной конструк1ии, 
в1>1пущснное французской фирмою Giraud S a u r o n  et С* 
основано на .'rtncTBin т!ентроб1'.жной силы и прпм!'.- 
нен1п жидкаго обладающаг(! слабымь сопротпвле- 
HicMi. л1еталла—ртути. Устройство его сл'Ьдующес.

- На валу двигателя Ъ укр'Г.плена (ф. ю) цилиндри
ческая коробка п пз'ь изолпрующаго матер1ала, раз- 
;Н'.лениая внутри на три совершенно отд'}-.леин1.1я 
друп. от'ь дру|'а II не сооб1да1тц1яся сь наружным !.

Фиг. 10.

пространствомт. кольцевыя K.TMepi.i Л, И и С, спаб- 
женныя каждая двумя д1аметрально ра< положеннымп 
металлическими контактами е и с,, е' п с',, е" п е", 
нричем ь контакты е, е' и с” соединены ббшей метал
лической планкой f. Образованные такпмт. образо.мъ 
частные зажимы соединяются соотв1,тсве1рю ст. извф- 
стными м'Ьстами многофазной обмотки соединенной 
■ игГ.з.юобразно съ нрим.Фнепиымь для пуска вь ходъ . 
conpoTHBwTenieM'i. или вообще сь какой либо другой 
спец1альной обмоткой, подлежащей вТ. изв'Г.стный 
моментт. коротко.му замыка!пю.

Onepania эта достигается при иосредств'Ь налитой 
B I, каждую кольцевую камеру ртути вт. такомт. ко
личеств!;, что ВТ. состоян1и покоя оба контакта не 
могуть соприкасаться одновре.менНо сь массою ртути. 
Когда же двигатель приходить вт. д1'.йств!е, вращаясь 
с-ь возрастающею скоростью, то ртуть д'1;йств1емъ 
центроб'Ьжной си.тф подымается по стф.нка.м ь вверхъ 
и вь конц'Ь концовъ ггрпводитт. оба контакта въ 
мета.т.тпческое соприкосновен1е, т. о. обусловливаетъ 
короткое замыкан1е. Пзм-1;няя емкость камерь и ко- 
.тпчество наливаемой ртути, возможно регултфовать 
дЬйств1е прибора такимъ образомъ, чтобы короткое 
замыкан1е тока происходило бы при нФ.которой сред
ней скорости между состоян1емъ покоя и нор.хгаль- 
ною величиною ея соответствующей напболыиему 
синхронизму действ1я.

(L’lndustrie electrique 1901. Xs 2З5).

Раопаден1е анодовъ. При электролитической 
paqiiiH aniii мФди анодный иль заключаетт. въ себ-Jr 
всегда, часто .таже вь значительных-!. ко.щчествах'Ы 
металлическую м'Ьдь; точно также, при ■элсктро.ти-' 
тическо.мт. отделен!!! серебра и золота анодный н.еь.' 
содержит'!. ВТ, себ'Ь, доли золота и серебра. ш!Огда въ 
iipoi!opniii до 200,0. Это явлен!е объяснялось прё- 
жде те.мъ, что отпадающ1я отъ анода нерастворн- ■ 
мыя частички увлекаютъ съ собой механически и

ч а с т и ч к и  р а с т в о р и м а г о  м е т а л л а .  К о л ! . в и л ь  ( W o l l w i l l )  
у к а з ! . 1 в а е т ъ  ( в ь  с в о е м ь  c o o 6 i ! ! c i i i n ,  с д е л а н н о . м ъ  н а  
н о с л е . д н е м т .  с е н т я б р ь с к о м ! ,  с ъ е з д е  H i'.M C iiK iixT . е с т е -  
с т в о и с ! 1 Ь ! т а т е л е й )  н а  т о ,  ч т о  р а с ! ! а д с ! ! ! е  а !!О Д О в ъ  с о 
в е р ш а е т с я  т а к ж е  в ъ  т о м ъ  с л у ч а е ,  е с л ! 1  они с о с т о я т ! .  
!13Т. х и м и ч е с к ! !  Ч!1СТ!.1ХТ. ЗО Л О ТИ , С С р С б р а  ИЛ!1 м 1'.Д!1;
зд'Ьсь данное только что  объяснен1е, очс!!!!Дно, не-
I1J )!IM '1.H!!X!0 . и В о Л Ь !!П Л Ь  з а м е н Я С Т Т .  С ! '0  С л ед у Ю !Ц !!М Т .. 
1Гр!! употреблен!!! анодовъ изт. золота, м'Ьд!1 и т. д. 
въ ра'створяю!цпхъ !!хъ электролитах!., образуются, 
!!аряду съ В Ы С И Ш М !!, также Н И З !и !я  C T e i!C !l!!  окисле- 
и!я, напр., AuCl и Cu^SO^: эт1! сосдинен!я туть же 
разлагаются, п о  уравнсн!чм!.:

.ЗЛиС1 - AuCl, ' 2А11 
Cii.jSCX — CuSC)  ̂ Си,

и  в ! ,1 Д 'Ь л я ю т ъ  м е т а л ; ! ' ! .  ! п .  !!1!Д'1; 1 ! о р о ш к а  н а  ! ю в с р х -  
! !о с т !1  а н о ; ю в 'ь .  Ч а с т ! .  э т о ! 0  п о р о ш к а  o i i i a ; i a c T ! .  in .  
в и д 'Ь  и л а ,  ч а с т ь  ж е  о с т а е т с я  н а  а н о д 'Ь .  Г > л а г о д а р я  
с л а б о й  с в я з и  п о р о ш к а  с  ь  с а м п м 'ь  а н о д о м  ь ,  о н -!, х у ж е  
н р о в о . 'щ т ъ  ТО К'!, и  р а с т в о р я е т с я  т р у л н '1;й ,  ч 1. м ъ  о с т а л ь 
н а я  п о в е р х н о с т ь :  в с .1 '1 ; ,и ;т в ! е  э т о г о  а н о д ъ  р а с т в о р я е т 
с я  н е р а в н о м е . р н о  п  и о с т е н е н н о  р а з 'Ь 'К д а с т с я .  В ъ  э л е к -  
т р о л и т а х ъ .  В'!. K O T o p i.ix 'b  м е т а л ; ! ' ! ,  а н о д а  о б р а з у е т - ! ,  
т о л ь к о  о д н у  с т е п е ш .  о к н с . т е н ! я  ( i n u i p . ,  В !. ! l i a H ! I -  
с т о м 'ь  K a .'i! 'l ;)  а ч о д ! . !  Ч ! 1 с т ы х ь  м с т а . ! л о ! ! ! .  н е  р а з ъ Ь д а -  
Ю ТСЯ !! н с  О б ])а З у Ю Т '! . ! ! л а .  Пр!! П О В !.!!!!е !!!и  !!Л О ТН О - 
с т и  т о к а  ч а с т и ч к и  ! ю р о ! ! ! к а  л е г о е  с т а л к ! 1 В ! 1 ю т с я  с ь  
п о в е р х н о с т и  а н о . т а ,  к о т о р а я  п о 'э т о м у  р а с т ! ю р я е т с я  
р а в 1 ! О Х ! е р н о ,  'Г. е. о с т а е т с я  г л а д к о й .  В о л ь в ! 1 л ь  дс- 
x io H C T p ! ip o ! ia ; i '! .  п а  с ! . '1'.зд 'Ь  д в а  a ! !o ; i ,a  и з т .  о ; п ! о й  !! 
т о п - ж с  :э л с к т р о л ! ! Т 1 Ю Й  м 'Ь д и ;  о д п н т .  р а б о т а л ъ  с ь  
П Л 0 Т Н 0 С Т ! .!0  т о к а  0 ,3  а м ! ! .  н а  I  к в .  Д !!М ., д р у г о й — с т . 
20 а м п . ;  п е р в ы й  б ы ; п .  н а с к г о з ь  р а з ъ е д е н '! . ;  п о в е р х -  
н о с т ! .  в т о р а г о  о с т а л о с ! .  ! л а д к о п  * ) .

Раепред’Ьлительнад доска системы Фер
ранти. -- К 0 н с т р у к ц ! я  р а  Ч 1 р е д е Л П Т С Л Ь !!! .!Х  Ь д о с о к ъ ,  
п м 'Ь ю щ п х '! .  в е с ь м а  с у щ е (  т . ю н н о е  з н а ч е н ! е  п р и  о б о -  
р у д о в а н ! и  ц е н т р а л ь н ы х ! .  с т а н ц ! й  н о ; 1 в е р г л а с ь ,  к а к ь  
!131!+.СТН0 ; I!!. !10Сл 1'.Дн!с ГОД!.! 3 !1аЧ П Т С Л 1. 1!!.!.М'Ь у С С В гр - 
ш е н с т в о в а н ! я м ь .  —  ( Л ! н о й  и з т .  н о в е п 1 1 ! и х ъ  к о н о р у к -  
ц ! й  р а с п р с д е л ! 1 т е ;1 ь н ! > ! Х 1 .  . т о с о к ъ  я в . т я е т с я  ! ! з о б р а -  
ж е н н а я  н а  ф и г .  и  — С ! ! с т .  « Р е р р а н т п  д л я  у п р а в л е -  
Н!Я т о к о м ъ ,  О Т!!уСКаеМ !>!.М Ъ  к а к 'ь  д л я  о с в е 1 ц е п ! я ,  т а к ! .  
!! д л я  т я г и .  Д о с к а  р а е ч н т а н а  i ! a  н а п р я ж е и ! е  ш .  4 6 0
Г.0.1!.Т 'Ь ;ЩЯ ОСВ'Ь!!!ен!я и 500 ВОЛЬТЪ .ЩЯ ТЯГ!1. ЧсТ!.|- 
ре поля с ь  правой сторон!.! ДОСК!!, за !!С К Л !О Ч ен!сМ 'Ь  
КраЙНЯГО. занят!.! !!!!ТатеЛ!.Н!.!МП !!роводами (фидера) 
,!ля осве,!!!,еи!я. прпчех!ъ В'Ь каждом!, трехпровод- 
нрм!. по.!е передаю!!!емъ 5 0 0  ам!!еръ пом'Ьщеш.! два 
амперметра, два од!!Ополюсн1.!Хъ в!.1к.1ючате.1я и  два 
])яда 5 !аслянь!хъ предохран!1тельнь!Х'ь прерывателей 
Hi! верхней ш иферной пл!!те расположен!.! два кон- 
трольныхъ вольтметра, соединенных!, съ выключа
телями во.тьтметровъ, укр'Ьп.теннымн в'ь крайне.м'ь 
праромъ iio.ie. Выключател!! дли уравнительн1.!хъ 6;t- 
тарей, применяемых!, дла осв1;!!!аю!цаго тока, укре!!- 
.тены съ левой стороны (}|!!дерн!.!Х'ь полей .между 
Hl!M!! !! полями ДЛЯ Д!!намо. В!.1ключатель, регулн- 
рую!ц!й батарейный токъ.видень !ЮД'ь регуляторной 
доской. выдв!!нутой впере;гь по отно!пен!ю кь рас!!ре- 
д'Ьл_!!тсльноп. На !!ос.тЬдней за !юлям!1 для дина.мо 
следуютт. пять  генераторн!.!Хъ !!0.1ей, который моле
но ОТЛПЧ!!ТЬ по по.мещенному В'Ь каждо.мъ !!3'Ь Н!!Х!. 
ваттметру, укр'Ьплен!!ОХ!у на уровн1; съ быстро рву- 
!и.имь прерывателем!.. Въ каждомъ по.тЬ !!меется: г) 
трехполюсный перск.тючатс-ib. !!омо1!!Ью котораго ге - 
нератор'ь сое.тиненъ со сборной !юлосой ;!ля осв'Ь- 
шед!я и .! ! !  для ТЯГ!! 2 )  у П О М Я Н \Т !.!Й  !(аттх!стръ; 3 ) 
рас!!0.!оженн!.!й !!ОД'ь 1!оследн!!М'ь ам!!ср.метръ и  4)

* )  Н а м 'ь  к а ж е т с я ,  о д н а к о ,  ч т о  п р о  n o B i.! i i!e ii!n  п л о т н о -
■ ,ё т и  р а в н о м е р н о е  р а с т в о р е и ! е  а п о д о в ь  в ы з ы в а е т с я  не 
: с т о л ь к о  у к а з ы в а е м ы м 'ь  В о л !.в !!л е .м 'ь  о тт а .!К 1 !в а н !е м ъ  частн -
■ ч е к ъ  п о р о ш к а ,  с к о л ь к о  т Ь м ’ь ,  ч т о  ч Ь м ь  п л о т н е е  тон ъ , 

т Ь м ъ  м е н ь ш е  о б р а з у е т с я  с о е д и н е н ! я  C u ^ S O !.
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оыаро peyiuift выключатель, л1'.йетпую1ц1й посред- 
(твомъ автоматическаго 11ригпосоГ)лен1я, yKplin.ieH- 
наго В1. углуГ)лен1и гюдъ выключатслемъ 'и иреднгу- 
аначеннаго для размыкан1я машинной uf,n'rt^ при 
11срем1.н+, паправлен1Я тока н при чрсзм1'.рно!^у йерс- 
ipy.HKi. Поставленные па реоро вольтметры, сиет. 
’:1вершеда укр1;нлены соотв1;тстненно надл. каж,Дьпгь 
полемьна верхней шиферной плнт1-.. На регуляторной 
.wort, въ каждо.мт. и.чъ нолей динамо ггом Ь/ценл. вы?

npHwbHeHie электричества на ФЭбрик-Ь 
целюлоида и бумаги въ Герман1и. Въ Е 1е- 
trotechnische Zeitsehrift о п т  ана электрическая уста
новка на бумажной и целлюлоидной фабрнкф вь 
Фельдмкдлэ. До 1892 года на фабрик-Ь целюлоида су- 
1цествовала электроосв1;тительная установка, по
строенная Всеобщей Компанией Электричества: стан- 
П1я питала 4<)о лампъ накаливан1я п ю  дуг. фона
рей и, кромФ того, доставляла энергно для двигате-

Фиг. 11.

ключатель и ручной маховичекъ для ре1'улнрован1я 
напряжен1я у зажнмовъ машины посредствомъ откры- 
тыхъ реостатовь сист. <1>ерранти, ра<'ноложснныхъ 
подъ распред1',литсльной доской.

КраГння оехгь полей .чаняты (})ндерамн для тока, 
идущаго на тягу, н;ть коихъ кадкдый отводитъ 5000 
аиперъ рабочаго тока. Вт. каяедомт. и;п. нолей имФ.стся 
I) поставленный на узкую грань ампермстръ; 2) бы
стро рвущ1й прерыватель: 3 ) автоматическое при- 
способленче для размыкан1я цфпи при достигающей 
onpe,Tt,TeHHaro предала перегрузк1'.; 4) громоотводъ 
II реактивная катушка. — Преимушествомт. описан
ной cucTC M i.i елФауетъ считать то, что всЬ сое- 
дш1сн1я чисто механическаго характера видны и рас
положены спереди доски, такт, что обычное спутан
ное и сложное расположен1е проводовт. сь задней 
стороны доски устранено.

(The Electrician Л» 1225 1901 г.).

лен—ВТ, обшей сложности до Зоо лошад. сил. Недав
но та-же < )̂ирма устроила электрическое o<'вi,шcнie 
и пере.дачу энертлн на новой бумажной фабрнк1;. от
стоящей ОТТ. целю.тондной на Зоо метровт, прибли
зительно..

Вт. этой носл1;дней установк !; прнм1шент. для пе
редачи BHepriii—трехфазный токъ, а для освЬ1цеи1я 
постоянный токт, ст, paciipc;HmeHieMT. по трехпро
водной спсте.м Ь при напряжен!!! 2 X  н о  вольтъ. Элек
трическая жсл1',з!!. дорога для товарного движе!|!я 
!!!!тается также !!О СТО ЯН Н !.!М Т. ТО КО М Ъ  въ 2 2 0  вольтъ.

Въ M.ai!!iiH!!OMT. отдЬле!!!!! станшп находятся: 
I  трехфазный а.тьтср!!аторт, на 500 киловаттъ, даюн!!!!, 
!!ри 2 1 5  оборотовъ въ .М!Шуту, 2 0 0  !Ю Л Ь Т Ъ ; 2 1 !!уИ Т 0- 
1Н.1Я ДИ!!аМО !!остояннаго тока, мощностью въ 48 кп- 
ло!1аттъ каждая, !ipi! 240 вольтъ напряжен!я и 66о 
оборото!1ъ въ М1!иуту; I 1!!унтовая д!!намомашпна по- 
стояннаго тока въ i8 килов.тттъ, при 65—8о вольтахъ 
на!!ряжен!я и 1050 оборотовъ въ .минуту. Эта по- 
cvTfeA!!HH динамо служ1!тт, по:»буд!!тслемъ; I батарея
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аккумуляторовъ и;п. 1З2 элементов'!, емкостью въ 540 
амперт.-часовъ для макснмальнато заряднаго и раз- 
ряднаго тока въ i8o ампер'ь.

Bcf. указанныя машины приводятся in. д'Ьйсшпе 
однимъ паровымъ двисателелп. тройного расширен1я, 
съ конденсан1ей, въ 1800 л о т . силъ; парораспред'Ь- 
лсн!с Кольмана; двигатель построенъ на завод'1; 
„Maschinenbauanstalt“ въ ГерлитгЬ-

Распределительная доска пзъ мрамо]>а заключе
на в'ь деревяпномъ к1оск'1>. На лицевой ся гторон'1; 
])асположсны изм'Ьрительпыс и реттлирушпис прп- 
oopi.i, а также ш.жлючатели и переключатели. Плав- 
Kie предохранители установлены на итфсрР. и раз- 
положепы за доской. Вс1; проводники воздушные 
II подходятъ къ доскР, съ задней ея стороны, исклю- 
4CHie составляют'!, проводники, соединяюийя маши
ны съ аккумуляторами и посл'1'.дн1е <п. различными 
м'Рстами сташци—эти проводники проложены подь 
поломт. машипнаго отд'елен1я.

Дппамомашины ностояннаго тока могут ь по мер'1; 
надобности питать еРть или отдельно или парал
лельно. ^1то касается батареи аккумуляторовъ, то она 
постоянно находится вь параллельном!. включен1и 
съ дтшамомашинами и служить для уравнешя напря- 
жсн1я. Зажим!.! батареи соединены съ соб!!ратель- 
ны>!!1 по.зосам!! вс!!Омогательной осветительной кана- 
л!!за!ци. От'* собирательныхъ полосъ отходятъ пита- 
тсльн!.!е провода электрической ясел'1;зной дороп!.

В'Ь течен1е дня одна динамол!ашина ностояннаго 
тока, сосд!!ненная параллельно съ аккумуляторами, до- • 
ставляст'ь ток'ь, !!Собходимый для во.збужден1я аль- 
тернато])а и для 1!итан1я желЬзнон дороги.

Ночью !!Ока электровозы работЛють на дороН., дей- 
ствуютъ об'Ь д!1намомащин!.т вместЬ съ аккумуля
торам!!; когда же движен1е на железной фороге прс- 
кра!!!,ается—одн;1 из'ь машинъ выключается.

Стан!ия работастъ непрерывно день и ночь въ тс- 
чен1е !11сст!1 дней !!сделп; съ 6 часовъ утра воскре
сенья до до 6 ч. утра понедельника паровая маши
на останавливается. Впродолжен1е этихъ 24 часовъ 
noMe.!!ie!!ie фабрики и станхци и жилые дОма осве
щаются токомъ батареи.

Трехфазный токт. прим'Ьняется исключительно 
для передачи силы, и альтернаторъ действуетъ так
же непрерывно всю неделю, за исключен?ем'ь 24 ч. 
воскресенья.

Осветительная установка состоитъ изъ 38  дуго- 
выхъ лам!!ъ и до 760 лампочекъ накаливан|я.

Вод0!!ровод1юе здан1е рас!!Оложено вь районе 
!;еллюлондной фабрик!!, возле железной дороги и въ 
разстоян!!! около З40 метровъ ■ отъ генераторной 
станц!!! на бумажной фабрике; электродвигатели 
водопровода поглощаютъ вь общемь 200 лош. 
силъ; ТО К'Ь дос'гавляется сюда 12 проводами 95 кв. 
мм. сечен1я.

Во втором'!, этаж е водопровода находится три 
трехфазных'ь двшателя мощностью въ Зо л силь, 
каждый изъ нихь приводнтъ въ деист,в1с при помощи 
ремня центробежный насосъ,помещенн!.!й въ первомъ 
этаж'{! (на уровн'1'. земли); одинь изъ этихъ насосовъ ■ 
поднимаетъ воду въ резервуаръ, откуда она безъ 
предварительной фильтрахцп распределяется по за
воду; два друпя насоса перскачпваютъ воду черезь 
фильтры, после него вода при помощи дву.хъ цен- 
тробежныхъ насосов'ь, приводимыхъ въ движен1е 
двигателями по 8о л. силь, перскачпвае'гся вь бас- 
сейнъ, расположенный на высоте i8,6 метр, надъ 
нижними.

Фильтры обслуживаются двумя двигателями въ 
5 силъ каждый, которые д-1'.йствуютъ только н'Ьт/ 
сколько часовъ въ сутки. Все друпе двигатели, на- 
протцвъ, работаютъ непрерывно и могутъ быть по 

.жслан1ю включен!.! въ сеть бумажной хтли целюло*- 
пдной фабрики. Впродолженхе недели они работаютъ 
при полной нагрузке и токъ получаютъ главнымъ 
образомъ отъ бумажной фабрики; въ воскресенье-жс 
они включаются въ сеть фабрики целюлоида.

В'Ь сатиниро!!альномъ зале бу.магоде.татсльной 
(|)абрикп работастъ двигатель въ 176 л. силъ, уста- 
новленн!.!й въ особомъ 1юм1ицен1и. Двпгател!. этотъ 
при помощи TpaHCMiiccii! приводитъ въ действ1е че- 
•гыре сатинировальн!.1Я машины.

Два двш'атсля въ залЬ бу.магод'Ьлатсльной машин!.! 
расположен).! точно также вь особомъ боковомъ
!ЮМ'1'.ЩеН1И. Од!!НЪ !!З Ъ  Н!1Х1. В'Ь 40 Л . С!!ЛЪ 1!риВО- 
д!!Т'ь В'Ь двнжсн1е бум.агоделатель!!\'ю 5!аи!ину npi! 
!!05!0Щ!! ТранСХ!ПСС1И, ПрИ НЗМенЧНВОМЪ ЧИСле ОборО- 
ТОВЪ. Другой ДВ1!Г:!ТСЛЬ въ 20 .'!. С1!ЛЪ съ !!0СТ0ЯН- 
!!!.!Х!Ъ Ч!!СЛОМЪ ОборОТОВТ. рабОТаСТТ. также !!ри по
средстве трансх!исс1и. Маш!1на ххроизводххтъ глаз!!- 
рованную бумагу нхприною до 2500 х!м. Эта ширина, за- 
в!!сящая столько-же отъ скорости дв!!жен)я маши- 
!!!.!, сколько отъ количества буххажной массы, очень 
точно регул!!руется посредствоххъ реостата, вклю- 
ченнаго въ индукхцоххную xienx. 40-сильнаго двххга- 
1еля. Такимъ образоххъ, скорость вра!Х1.ен1я можетъ 
б|.!ть н!!зведена до 20" о нормальной, что соответству
ет!, трети по-тной нагрузки двхиателя. Рядомь сь 
бумагоделательной ххахххиной 20 С1!ЛЫ 1!,!Й  двигатель 
!1])иводптъ В'Ь двнже!!1е двЬ хх.хюххцхльнх.хя машины. 
дв'1; !!,илх1ндрическ1я буххагоре.зальнх.хя ма!1!ииьх, дв;1 
п:и:оса для тре.хъ гидравлххческх1хъ xijicccoin..

Для того, чтобы поменхать cryxxicHiio водянх.ххъ 
ixajxoBT, на сухххххльноххъ хх,х1лххндре. буххгц'оде.латсльной 
xxaiiiHHi.i, вблизхх нех'О установле!!1.х 5 вентиляторов!. 
!10 2 л. ciit'ibi кажд1.хй. приводпххх.хх'ь В'Ь дв1!жен1е 5 
трсхфазн!,!ми двихателями прхх ххомощи ремххей.

Электрическ1й элег.аторь, расположенхн.хй въ ххри- 
стройке, служитъ для гходъехха ххелюлозы и для 
транспорта готовой бумаги, ххре.гназначенной для 
нах'рузки въ вагонх.х электрической железной доро- 
!'и. Второй 'элеваторт. служить для ххо.тъема нарезан
ной бумаг!!. Оба элеватора одинаковаго устройства и 
обладают'!. !!Одъех!ной силой В!. 1250 кплограммъ
каждый при ВЫ СОТ'!; подъема !п. 6 метрохп. хх сред
ней скоростхх 20 см. въ секунду.

Для !!риведен!я въ дш!жен1е махххххнъ съ очень 
медленн!,!Л!Ъ ходомь въ отделех!|п проклейки — 
xiaixp. мельнихщх для резххны, местнх.ххъ чановт, хх т. 
д. !хмеется двххгатель вь 20 л. сх!лъ, делаюх!!1й толь
ко 475 оборотовъ въ ххххнут}'; скорость его у.мень- 
хнается ехххе при поххощи зубчатх.ххъ колесъ. Все ма- 
хиинх.! этох'о отд'!;лен1я расположены въ двухъ эта- 
жахъ, находяхххнхся непосредственно одинъ подъ 
друхимъ. Элевххторъ, подобный вх.ххнеописаннымъ, со- 
еднняетъ эти этажи.

4 >абрх!ки — буххажная хх целхолоидная соединеньх 
электрической же.т'1;зной дорохой, состоящей изъ 
двухъ колей, разд1;леннх.ххъ ххеждупутьеххъ въ 750 ххм.

Рельсх.х уложены на насьхпхх высотою въ среднеххъ 
1,5 XX. Оди!1ъ !х;п. путей служххтъ исключххтельно для 
перевозки угля. Въ район); 1х,елю.хох1днох"х фабрикхх и 
у конца соединительной ветвхх государственной же- 
-дезной доропх устроено несколько пох!ещен1й для 
угля', черезъ лхокъ ух'оль падаетъ пряххо въ открьх- 
тые вах'ОН!,!, подъеххххая сила которх.ххъ равна 750 ки- 
лох'р. Уголых!,!Й прездъ срСтоитъ !хзъ 6 вагоновъ и 
электрххческаго подталкивающаго ихь перед'ь собоЛ 
локоххотххва. На дворе бу.ххажной фабрик!! ххоездъ !Ю 
кривой по.хниххается по нак.юнхъую ххлоскость уголь- 
наго' сарая, устроеннаго на этоххъ конце.

Одинъ локоххотивъ въ течен1и хо часов'ь на линхи 
Длиною около 500 хххх. ххеревозитъ х6 тхоездовъ изъ 6 
вагонов'!,, нах'руженн!,!хъ 640 кидогр. угля, что въ об- 
!х)ей сложности состашхтъ около 72 тоннъ угля въ день.

Другой !!уть служитъ исключительно ДЛЯ вагоне- 
ток>, перевозящ!!хъ буххагу, целюлозу, хлорную из
весть, краскхх и друхте ххатер1алх.х, необходиххые при 

, фабрххка!Х1и. Каяедый ххоездъ состоитъ только ххзъ 
.'■двухъ вагонетокъ.

Спстехха проводнпковъ для обоихъ путей воздуш- 
■ ная; столб!,! трубчатые хх расположены на разстоянш 
.Рколо З5 XX. Провода х!3'ь креххнистой бронзы натяихты 
.на вх.хсот); 3 метровъ от-ь зеххли. Каждый изъ двухъ



X ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 4 5

шкпмптивовг пЬситъ до З500 кплогр. и можетъ раз- 
liim. максимальную скорость и  кнлом. въ част..

Электричеек1е сигнальны е часы. йл'(8к- 
rpiinecKie сигнальные часы, предложенные С. М. Ktiht7 
нор'рмъ, назначаются для автоматической подачи 
'игнповъ злектрическимъ звонкомъ въ опредфлен- 
!Mjf моменты. ПодоГтые чшчл въ Западно-11снС1Ъ1ь- 
ынскомъ унннерситетЗ; С.-А.мерики прим-Ьняются 
:ля подачи звонковъ въ начал!; и конц-h л ей ц й  и 
I. II.: устройство, данное Кинтнеромъ, отличается 
'•чдьшсй простотой и можетъ быть нзмЪняелО д;ъ 
■ 1ЖД0ыъ отд1;льномъ случаЗ;. . .  :

Прсдположпмъ, что мы желаема, получить itHls't- 
.:;ен1я июнкамп о наступлен|и сл+.дующихъ момен-, 
говъ: 9 час., 9 ч. 15 м., 9 ч. 20 м., 12 ч. 15 м., 12 ч. 
45 м, 12 ч. 50 м., I ч. 45 м.. I ч. 50 м., 2 ч. 45 м, и 
.. X Для достижен!я нтой ц1'>лп К интнеръ прид1;- 
iNiiacTi. рядъ контактовъ на диферблат-Ь обыкновен- 
нничасовъ (()шг. 12). или наособом ъ циферблат!; и.зь

|Гюнита, которымъ заменяется первый. Единственное 
yr.iOBie, которому должны удовлетворять взятые 
чаа! -это наличность секундной стр1;лкп. '!асы  съ 
гирями предпочтительн1;е пружпнныхъ, потому-что 
въ п е р в ы х ъ  мы по желан!ю можемъ увеличить двн- 
жующую силу, заменив!, гири бол'!;е тяжелыми.

На оборотной сторон !; циферблата прикрепляются 
три ПЛОСКИХ!, кольца в ,, B.J, В, (фиг. i 3); въ кольцЗ;

Токт. замыкается только в-ь томъ случае, когда 
все три стрелки — часовая, минутная и секундная 
находятся на'контактахъ, въ обратномъ случае цепь 
разомкнута въ трехъ точкахъ. '1тобы понять значе- 
•цё ятого (обстоятельства, взглянемъ на фиг. 12. Мы 
впднмъ, что часы показываютъ 12 ч. 50 мин. и темл, 
не менее звонокъ, включенный въ цепь не звонитъ, 
такъ какъ токъ разомкнутъ. Промежулокъ между 
двумя параллельными контактами, соотвЬтствушний 
разрыву тока между кольцами В, н В., замкнутъ ми
нутной стрелкой (это нроисхо.тить также, когда она 
заннмастт. положен!я о, 15, 45 мнпутт.). П.зъ кольца 
Bj въ кольцо В, токъ можетъ пройти, такъ какъ ча
совая стр!;лка замыкаеть контактъ А. Между В, и 
Bj токт. замкнется третьей стр!;лкой, когда она до- 
стнгнстъ положен!я К. Въ этотъ моментъ цепь 
.замкнута, н звонокъ начинает'!, звонить. Когда се
кундная стрелка, сделав'ь нолн|.1Й оборотъ, возвра- 
1цается снова вь положен!с К, минутная стрелка уже 
сдвинулась съ контакта G и новое замыкан!е тока, 
сопровождаемое звонко.м !., можст ь произойти только 
въ 2 ч. 45 м. Контакты сл!;ланы изь платиновой 
согнутой въ виде подкопы проволоки; концы ея про
пускаются въ отверст!я, проделанныя въ циферблат!; 
и припаиваются соотвЗ-.тствснны.мт, образомъ къ мед- 
нымъ кольцамъ Bi В., В,,. Длина кажда1'0 контакта 
разечитана пег времени^ вь тсчсн!е котораго стрелка 
долэкна его замык.тть. Такъ длина контактовъ, за- 
мыкасмыхъ минутной стрелкой, соответствустъ про
межутку времени несколько меньшему одной минуты; 
что касается часовой стрелки, то въ частности, кон
тактъ между полуднемъ и часомь остается s a M K s iy -  
тымъ ею въ продолжен!!! 3 6  М!!нут!.. Стрелки также 
снабжен!,! ле1К1!ми контактах!и С !!;!ъ пружинки, съ 
напаянны.мъ на нее кусочкомъ !!латин1.!—че.мъ обу
словливается хорош!й контактъ безъ з!!ач!!тельнаго 
увеличен!я трен!я.

Как'ь видно на рисгунке, контакт!.! часовой стрелки 
раС!!ОЛОЖеН!>! кругох!'ь кон!!,ентр!!чески съ контактами 
минутной, ч1;мъ достигнута незав!!Симость обе!!.хъ 
cepitt контактовъ — минут!!ая стр"!;лка не можетъ 
замкнуть контакта часовой !! наоборотъ. Зам!;тимъ 
еще, что секундная стрелка должна быть !!золиро- 
вана отъ механизма часовъ, въ прот!!вномъ случа!; 
зам ы кайте тока будетъ 1!роцсходить кажд!.!Й разъ какъ 
эта  с т р е л к а  и м!!нутная находятся одновременно на 
к о н так те , незав!!С!!мо о тъ  того положен!я, которое 
заним ает'!, вь данны й м ом ентъ  стрелка Часовая.

Размыкан!е тока при окончан!и С!!гнала всегда 
происходить въ контакте секундной стрелки — по
этому здесь возникают!, искры, портящ!я контактъ. 
Это неудобство можно, однако, устранить при по
мощи релэ, действующаго очень слаб1,1.мъ токомъ. 
Описанное устройство допускаеть, конечно, безко- 
нечныя вар!а!Ц!1 н видоизменен!я.

(L'Electricien. .V’ 561).

Фиг. 1:4.

В, вырезань сектор'ь вь 6о“, а кольцо В,, ! i .m I;c t i . 
внизу нсболыной отросток'ь. Эти кольца, изолиро
ванный друп> отъ друга, служатъ проводниками тока 
и на.ходятгя въ мета.зличсской связи съ контактами 
А, I). Е, G, J и т. д., находящпм!1Ся на лицевой сто
роне циферблата (фиг. 12).

. Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я ,
К еросиновы е и неФ тяные двигатели  

въ м елкой пром ы ш ленности и сельск ом ъ  
Х О ЗЯ Й С Т В 'Ь . Состав!!лъ инжснеръ-тсхнологъ М. Н. 
Левицк1Й. Спб. 19 0 1. \'П-|-120 стр. вь 8 д. л!1ста. 
ц ен а  I руб. Склада. !1здан!я ва. {эслакц!и журна.1а
„Х0 3 Я11НЬ“.

Автор'ь задался !;1;лью, !ю сю  словам ь, заполнить 
пробела, русской технической литературы, выражаю- 
ипйся В'ь отсутств!!! об!цспонятнаго пособ!я для озна- 
комлсн!я са, устройством!. керос1!новыхъ лв!1гатс.1ей 
и съ уходомъ за н!1ми. Предлагаемое руководство 
!1редназначается для пла;гЬльцевь двигателей, мон- 
теровъ, машинистоиъ !! Т . П ., ! i p i ! 4 C M b лицамъ не 
!!Олуч111111!нмъ Н1!какого тсхничсскаго образован!я ре-
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комендуются т1; главы, въ которыхъ приводятся тср- 
,модинамическ1я разсужден1я, пропускать.

Популярная техническая литература подоГжаго 
рода у насъ пока еще крайне б^Ьдиа, и потому, ко
нечно”, каждую попытку къ ея оГюгащенпо можно 
лишь привф.тствовать, т^мъ не менЬе разсматрииае- 
мая книга нс вполн'Ь отв^шаетъ намЬченной соста- 
витслемъ д1>лп. Скор1>с всего, она является пригод
ною для лицъ первой категор1и указанной выше, 
т. е. для заинтересованнаго въ прюбрЬтен1и подхо- 
дящаго двигателя лица, ибо знакомить лишь въ об- 
щихъ чертахъ съ устропствомъ главнЪйшихъ четы
рехъ типовъ двигателей Яковлева, Отто, Бромлея и 
Дизеля. Значительная же часть изложения посвя
щена сравнительной оц-Ьнк-Ь практпческаго значсн1я 
различнаго рода двигателей, причемъ преимущества 
.дизелевскаго двигателя, какъ ближе всего прпбли- 
жающагос:я къ идеальной машинБ Карно, отт1;нены 
наибол1;е ярко. ^1то же касается указан1й, предна- 
значаемыхъ спшцалыю для мапшнистовъ, изложен- 
ныхъ въ слишкомъ общей формБ на десяти страни- 
пахт,, то позволительно думать, что -они, не отли
чаясь чисто практическпмъ спсте.матическимъ рас- 
положен1емъ могущихъ обнаружиться неправильно
стей дЬйств1я машины, подобно, наир., н1;мецкимъ 
руководствамъ Хедера, мало принесутъ пользы.

Несмотря на видимое старан1е сд1злать изложен1е 
популярнымъ, книга написана слишкомъ научнымъ, 
не гладкимъ языкомъ. ^1то доса,днБе всего, ■■ немно
гочисленные чертежи, поясняющ1е устройство дви
гателей исполнены крайне неотчетливо (см. стр. 48 
и 49, напримЬръ) и въ слишкомъ маломъ масштаб^, 
затрудняя этимъ въ огромной степени усвоение дКй- 
СТВ1Я двигателей. Наглядность рнсунковъ — первое 
условие, необходимое для того, чтобы устройство 
могло быть понято, и многому можно въ этомъ от
ношении поучиться въ англ1йскихъ и нЬмсикихъ по-_ 
пулярныхъ технических!, руководствах!..

Нельзя нс пожелать, чтобы составитель прпнявъ- 
во вниман1е сказанное, выпустил!, бы' второе издан1е 
книги въ бо.тЬе обработанномъ видБ, тщательнее, 
.между прочимъ, ее прокорректировавъ. .

Какъ упомянуто Bi.iiiie, известное значен1е, вполне 
окупаемое сравнительно низкой нЬной,книга имЬетъ 
II въ настоящем!, виде.. '

А. Р.

Правила дляиепытан1яэлектричеекихъ 
машинъ и  транеФорматоровъ. Союза, герман- 
скпхъ электротехников!.. Переводъ съ нЬмедкаго. 
С.-Иетербургъ. Пздан1е журна.1Д „Э.!СКтричество“. 
1902. ц е н а  50 коп.

Вопросъ о выработке подобных!, правилъ им ееп. 
большое значен1е для электротехнической промыш- 
.тенности вообще, и для нашей мо.аодой, въ особен
ности, облегчая заводчикамъ производство машинъ 
и прнборовъ, отвечающпхъ однообразнымъ технпче- 
скпмъ требован1ямъ, а потребите.тямъ разобраться 
въ тКхъ техническихъ услов1яхъ, которыя могли бы 
быть предъяв.тяемы къ машннамъ п приборамъ, со
образно различнымъ услов1ямъ ихъ работы. На
сколько эти прави.та, выработанный союзомъ герман- 
скихъ электротехнпковъ, будутъ применимы къ ус.!0- 
в1ямъ русской техники, покажетъ опытъ. Разематри- 
ваемыя правила были предметомъ доклада на по- 
с.те.днсмъ Бсеросс1йскомъ ЭлектротехнпческомъСъ1;з- 

въ Москв'1;. Раземотревъ эти прави.та, С!,1.^дъ' 
принял!, ихъ для руководства, въ виде опыта, съ-, 
тКмъ, что все желательным псправ.1ен1я и допо.тнс— 
Н1я сообщаются, ,д.!я доклада Ш -му съезду, вт. По
стоянный Комитет!. ВсеросНйскпхъ Э.тектротехнп-»

' ческихъ Съ1;з,довъ. '■

Les applications pratiques des ondes 61e- 
ctriques. T6l6ffraphie sans fils. Par A. Tur-
pain. Paris C. Naucl, editeur. 1902. 412 p.

Нрименен1е электрическпхъ во .тъ  на практике. 
ТелеграФ1я безъ проводо въ. А. Тюрпэнъ. 
Парижъ. ц ен а  12 фр.

Телеграф1я „безъ проводовъ" находить все бо.т'Ье 
широкое применен1с; является спросъ на книги, въ 
которыхъ можно было бы найти нзложен1е вопросов!., 
относящихся къ этому лЬлу; означенное выше сочн- 
H C H ie  Тюрпэна принадлежит!, кь такимъ книгамъ.

Сначала авторъ излагает!. явлен1с гертцовскихъ 
волнъ въ проводнике; зат'Ьмъ описывает!, возбудители | 
ЭТИХ!, волнъ—статическ1я машины и, гораздо пол- ■ 
нЬе, катушки Ру51корфа; относительно этихъ после.д- 
них'ь особенно полно описаны прерыватели (58 
104 рр). Собственно телеграф1и безъ проводовъ по
священы главы III и IV'. Въ главе V излагаются спо
собы получен1я ТО К О В !, бо.лыпей частоты (Тесла, Э. 
Томсонъ, дАрсонваль, Миллеръ и др.). Г.тава VI трак- j 
туетъ объ элсктричсскомъ освещении безъ проводовъ.

Teopin явле!пй и практическимь указан1ямъ отно
сительно пр1емовь, о которыхъ говорится въ книге ’ 
Тюрпэна, отводится авторомъ слишкомъ мало м1;ста; 
попытка разобраться во множестве впдоизменен1й 
пр1емовъ и прнборовъ одного и того же назначен1я * 
дается лишь относительно мачты, упоуребляемой въ 
телеграфп! безъ проводовъ (рр. 270—275), и когереровъ 
(рр. 2З7—254); nc.iiuCTBie этого, из,!ожен1е часто при
нимает!. характер!, перечня нов Ьйшихъ изобретен1й. 
ii местами и прямо сводится къ выпискам!, п:»ъ па
тентов!.. Такое из;южен1е не приносить пользы прак
тику, желающему разъяснить себе как1е-нпбудь вопро-  ̂
сы, и не м'ожетъ помочь въ .te .ie  практпческаго осу- 
iuccTB.ieniH установки стан1ий тслеграфирован1я безъ 
прово.довъ.

Особенно бо.ъыиое вниман1е отводится француз
ским!. спец1алистамъ, какъ Тиссо, <1>еррье, Б.юндель; 
особенно ма.1ое—ламечате.тьной системе С.ъабп-Арко;: 
въ нескольких!, местах!, авторъ упоминастъ о своей ' 
системе дуплекснаго телеграфа, основанной на интср-. 
4>сренц1и волнъ въ проволок!, (рр. 10$, 286,291), хотя. | 
она, кажется, остается пока нигде еще непримТ' 
ненною.

Но книг!, г. Тюрпэна можно зак.зючить, что теле
графы „безъ проводов'!." находится въ более мла,ден-  ̂
ческомъ состоян1п не то.тько относительно свосС 
Tcopiii, но даже и практики, чем ь это имЬетъ месте 
на самох!!. де.!'!,.

В . л .

Kalender Гйг Elektroteehniker, herausgege- 
ben von F. Uppenborn. Stadtbaurath in MUnchea 
Neunzehnter Jahrgang 1902. In zwei Teilen, von deneD 
einer in Leder gebunden. Druck und Verlag von R 

. Oldenbourg, Miinchen und Berlin. Preis fur beide Teile 
zusa'minen M. 5.

Календарь (справочная книга) для элек 
тротехниковъ. Состави.ть Ф. Уппенборнт..
Гюр.цш'ь. Пздан1е Р. Ольденбурга. Це.на за две чагы 
5 марокъ (2 р. 50 к.).

Мы уже неоднократно сообща-ш нашп.мъ читате
лям!, о различных'!, нздан1ях'ь справочной книп 
Уппенборна. Въ настоящее время появилось 19-ое. 
Какъ и прсдыдущ1я издан1я, это последнее раз- 
.гЬ-тястся на дв'Ь части. Вторую часть занимает! 
теЬр1я II так1я сведен1я, которыя могутъ нона.10- 
биться, главнымъ образомъ, въ лаборатор1и, напр, 

■ r.iana о магинтныхъ и э.юктрпческихъ свойствах! 
■телъ и ихъ пзмерсн1яхъ, объ гальваничсскпхъ элс- 
•ментахъ и т. п. Остхтьныя сведен1я, бо.тЬс практи- 
чсск1я, заннмаютъ первую часть.

”. /  Но сравнен1ю съ прсжни.ми издан1ями можно ука- 
; зать на переработку и дополнен1е г.тавы о много- 
■(})азныхъ токахъ и с'хсмахъ установокъ псреме.ннаго 
' тока, въ отде.1е о машинахъ переменнаго тока, а
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■̂жеже глалы о rcopin п иж';г1'.доиан1и трансформато-
_ 1!ъ части книжки, TpaKTjioineft пообгце. о транс-
|прматорахъ.

Разбору д1аграммы Гебланда, с.тужащей дл^ изслР,- • 
тн|я нндуюионныхъ двигателей, посвя1це^р';:так>ке 
■колько ст1)аницъ- Въ глав!; обт> электрфческрмт. 

<>св1.1цгн1и помещены правила для устанрйсл^'ь высо- 
иго напряже1пя, а также весьма полезны» правила 
шгпытаи1я электрическпхт. машин'ь ■*), ftopMi.i для
ЯрОВОДОПЪ Н Т. II

Глава „члсктромсталлурНя*', пом-1;1цаюф1,£1яея во 
1111 ijjOft части, также значительно перерабоггана и до
полнена н.1ложен1смъ вопроса обт. очищёши йоды съ 
помощью озона, получасмаго элект'ролитр.ческй.мъ пу- 
темъ,—согласно ногЛиТитмъ работамъ.въ этой- отрас
ли. Глава о гальванопластикГ., бывшая въ прржуихъ 
и.иан1яхт>, нс 11м1;ется въ поелРщнсмъ.

Такпмъ обра:юмъ новое пзлан1С спра^ючной кни
ги Уппснборна, сохраняя достоинства прежпихъ 
и.шн1й, iipioopiaO; благода|)я персработкЬ, ещеболь- 
ш1я достоинства. .

-  Я.

новыя книги. ' ■
Записки общества инженеръ-электри-

КОВЪ. Спб. Выпуска. 1-й. 1901 г. Ц. 2 р.

Краткш курсъ электротехники. Ф. Ску р- СКаго, преподавателя алскт)ютехники въ Кунсур- 
гколъ техническомъ, Губкина, училпшГ.. Г1здан1с вто
рое, переработанное. Кунгуръ. 1901. 266 стр. и 70 отд. 
листовъ чертежей, въ 8 д. л. ЦГ.на 2 р. 75 коп.

Календарь-справочникъжурнала „Элек
трете хникъ" 1 9 0 2  г. ЦЬна I р. 50 к., для под- 
ппсчиковъ журн. „Электротехппкъ" — i руб. i86 стр. 
ВЪ i6 д. л.

Календарь для электротехниковъ. Годъ 
>й. Составилъ О. Э. Страусъ. ЦЬн.ч i р. 2.6 коп. 
VII -f- З47 стр. въ i6 д. .1. .

Г. Ресслеръ. Электродвигатели поетоян- 
наго тока. Съ 49 рпсупк. вт. текст!-.. Иереи, по.дъ 
рмакц. проф. П. Д. Войпаровгкаго. С.-Петербургъ. 
11;шн1С Т-ва ,jKHiiroBl'.;n.“. II. для Спб.—2 руб.; для 
другпхъ M'iiCT'b—2 р. 20 к.; для студентов!.—i р. 50 к. 
154 стр. пъ 8 д, л.

Ь’аппёе 61eelrique, electrotherapique et 
padiographique. par Dr. Poveau de Courmel-
les. Deuxi^me annee. Un volume in 12. Prix 4 fr. Pa
re. Ch. Beranger, editeur.

Guida per la Lelteratura Elettroleehniea.
Srelta delle pKi importanti Opere italiane e straniere 
publlicate dal 1894 a! Luglio 1900 sulPElettricitil e il 
Magnetismo con speciale riguardo all' Elettrotecnica 
disposte in ordine alfabetico delle materie e vendibili 
(la Ulrico Hoepli, editore—librajo della Real Casa 
in Milano. 1900.

Въ настоящее время эти правила переведены также 
на pyccKiil я.зып'ь и изданы редакн. жури. ♦Нлектрпчество!. 
(ся. 1)пбл1огра()ню стр. 46.).

Собран1я членовъ VI отдела Императорскаго 
Русскаго Техническаго Общества.
’ З а а ъ д а т е  O in d to .m  2 0  а п р т л я  1901 г.

П. С. ОсадчШ прочелъ вторую часть докла.уа, 
чптаннаго на Общсмъ Coopaiiiii П. Р. Т. 0 . 25 ноября 
1900 года — „В ы б о р т ,  с и с т е м ы  т е л е ф о н о в ъ 
д л я  б о л ь III и X ъ г о р о д о в  -1.“ *).

По предложенпо 11редс'Г.дателя, Собран1е благо- 
;1арило докладчика.

Въ ВОЗНИКШИХ'!, по поводу доклада прен1яхъ было 
высказано слГ.дующее:

II. Д. Войнаровск1й указалъ на слабую, по его 
M u lv H iio , с т о р о н у  системы Келлога, именно на б о л ь 
шое ч и с л о  контактов!.. Въ э т о й  систем Г., лтовидпмому. 
между двумя абонентами пм'Ьются шесть контактов!., 
вк.дючае.мыхъ послГ.довательно и ряспред-Ьленныхт. 
па два релэ. На такое большое число контактовъ 
сл'Г.дустъ обратить внпман1е и выяснить ихъ значсн1е; 
быть можетъ, кто либо им+.етъ изъ практики данный 
относительно работы контактовъ въ спстсмГ, Келлога. 
По при.блпзптельно.му подсчету въ системЬ Western 
Electric С“ на 18000 абонентовъ им-Ьется ре.т» 41100, 
вь спстемГ. же Келлога на то же число абонентовъ 
ихъ 69З00. Вь виду этого весьма важно знать, на 
сколько контакты отражаются на работ!; последней 
системы. Если бы нс это большое число контактовъ, 
то систе.ма Келлога должна была бы быть признана 
.гучшею.

Л. II. Ш пергазс относительно указаннаго II. Д. 
Войнаровскпх1ъ большаго числа релэ замЬчаетъ, что 
каждое релэ трсбустъ еще весьма тщательной и ча
стой регулировки. Относительно системъ съ цен
тральной батареей Л. II. Ш пергазс полагаетт., что 
эти системы . требуютъ идеальной .iiiHiii въ смысл !; 
ся проводимости гвъ Америк-к употребляются про- 
в(7да въ 2 мм.) и изоляц1и, что у насъ по мкстнымт, 
усл6в1ям1. трудно достижихю и выполнимо. Пре
имущество центральной системы передъ обыкновен
ными именно то, что нктъ мкстныхъ батарей и 
нндукторовъ, но за то имГ.ются конденсаторы; 1Юсл1;д- 
iiie же, какъ пзв1;стно, нре.штавляютъ нзъ себя от- 
.шчные громоотводы, въ виду чего на практик-Г. они 
будутъ постоянно пробиваться, ч то иотребуетъ лиш- 
н'ихъ расходовъ на рсмонтт.. ДжгГ.е, способъ вызова 
станц1и простым!, с.нпман1е.м'ь телефона и отбоя 
накладыван1см'ь его безспорно предстаг.ляетъ из- 
в1;стнь1я удобства ,1ля абонентовъ, но 1’.рядъ ли тоже 
можно ск{1зать про стан1цп, по крайней мкр-1;, что 
касается вызова. Кром 1; того, по мн-};н1ю Л. II.ДИпер- 
газе, дентральныя системы нисколько не упрошают-ь 
работу тсле(|юнисткп. ДалГ.е, при дентрализацп! энер- 
riii при постоянномъ источник!;, какъ видно изь 
изсл!;дован1й KOMiiaHiii Белля, передача не улуч
шается как-ь могло бы казаться, а для длинныхъ лп- 
Hifi даже ухудшается. При 500 омахъ при дентра.'ш- 
ной батаре-f; надо ее увеличить до 50 вольтъ для 
того, чтобы получить т!; же результаты, которые 
получаются теперь при м!;стпыхъ батарсяхъ

Г.-Слухаевск1й по поводу устройства кустовыхъ 
вводовъ замкчаетъ, что, насколько извкстно, въ За
падной Еиропк провода прокладываются вплоть до 
ввода кь абонентам-1, въ вид!; подземныхъ кабелей, 
какъ напр. въ Париж!; п Брюсселк.

В П. Савельев!, по поводу замкчан1я П. Д. Война- 
ровскаго, отмкчастъ, что не век релэ вь схем!; Кел- 
.юга входятъ въ контактъ при передач'1;. По поводу 
зам!;чан1й Л. II. Ш пергазс, В. Савельев-!, указывает!., 
что въ настоящее вре.мя при пользован1и централь
ными батареями разговор-!, и.тет !. хорошо даже при 
2000 омахъ.

*) См. 11рпложеп1с н'ь Лй 8 журна.!а „В.юктрпчество" 
за 1901 г.
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К. к. Отто ныясняст ь фактъ, почему фирма Кел- 
лога, устроивъ с'кти въ трехъ городахъ, въ посл'Ьд- 
псмъ приняла систему Western Electric O'.

Н. Н. Константинов'!, у к а з а л ъ ,  что и теперешняя 
с и с т е м а  им'Ьстъ много к о н т а к т о в ъ  и т'Ьмъ нс mch-Ijc 
.тЬпствует'ь исправно; с л '1; д о Б а т е л ь н о ,  нКтъ основан1й 
о п а с а т ь с я  болыпаго числа к о н т а к т о в '! ,  и  въ с и с т е м - ! ;  
Келлога.

Л. П. Ш псргэзс задастъ вопрось, какь сл'Ь.дуеть 
устраивать сообщен1я до 15 версть, для междугород- 
ныхъ CTaHiiifi, с.’Н^туетъ ли прим-Ьнять центральную 
систему или смешанную. Разъ будсть см'кшанная, то 
уже вс1; выгоды центргыьной системы уменьшаются. 
Кром'1; того, как-!. !1ри !1,ентра.'1ьной систем!; будуть 
пользоваться жильцы одного и того же дома для 
переговоров'!, между собою прп су1цествован1и м'Ьстной 
коммутатци, напр. у швейцара и т. п.

II. Д. Войнаровск1й по.чагаеть, что вь систем!; 
Келло1'а до.тжны быть сд!;ланы нЕкоторыя усовер- 
шенствован1я. Вь этой систем'Ь работают!, вс!; кон- 
такты при посредств!; тока и еще не известно, что 
съ ни.мп произой.тет'ь поел!; достаточно продолжи
тельной работы. Со стары.мп системами их ь сравни
вать нельзя, такъ какь там ь, напр., вь систем!; Белля, 
контакты электрически почти не работають.

^1то касается до вопроса о томь, какова будет'ь 
передача при увеличен!!! разстоян1я, то инженеры 
повидимому придают'!. зд'Ьсь слпшкомь большое зна- 
чен1е сопротивлен1ю На самомь же д-1;л!;, въ данном-ь 
случа'Ь !!0 всей в'Ьроятности 1!рпходится им'Ьть .тЬло, 
главным'!, образомъ. не съ сопротивлен1емъ, умень- 
шаю!цимт. С!1лу тока сь увеличсн1е.мъ разстоян!я, а 
С'ь вл1ян1емъ емкости лин1и, всл'!;дств1с чего умень- 
шается ам!!литуда колебан1й и ослабляется с!!ла 
тока.

II. К. Войводъ за.м-кчает'ь, что не рекомендуемый 
ДОКЛаДЧ!1КОМ'Ь ОД!1Н!. И З'Ь  способовъ В!.1ЕО,ХОВЪ—кусто- 
В1.!е ВВОД!.! съ разв'!'.твлен1ями умень!цаетъ вс!; до- 
(;тоинства и удобства, представляемый подзе.мной 
канал!!за!цей. Сл1;допа.!0 бы !!0дземную лин1ю под
водить В!!ЛОть до каждаго абонента, какъ это практ!!- 
куется, наприм-Ьръ, ш. Брюссел!;.

На B c t .  эти зам-!;чан1я П. С. Оса,дч1й отв'Ьтилъ 
следующее:

По поводу возражен1я II. Д. Войнаровскаго, П. С. 
Осадч1й отм'!;тилъ, что п самъ онъ лично указа.1ъ въ 
доклад!; h ;i  релэ, какь на слабое мБсто вь систем!; 
Келлога. Вь соединсн!!! двухъ абонен-говх. какъ !;идно 
изъ разсмотр'!;н1я схемы Келлога, участвують не 
шест!>, какъ !1ре,Т!10лагает'ь 1L Д. Войнаровск1й, кон
тактовъ, а чет1.!ре. Вт. практик-!; и теперь, какъ ука
залъ Н. Н. Константиновъ, находятся многоконтак.т- 
ныя системы, но съ этими контактами мирятся, они 
дБйствуютт. хорошо и в'Ьроятно то же можно ска
зать и 1!ро С!1стему Келлога П. С. Осадчему !!рпш- 
лось вид'Ьть американсия релэ. Подробн!.1й ихъ 
осмотр-!. разс'Ья.1'ь i!c!; опасен!я относительно исправ
ности !1Х'Ь служб!.!: они—прострй и очень !!рО Ч Н О П  
конструк!Ц!1 и работ!.!. Теоретическ!! 1ке. релэ, \\ 
!1менно пхт. бо.ты!!ое число, одно изъ сам1.1Х'ь слаб!.!Х1. 
M'hc'n. С!!сте.м1.1 Ke.i.'ioi'a. II. С. Ocicviift нс раз.д'Ьляет !. 
liC'bx'i. 0!!:iceiii!"i Л. II. Шпергазс. Нельзя конечно 
отрицат!., что конденсаторъ вообще не желатслен ь; 
но ВТ. то же время сл!;дустъ отм!;т1!ть, что ихь 
все!'да можно orpa.uiri. системой громоотво.довь, 
\'строенн1.1хъ па iipn!mii!i!; т!;хъ же конденсаторов!.; 
Что же касается t o i o , ч т о  систем!.! !!снтралыюй 
батарс!! !ie представляют-!. o c o 6 i .ix t . преиму!цест.вт. 
для с;1ужа1цих'1., !!0 сравнен1ю съ сушествующи.ми 
с!!стс.'чам!1, если 'эти !юсл!;дн!я !10двергнуть н'Ько- 
Topi.iM'i. усоверше!!ствован1ямъ, то съ этим ь спорить 
Tcnepi., !!ока н!;т1. 'эгих ь усовер!1!енствован1Й. конечно 
нельзя. Во всяко.!!'!. ! лу’ча!; въ настоящее время iti.

отнон!ен1и простоты манппуля!Х1й преимущества 
все-таки за центральными системам!!. Относ!!тельно 
значен1я сопрот!!влен1я II. С Осадч1й вполн'Ь со- 
гласепъ съ II. Д. Войнаровскимь. Теоретпческ!! 
нельзя достоверно о!!редел!1ть, на какое разстоя- 
H i e  можно хорошо говорить, !!рн систем!; центра.11.- 
ныхъ батарей, практически же вполн!; хорошо го- 
воря'гъ на разстоян1с свыше loo версть. На даль- 
н!;Й!!!1е вопросы !Ю затронутым'!. Д. II. Шпергазс 
дета.'!ямъ трудно дать теперь !!Одробные ответы, 
практика же' системы Western Electric С" несо- 
.мн'Ьнно разр!;ш!!ла вс!; эти вопрос!.! вполн!; удов.те- 
творительно, а также все дета.!и, затронутый .1. 
II. Ш пергазе. ' 1то касается до зам'1;чан1й г. Слу- 
хаевскаго, то сл!;дуетъ ска;!ать, что въ Париж!; 
другой вводъ, кром'!; кабельнаго, и невозможенъ. 
но нельзя не зам!;т!1ть, что въ Европ!; очень часто 
!!рп.м'!;няются и кустовые вводы. Съ технической 
сторон!.! кабельный вво.тъ несомн'Ьнно самый луч- 
ИПЙ; В'!. особснност!! О НЪ  ЖС.!аТС.!СНЪ для !хён- 
траль!1!.!.чъ частей города; но нельзя не заметить, 
что ВВОД!.! эт!1, тсхи!1чески наилучш!е, вь то же время 
эконо.м!!ческн не всегда выгодные.

^1то касается до релэ па сташци, то надо заме
тить, что !! теперь они там ь сушествую-п., но теперь 
ОН!! тамъ по необходимост!! очень скучены; въ сп- 
стем'Ь же !!,ентраль!юй батареи и въ частности въ 
С!!Стем'!; Келлога o h !i  могут'ь быть раскинуты на 
большее разстоян1е, даже помещены вь другихъ 
комнатахъ й;!!! !10.м'!;шен!яхъ, благодаря че.чу облег- 
ченъ!уход'ь за ним!1 и !!Олучаются на гтан!ци боль- 
!и1я удобства. I

В'ь заключен1е А. II. Смирнов'!, отмет!!.!!., что 
вопросъ, !!однятый П. С. Осадч!1мт> о центральной 
батаре!; уже достаточно выяснент.; изъ !!ервой части 
доклада также в!!дно, что вь ви.гу болыпаго ч!!сла 
абонентов-!, и кл!1матическ!!хъ услов!й, у наст, въ 
lIeTep6yp!i; С1!('те.ма теле(1)оновъ должна быт1. двух
проводной ст. под:!С!!Н!.!!!!! кабелями. Кром'Ь того. 
!!;!Ъ  !!рен1й .тостаточно ’ ш.гяснено. что вводь прово- 
;ювъ къ абонентамъ, ! ! 0  .крайней мер!; вь гхентраль- 
ныхъ частях-!, города, кабе.темъ долженъ б!.!ть ириз- 
нанъ весьма желательпым-ь.

Далее П р е д с е . т а т с л е м ъ  бы.Г!. и о с т а в л е н ъ  н а  6 x i -  
л о т и р о в к у  в о п р о с ' ! ,  о ж е л а т е л ь ! 1 0 С т и  пр!!.менсн1я 
! ! в о д а  ! ! р о в о д о в ъ  к'1, а б о н е н т а м 'ь  в ь  ц е н т р а л ь н ы х ъ  
ч а с т я . х ъ  г о р о д а  к а б е . т е м ъ ,  п р ! !  ч е м  ь  за было 2 8  ч е л о -  
B'i'.KT, и з ъ  is  б аЛ Л О Т !1 р о В аВ !Ш 1 Х 'Ь  !! 4  П рО Т !!В Ъ .

Прп баллот!!ровк!; о желатс.т1.пост!1 применен1я 
центральной. с!!сте!!!.! 2 4  б!,!ло :!!! !!,ентральную си
стему и 2 п р о Т ! |В Т .  ея.

В'Ь заключен1е. !!0 предложен1ю Председателя, Со 
браше еще раз'ь б.таго.ртри.то 11. С. Осадчаго, а также 
В С 'Ь хЪ  Л1!!ХЪ, !!рП Н Я В Ш !!Х Т . учаСт1е В'Ь прен1яхъ и темъ 
способствовав1!!!!хт, !11.1яС!!ен1ю даннаго вопроса.

Отъ Редакщи.
Вь редакц{и журнала «Электричество» от

крыть сбор'ь пожертвован ill на постановку па
.мятника первому изобр-Ьтателю электромагнитнаго 
телеграфа русско.му ученому, барону Шиллингу 
(jjoH'b Канштадту- Высочайше разр'Ьшеннон Импе
раторскому Русскому Техническо-му Обществу. 
(Ся. «Электричество» 1901 г., № 24).
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