
№5. 1890. МАРТЪ.

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
ЖУРНАЛЪ ИЗДАВАЕМЫЙ П  0ТД1ЛЮТ

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКОГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
Редакц1я открыта ежедневно отъ 5 1/* до 71/2 ч. вечера; для личныхъ объясненш—по понедёльникамъ

отъ 7 до 9 ч. вечера.

ОТЪ РЕДАКЦШ.
Мнопе прошлогодопе подписчики обращаются 

въ новую редакцш съ запросомъ: когда они по- 
.тучатъ ЛйЛ» 19— 24 за прошлый годъ. Редакщя 
можетъ сообщить, что остальные нумера за прош
лый годъ печатаются но распоряженш редактора 
С. Н. Степанова, который предполагаетъ ихъ вы
пустить въ видё одного большого нумера, въ не- 
продолжительномъ времени.

До сихъ поръ, но многимъ нричинамъ, болышя 
статьи дробились на нёколько нумеровъ журнала; 
съ 6, наоборотъ, редакщя, со своей стороны, 
будетъ стремиться къ тому, чтобы, но возможно
сти, помещать больная статьи цёликомъ въ одномъ 
нуиерЬ.

Обзоръ иностранныхъ журналовъ съ № 6 ре- 
дакдш вынуждена сократить, номёщая только 
извлечешя изъ наиболее интересныхъ статей и 
совсЬмъ не упоминая о прочихъ. Въ самомъ дё- 
±  .V 4 выходитъ уже въ три печатныхъ листа 
вмкто двухъ, а запасъ матер1ала въ редакцш все 
рас-тетъ и интересъ его возвышается-

Для того, чтобы наши читатели имёли спра- 
вочныя свёдёшя о содержант главнМшихъ ино
странныхъ журналовъ, редакщя предполагаетъ 
печатать, черезъ каждые три месяца, отдельно, 
одни перечни статей, вышедшихъ нумеровъ уномяну- 
тыхъ журналовъ.

Статья О. Д. Хвольсона кончается въ настоя- 
щемъ нумерё и мы обращаемъ особое внимаше 
читателей на ея заключительныя строки, адресо
вавши гг. электротехникамъ.

Въ этомъ же нумер'Ь мы начинаемъ и конча- 
ехъ статью лаборанта физическаго кабинета Мо
сковская) университета Е. И. Брюссова „Объ 
электро-динамическихъ отталкивайьяхъ“, состав
ляющую описан1е и объяснеше извЬстныхъ опы- 
товъ Элигю Томсона. Хотя эта статья содержитъ 
формулы, но мы можемъ смёло посоветовать про
читать статью каждому читателю, не обращая, 
если не желаетъ, внимашя на формулы, такъ какъ 
статья не потеряетъ отъ того своего интереса и 
даже дальности.

С0БРАН1Е ЧЛЕНОВЪ VI ОТДЪЛА

И. Р . Т. О —ва 1 6  ф евраля 1 8 9 0  г.

Засёдаше открылъ предсёдатольствовавипй въ собранш 
Н. Ф. Эгерштромъ нрсдложешемъ избрать Томаса А. Эди
сона членомъ VI Отд’Ьла и разрешить г. Блоку сдёлать 
сообщеше о демонстрируемомъ имъ фонографе упомяну- 
■гаго изобретателя. То и другое предложеше было при
нято единогласно н г. Блоккъ познакомилъ присутствую- 
щихъ съ устройством!, усовершенствованная) фонографа, 
который имеетъ соотношеше съ электрпчествомъ только 
въ томъ, что его барабанъ приводится- въ движеше по
мощью электро-двигателя съ батареей или аккумулято- 
роыъ; приборъ свабжеаъ и электрическимъ регулято- 
ромъ скорости. После своего сообщешя, референтъ 
лредложилъ члснамъ Отдела познакомиться съ дёй- 
creieMb прибора. Въ ковцё засЬдашя передъ фоногра- 
фомъ была прочитана на французскомъ языке следую
щая приветственная речь Эдисону отъ VI Отдела.

Monsieur Edison!
La Section electro-technique de la Societe Imperiale po

lytechnique de Kussie, aprfes la demonstration de Yotre ad
mirable phonographe et en consideration de Vos services a. 
la science electrique Vous а ё1и, a l’uuanimite, au nombre 
des meinbres de la Societe, ce que je m’empresse de Vous 
faire savoir par le present phonogramme.

Le President de la Section 
General Welitchko.

Фонограмму съ этой рЬчью рёшсио было послать 
Эдисону.

Опыты fep n a  и ихъ значеже.
(Окончание-, ем. .А? 4).

II. Непосредственное получение элсюприческихъ 
лучей, или, какъ выражается Герцъ, лучей элек
трической силы, импющихъ 1лавюъйш1я извпст- 
иыя свойства лучей свгътовыхъ.

Колебательный разрядъ, нроисходящШ въ при- 
борЬ, изображенномъ на фиг. 1 (см. Л» 4),вызываешь 
пертурбацКо въ эфирной средЬ, распространяю- 
щуюся во всё стороны. Чтобы сконцентрировать 
эти колебашя и направить ихъ въ одно опредё- 
ленное направлеше, Герцъ воспользовался спосо- 
бомъ, который примёняютъ на практикё для кон- 
центрировашя лучей свётовыхъ, помёщая источ- 
никъ свёта въ фокусё отражающаго зеркала. При 
этихъ опытахъ Герцъ замёнялъ приборъ, изобра
женный па фиг. 1 —  другимъ, въ которомъ ша-
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ры были заменены цилиндрами, а проволоки впол
не отсутствовали. Два метадлическихъ цилиндра, 
въ 3 сантиметра толщины и каждый длиною въ 
13 сантиметровъ, были расположены одинъ надъ 
другимъ, такъ что ихъ общая ось составляла одну 
вертикальную линю. Основашя, другъ къ другу 
обращенный, оканчивались шаровыми поверхно
стями, д1аметры которыхъ равнялись 4 сантимет- 
рамъ. Къ этимъ шарамъ были присоединены кон
цы внешней обмотки катушки Румкорфа, при дМ - 
ств1и которой получался, какъ и въ первомъ при
боре, колебательный разрядъ между двумя цилин
драми. По приблизительному разсчету, время од
ного колебашя этого колебательнаго разряда 
должно было равняться одной тысячемйллюнной 
доле секунды, а следовательно, длина волны полу- 
чаемаго луча равна всего только 66 сантиметрамъ. 
Два цилиндра были помещены вдоль фокальной 
лиши цилиндрическаго зеркала съ параболиче- 
скимъ сФчешемъ и съ металлическою поверхностью. 
Длина вертикально поставленнаго зеркала равня
лась двумъ метрамъ, ширина отверстья 1,2 метра,, 
глубина зеркала 0,7 метра. Эфирныя пертурба- 
цш, исходя щш отъ того места, где происходилъ 
колебательный разрядъ, отражались отъ зеркала 
но направлешю его оси и такимъ образомъ былъ 
нолученъ болФе интенсивный лучъ, который лег
ко можно было проследить на сравнительно зна- 
чительномъ разстоянш. Отражая этотъ лучъ отъ 
металлической стены, Герцъ, какъ въ предыду- 
щихъ онытахъ, могъ обнаружить существоваше 
стоячихъ волнъ. Чтобы иметь возможность точ
нее проследит], путь луча, Герцъ воспользовался 
особымъ щнемникомъ, онять-таки наноминающимъ 
одинъ весьма известный нриборъ, употребляемый 
при онытахъ надъ световыми и звуковыми луча
ми, а именно вторымъ зеркаломъ, собирающимъ 
надаюнце на его поверхность лучи въ своемъ 
<|юкусе. Герцъ взялъ второе параболическое ци
линдрическое зеркало совершенно такихъ же раз
меров!., какъ первое, вышеописанное. Вдоль фо
кальной лиши этого зеркала онъ номФстилъ две 
проволоки, каждую въ 50 миллиметровъ длины, 
ближайпйе концы которыхъ отстояли другъ отъ 
друга на разстоянш 5 сантиметровъ. Отъ этихъ 
концовъ шли нодъ прямымъ угломъ двФ проволо
ки насквозь черезъ зеркало, где онФ оканчива
лись въ двухъ точкахъ, весьма близкихъ другъ 
отъ друга; между этими точками появлялась искра, 
если зеркало концентрировало иадаюшдя на него 
эфирный нертурбащи на двухъ нроволокахъ, распо- 
ложенныхъ въ его фокальной лиши. Поместить 
точку разрыва въ самой фокальной лиши щпемна- 
го зеркала оказалось цеудобнымъ, такъ какъ въ 
этомъ случае для внимательнаго наблюдшая искры 
пришлось бы наблюдателю стать передъ вторымъ 
зеркаломъ и тФмъ заслонить надаюнце на него 
лучи. Поставивъ оба зеркала другъ противъ дру
га, Герцъ могъ наблюдать искры, когда зеркала 
находились другъ отъ друга на разстоянш 20 мет- 
ровъ. Въ этомъ случае первичный колебательный 
разрядъ производить въ окружающемъ эфире пер-

турбащи, расположенныя въ вертикальной плос
кости. ОнФ отражаются отъ перваго зеркала, кон
центрируются въ одно нацравлеше и даютъ лучъ 
электрической силы, раснространяющшся но го- 1 
ризонтальному направлешю перпендикулярно къ 
плоскости отверсНя зеркала. Второе зеркало со- 
бираетъ эти лучи въ фокальной лиши, въ кото
рой, такимъ образомъ, сосредоточивается сильная, 
также вертикальная, электрическая нертурбащя, 
возбуждающая электричесюя колебашя въ двухъ 
нроволокахъ и обнаруживающаяся ноявлешемъ 
искры въ вышеупомянутой точке разрыва.

Оказалось, что электрический лучъ, получен
ный такимъ образомъ, имеетъ буквально все свой
ства луча световаго и притомъ п'оляризованнаго, 
въ которомъ, какъ было сказано выше, все дви- 
жешя расположены въ одной плоскости; въ дан- 
номъ случае движете происходить въ плоскостп 
вертикальной. Ограничимся краткимъ неречнемъ 
свойствъ этогоэлектрическаго луча. Помещая на его 
пути металлическую преграду, Герцъ заметилъ, 
что во второмъ зеркале искры исчезаютъ, откуда 
следуетъ, что металлъ не нрозраченъ для элек
трическаго луча. Электричесшй лучъ свободно 
проходить черезъ толстые слои д!электриковъ, 
нанр., черезъ закрытый двери и, вообще, толстые 
слои такъ называемыхъ не нроводниковъ элек
тричества.

Повертывая второе зеркало около горизонталь
ной оси, направлеше которой совнадаетъ съ на- 
нравлешемъ луча, Герцъ заметилъ ослаблеше 
искры, которая вполне исчезала, когда фокальная 
лишя втораго зеркала была расположена горизон
тально. Очевидно, что въ этомъ положенш верти
кальная нертурбащя уже не могла действовать 
на горизонтально расположенныя проволоки, слу
жащая, въ данномъ случае, щнемниками.

Герцъ помФстиль на пути луча деревянную 
рамку, на которой былъ прикрепленъ рядъ на- 
раллельныхъ проволокъ. Когда эти проволоки бы
ли расположены горизонтально, то' лучъ свободно 
нроходилъ и дфйствовалъ на второе зеркало; это 
дейстше исчезало, когда рамка была повернута 
на прямой уголъ, такъ'что проволоки расположи
лись вертикально.

Особенно большой интересъ представляетъ 
следующш оиытъ. Первое зеркало было поставле
но вертикально; второе— горизонтально; въ этомъ 
случае во второмъ зеркале, какъ уже было ска
зано, искры не было. Помещая между зеркалами 
рамку съ проволоками такъ, чтобы направлен^ 
проволокъ составляло уголъ въ 45° съ горизон
тальною плоскостью, Герцъ заметилъ ноявлеюе 
искры во второмъ зеркале. Явлеше это впол
не напоминаетъ некоторый оптическая явлеюя, 
обнаруживаемый двумя николевыми призмами. Въ 
этомъ опыте вертикальное движете, дойдя до 
сетки, разлагалось на две слагаемыя, изъ кото
рыхъ та слагаемая, въ которой движете проис
ходило по направлен]ю, перпендикулярному къ 
нроволокамъ, проходила свободно. За сеткою по
лучался, такимъ образомъ, лучъ, въ которомъ дви-
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жеше происходило по направлешю, составляюще
му уголъ въ 45° съ горизонтальной плоскостью, 
въ которой была расположена фокальная лишя 
втораго зеркала. Въ этомъ случай, движеше въ 
луче уже не происходило, следовательно, но на
правлешю перпендикулярному къ фокальной ли
ши второго зеркала и по этому могло действовать 
на его пр1емныя проволоки.

Герцъ направлялъ лучъ на вертикальную ме
таллическую плоскую поверхность и устанавли- 
валъ второе зеркало въ такомъ ноложенш, въ ко- 
торомъ оно должно было бы встретиться съ лу
чами, если бы они отражались отъ металлической 
стены по обыкновеннымъ законамъ отраженья све- 
товыхъ лучей. Действительно, оказалось, что вто
рое зеркало давало искры; достаточно было не
сколько передвинуть это зеркало въ ту или дру
гую сторону, такъ что его фокальная лишя уже 
не могла находиться нодъ вльяшемъ отраженныхъ 
лучей, чтобы исчезли въ немъ искры.

Герцъ поместилъ на пути э.тектрическаго лу
ча асфальтовую призму, вышиною въ 1,5 метра, 
съ предомляющимъ угломъ въ 30°. Оказалось, что

метра, а длина волны втораго— 66 сантиметровъ. 
Качественно, однако, оба луча, вероятно, мало 
отличаются другъ отъ друга и разница главнымъ 
образомъ количественная, основанная на большой 
разности между временами отдельныхъ пертур- 
бацш, въ распространен^ которыхъ и заключается 
сущность каждаго изъэтихъ двухъ лучей.

III. Опыты, доказывающее, что быстрый элек- 
трическгя пертурбащи въ эфирной среди, не про- 
никаютъ въ глубь металлическихъ проводниковъ.

Неоднократно мы упоминали о томъ, что весь
ма быстрыя перюдичесюя пертурбащи въ эфир
ной среде не могутъ проникать глубоко во внутрь 
металлическаго тёла. Герцъ произвелъ рядъ опы- 
товъ, непосредственно доказавшихъ, что такого 
рода пертурбащи могутъ распространяться почти 
только въ эфирной среде, свободно проходя черезъ 
д!электрики, но какъ бы скользя только вдоль 
поверхности металловъ, во внутрь которыхъ оне 
входятъ на глубину, тёмъ меньшую, чемъ быстрее 
эти колебашя следуютъ другъ задругомъ. Одинъ 
изъ простейшихъ, сюда относящихся опытовъ Гер
ца, заключается въ следующемъ. Онъ помещалъ

плектрическш лучъ свободно проходилъ чрезъ эту 
призму, но, при этомъ, подвергался отклоненш по 
направлешю къ основашю призмы, совершенно 
аналогично тому, что замечается при прохожде- 
нш светового луча чрезъ призму прозрачную. 
Герцъ могъ даже определить коеффищентъ пре- 
ломлешя и онъ оказался равнымъ, приблизитель
но, 1,69. Для веществъ, подобныхъ асфальту, 
оптическш коеффищентъ преломлешя (определяе
мый по способу наблюдешя такъ называемаго пол- 
наго внутренняго отражешя) равняется прибли
зительно 1,5— 1,6.

Ограничимся этими опытами, окончательно до
казавшими, что электрическая- пертурбащя рас
пространяется въ эфирной среде въ виде луча, 
имеющего все свойства луча световаго. Мы не 
сделаемъ большой ошибки, если этотъ лучъ даже 
прямо иазовемъ лучемъ световымъ, невидимымъ 
конечно, какъ и вообще невидимы все те лучи, 
для которыхъ длина волны и время колеба
шя больше, ч'Гмъ длина волны и время ко
лебашя луча краснаго. Между крайними лучами, 
которые наблюдалъ Ленгле, и лучами Герца еще 
остается весьма широки пробелъ, такъ какъ дли
на волны нерваго луча приблизительно ‘/so милли-

резонаторъ въ такомъ положенш, что въ его точ
ке разрыва получались сильный искры, до 6 мил- 
лиметровъ длиною. Окруживъ резонаторъ со всехъ 
сторопъ металлическимъ ящикомъ, онъ заметилъ, 
что искры вполне исчезали; то же самое проис
ходило и въ томъ случае, когда резонаторъ былъ 
окруженъ деревяннымъ ящикомъ, оклееннымъ со 
всёхъ сторонъ сусальнымъ золотомъ, т. е. метал
лическимъ слоемъ, толщиною не более ‘/ 20 мил
лиметра. Неоклеенный ящикъ никакого вл1яшя 
на искры не имелъ; ясно, что электрическая не])- 
турбащ я не могла проникнуть черезъ столь тон
к и  металлически слой.

Гораздо замечательнее следуюнце опыты. Герцъ 
заменилъ шары А  и В  (фиг 1) двумя плас
тинками и параллельно одной изъ нихъ, на не- 
далекомъ отъ нея разстоянш, поместилъ другую 
металлическую пластинку, отъ которой шла длин
ная проволока. Иерюдическая перемена электри- 
ческаго состояшя въ первой пластинке вызывала 
таковую же во второй пластинке, отъ Которой 
пертурбащи, затемъ, распространялись вдоль про
волоки. Если въ этой проволоке сделать неболь
шой разрывъ, то въ немъ, вообще говоря, наблю
дался потокъ электрическихъ искръ. Герцъ дока-
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залъ, что въ этомъ случай пертурбащя, строго 
говоря, распространяется не въ проволокй, а въ 
окружающей средй, что она какъ бы скользитъ 
вдоль проволоки, проникая чрезъ ея поверхность 
на весьма незначительную глубину. Для доказа
тельства онъ воспользовался снарядомъ, изобра- 
пеннымъ на фиг. 3. Пусть M N ' проволока, 
вдоль которой распространяется электрическая 
пертурбащя и нритомъ но направлен!») отъ М  къ 
N , такъ что пластинка, о которой выше было 
сказано, находится со стороны М . Въ точкй 11 
Герцъ разрйзалъ проволоку и номйстилъ два ша- 
рика па неболыномъ другъ отъ друга разстоянш. 
Затймъ, онъ нрикрйпилъ непосредственно къ нро- 
волокй круглую металлическую пластинку А В  и 
вторую такую же пластинку CD  съ другой сто
роны отъ 11, но, однако, изолировавъ ее отъ са
мой проволоки. Отъ пластинки CD  шла длинпая 
металлическая трубка Е Е , обхватывающая про
волоку. Пластинки А В  и CD, вдоль ихъ окруж
ности, были соединены рядомъ нараллельныхъ 
проволокъ; конецъ F  трубки металлически соеди- 
ненъ непосредственно съ проволокою. Въ этомъ 
случай часть проволоки G F  была окружена со 
всйхъ сторонъ металломъ и поэтому не удиви
тельно, что въ I I  виолнй исчезали искры и опй 
не появлялись, какъ бы тонки не были стйнки 
трубки E F . Только въ томъ случай, когда онъ 
трубку E F  замйнялъ стеклянною посеребренною 
и даже для свйтовыхъ лучей полупрозрачною 
трубкою, онъ замйчалъ появлеше искры- въ 11. 
Наиболйе замйчательно, однако, что искры по
являлись въ 11 и въ томъ случаи, когда онъ въ F  
открывалъ отверстге трубки. Выло бы, однако, 
весьма ошибочно-предполагать, что въ этомъ слу
чай электрическая пертурбащя, дающая искры 
въЯ, распространялась по направлешю M G U E F N . 
Герцъ доказалъ, что электрическая пертурбащя, 
идущая по направленно M G, не проникая чрезъ 
пластинку А В , огибаетъ систему металличеекихъ 
поверхностей G A C EF  и чрезъ отверстое F  сколь
зитъ вдоль проволоки по направлешю F11G, воз
буждая такимъ образомъ искры въ Я . Доказалъ 
онъ это слйдующимъ образомъ. Сдйлавъ проволо
ку отъ G до F  силошпою, т. е. удаливъ мйсто 
разрываЯ, онъ получилъ въ части 6гЯстояч1я вол
ны, образовавипяся вслйдстоне ннтерференщн меж
ду колебашями, проникшими чрезъ отверстое F  
во внутреннее пространство и распространивши
мися вдоль проволоки отъ F  къ G  и колебашя- 
ми, отраженными отъ пластинки А  В  и распро
странившимися въ обратномъ нанравлеши, вдоль 
проволоки отъ G  къ F . Присутстоне такихъ стоя- 
чихъ волнъ Герцъ доказалъ, замйнивъ трубку 
E F  болйе ihmjiokoio, что дало ему возможность 
номйстить. внутри ея особаго рода резонаторъ, 
въ точкй разрыва которого искры появлялись, 
когда резонаторъ былъ номйщенъ въ пучности и 
исчезали, когда онъ находился въ узлй. Вслкш 
согласится, что раепространеше электрическаго 
движения вдоль проволоки MG, вдоль наружной 
поверхности трубки и затймъ внутри трубки но

направлешю, обратному направлешю нервоначаль- 
наго распространена, представляетъ нйчто уже 
совершенно новое и совершенно несогласное съ 
тйми взглядами и воззрйшями, съ которыми мы 
сжились, и съ тою точкою зрйшя, съ которой мы 
привыкли смотрйть на характеръ электрическихъ 
явленш, вообще, и на роль металличеекихъ нро- 
водниковъ, въ особенности.

Разсмотрйвъ нйсколько внимательно три наи
болйе существенный работы Герца, ограничимся 
краткими указашемъ на то, что ему, между про
чими, удалось еще доказать существование элсктро- 
динамическаго дп>йств1я дгэлектриковъ. Номйщая 
вблизи того мйста, гдй иронсходилъ колебатель
ный разрядъ, болышя массы д1электрика-,' напр. 
бумаги, дерева, асфальта, ейры, иараффина и т. д., 
онъ замйтилъ произведенное ими измйнеше рас- 
предйлешя силъ въ окружающемъ пространствй. 
Этимъ доказывается, что колебательный разрядъ 
и въ д1электрикй вызываетъ электрнчесщя пере- 
мйщешя, по характеру своему относяицяся къ 
области электрокинетики. Мы видйли выше, что 
Фарэдей показали, какую важную роль играютъ 
дшлектрики въ явлешяхъ электростатики; Герцъ 
доказалъ, что и въ области явлешй электрокине
тики они не играютъ пассивной роли какъ бы ну- 
стаго пространства, черезъ которое электричесюя 
силы передаются безъ всякаго измйнешя.

Опыты Герца вызвали большой рядъ изелйдо- 
ванш различныхъ ученыхъ, въ особенности во 
Франщи и въ Англш. Ограничимся указашемъ на 
интересный фактъ, что удалось собрать электри- 
чесше лучи въ фокуей большой чечевицы, сдйлан- 
ной изъ д!электрика. Не можемъ умолчать и о 
томъ, что въ самое послйднее время Саразннъ и 
Деляривъ публиковали работу, заставляющую нй
сколько усумнитьсявъполной справедливости вейхъ 
тйхъ заключенш, который Герцемъ были выведе
ны изъ его опытовъ надъ распространешемъ элек
трической пертурбащи въ проволокахъ; но объ 
этихъ опытахъ мы выше упоминали лишь вскользь, 
а потому намъ и нйтъ надобности входить въ эту 
подробность, тймъ болйе, что явлешя, о которыхъ 
идетъ рйчь въ этомъ случай, еще ждутъ далънйй- 
шихъ изелйдовашй, какъ теоретической, такъ и 
экспериментальной разработки.

Подводя со всевозможною осторожностью ито
ги всего тою, что было изложено выгие, мы мо
жемъ формулировать результаты вегьхъ опытовъ 
Герца въ елгъдующихъ положетяхъ:

1. Быстрая пер'юдическая пертурбаиля, нет 
сомюьнно электрическаго характера, произведен
ная въ одномъ мгьетгь пространства, расггростра- 
няется въ немъ волнообразно; получаемые при 
этомъ лучи способны отражаться, преломляться, 
ингперферировать, образовать стоячгя волны и 
т. д.

2. Скорость распространстя этихъ лучей рав
няется скорости евгьгпа] по этому весьма веро
ятно, что евгътъ есгпь частный случай распро
страняющейся перюдической элеюнричсской пер- 
гпурбицги съ весьма малымъ перюдомъ.
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3. Справедливость основныхъ положенгй тео
рии Максу слла можно считать доказанною.

Второе изъ этихъ положены находите. новую 
опору въ следующем?. интересномъ обстоятельств'!;. 
Мы указали выше, что каждому т’Ьлу соответ
ствуете определенное время электрическаго коде- 
башя, такъ сказать, определенная высота электри- 
ческаго тона, который это тгВло способно издавать; 
ч!,мъ меньше размеры тгВла, тема, выше этотъ 
тонъ, т4мъ больше число колебашй и те.мъ мень
ше длина волны возбуждаемаго въ окружающей 

! среде луча. Для двухъ цилиндровъ, которыми Герцъ 
1 пользовался при опытахъ надъ электрическими лу

чами (описанными подъ Л« II), время одного изъ 
колебашй равнялось, какъ мы видели, одной ты- 
сячемиллюнной доле секунды. Если вычислить, 
каковы должны быть размеры тела, въ которомъ, 
время одного изъ электрическихъ ^колебашй рав
нялось бы времени колебашй, соответствующему 
световому лучу, то окажется, что такое тело долж
но иметь, примерно, размеры молекулъ, изъ кото- 
рыхъ соетоятъ твердый, жидкш и газообразный 
тела.

Приближаясь къ концу нашей статьи, возвра
тимся еще разъ къ ея началу, въ которомъ мы 
старались определить истинную задачу физики. 
Мы видели, что задача физики: связать между 

, собою явленш окружающей насъ природы, и мы 
упоминали, что физйка переживала велите мо
менты исторЫ своего развитая, когда удавалось 
уничтожать преграды, существовавшая между 
ея отделами, и слить две области физическихъ 
явленш въ одно нераздельное целое. Такой именно 
великш моментъ и отмечается работами Герца, 
которому удалось уничтожить большинство изъ 
преградъ, существовавншхъ между двумя отдела
ми физики, посвященными явлешямъ световымъ и 
электрическимъ. У чете о свете и учеше объ элек
тричестве должны теперь слиться въ одно целое, 
или, вернее говоря, на всю оптику следуетъ смо
треть какъ на отде.тъ, какъ на главу ученш объ 
электричестве.

Однако не слгъдуетъ увлекаться! Неуместное 
> увлечете, вытекающее изъ неправильнаго понима- 

шя истиннаго значешя онытовъ Герца, легко мо
жете привести къ рсакцЫ въ надеждахъ и унова- 
шяхъ, къ реакцЫ, неминуемой во вс'йхъ техъ слу- 
чаяхъ, когда новому событш нриписываютъ значе- 
nie, котораго оно не имеетъ, или возлагаютъ на 
него слишкомъ больнпя или преждевременный на
дежды. Мы старались въ трехъ положен 1яхъ фор
мулировать то, что изъ опытовъ Герца? факти
чески и неоспоримо вытекаешь', но слгъдуетъ пом
нить, что все, что въ этихъ положетяхъ не за
ключается, не можетъ быть извлечено изъ этихъ 
опытовъ и отвпта на вопросы, чуждые этимъ 
опытамъ, мы отъ нить ожидать не можемъ. Увле
чете въ этомъ отношенш вообще опасно; а меж
ду гЬмъ, какъ часто приходится слышать, что 
тайна электричества, загадка электрическаго тока 
раскрыты Герцемъ. Это неверно! Мы не знаемъ, 
что такое электричество, какъ мы этою не знали

и до опытовъ Герца. Мы не знаемъ до сихъ норъ, 
можно ли, при обънснсши вс'йхъ электрическихъ 
и магнитныхъ явленш, ограничиться донущешемъ 
существовашя одной однообразной эфирной среды, 
и нельзя не указать на то, что какъ разъ после 
опытовъ Герца, особенно въ- ЛнглЫ, возникли 
весьма фантасгичесше взгляды на эфиръ и на его 
свойства, взгляды, допускавшие какую-то двой
ственность въ его содержимомъ, представлявшиеся 
не шагомъ внередъ, но скорее шагомъ назадъ въ 
наук!;, какъ возвращеше къ дуалистическому 
взгляду на сущность электрическихъ явленш, хотя, 
конечно, и существенно видоизмененные, сравни
тельно со старинными.

Мы не знаемъ, что такое элсктричестй токъ, 
какъ, мы этого нс знали до опытовъ Герца. До- 
стове.рнымъ осталось только то, что было досто
верно и прежде, а именно, что элсктрическт 
токъ прсдставляетъ собою форму электрической 
энергш, способной перейти въ энергш тепловую; 
что мы въ электрическомъ токе имеемъ дело съ 
какимъ то движешемъ; но что движется, каковъ 
характера, этою движения и даже, гдгь имгъетъ 
мгьсто эщо движете—осталось еще неизвгъстнымъ, 
какъ оно было нсизвгьстно намъ и прежде. Мы не 
знаемъ, происходитъ ли движете, въ которомъ за
ключается сущность электрическаго тока, въ самой 
проволоке или только въ окружающей среде. Герцъ 
доказалъ, что переменные токи, весьма быстро 
менявшие свое направлеше, представляютъ собою 
форму энергш, распространяющейся главнымъ 
образомъ, въ окружающей сред'!; и проникающей 
лишь на весьма незначительную глубину во внутрь 
такъ пазываемыхъ проводпиковъ; по электриче
ская энергш ностояннаго тока и до ея превраще
н а  въ энергш тепловую, можетъ быть, целиком?, 
находится внутри проволоки. Такъ называемые 
непроводники теплоты ведь также все безъ исклю
ченья, нронускаютъ чрезъ себя теплоту, непрерыв
но притекающую къ нимъ въ одномъ направлены, 
хотя представляются абсолютными непроводни
ками для быстро меняющихся тепловыхъ коле
башй.

Не яснымъ остается пока также самый ха
рактера тгьхъ эфирныхъ ггертурбацш, о кото- 
рыхл мы говорилц все время, и было бы большою 
ошибкою представляет себя, эти пертурбацт въ 
видгь просгпыхь колебашй. ПертурбацЫ, которую 
мы назвали колебательнымъ разрядом?., равно какъ | 
и пертурбацш, которая распространяется въ окру- j 
жающей среде, образуя лучи, способные отра
жаться, преломляться и т. д.; которая усиливается | 
въ пучностяхъ и почти исчезаетъ въ узлахъ сто- \ 
ячихъ волнъ; которая вызываете электрическш | 
колебашй и искры въ резонаторахъ —  только и ' 
представляется намъ, именно какъ пертурбащя, ! 
вполнгь неясною и неопредгь.геннаю характера. 
Однако найденъ прочный фундаменте, па основа- | 
нЫ котораго усердная и дружная работа ученыхъ 
можетъ привести къ дальн'Мтимъ разьяснешлмъ 
всего того, что пока туманно, къ ответамъ на те j 
вопросы, которые мы пока еще ставимъ тщетно.
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Когда это будетъ сделано, когда ответы будутъ 
найдены и тайна электричества и магнитизма бу
детъ разгадана, тогда, можетъ быть, предстанетъ 
предъ учеными другая величественная проблема: 
разгадать тайну всем1рнаго тягот'йшя. Опыты Герца 
и связанныя съ ними доказательства справедли
вости основныхъ взглядовъ Фарадея и Максуелла 
окончательно и навсегда уничтожили самую воз
можность допущешя какихъ либо силъ непосред
ственно д’Ьйствующихъ въ даль, безъ промежуточ- 
пой среды, передающей это дМ сппе отъ точки къ 
точке. Такого рода дГ>йств1е уже не можетъ быть 
приписано электрическимъ и магнитнымъ силамъ, 
при ноявлеши которыхъ вполне очевидно играетъ 
важнейшую роль промежуточная среда. Теперь 
уже никто не станетъ сомневаться въ томъ, что 
и въ явлешяхъ всем1рнаго тяготенья мы не имйемъ 
дела съ непосредственнымъ дейстшемъ другъ на 
друга взаимно притягивающихся телъ, что и въ 
этихъ явлешяхъ среда должна играть роль пере
датчика. Но какая это среда, та ли самая, кото
рая передаетъ световыя и электричесшя действия, 
или другая и въ чемъ заключается роль этой 
среды въ явлешяхъ всем!рнаго тяготе>шя,.намъ не
известно и всяшя сюда относящаяся предположешл 
и попытки вероятно еще на долго придется при
знавать преждевременными. Много важныхъ ша- 
говъ сделано и много остается сделать, по одипъ 
изъ важнейшихъ навсегда останется связаннымъ 
съ именами Фарэдея, Максуелла и Герца.

Мы поместили настоят,ш разборъ основныхъ 
оиытовъ Герца и ихъ значешя въ журнале „Элек
тричество", посвященномъ электротехнике и изда- 
ваемомъ для электротехниковъ. Опыты Герца суть 
опыты кабинетные, къ которымъ люди практики 
нередко относятся отрицательно, считая ихъ изу
чение мало для себя важными. Да будетъ намъ 
позволено, въ заключеше указать, для оправдашя 
себя, на следующая два обстоятельства.

Во пе]>выхъ —  одна сто]>опа оиытовъ Герца 
им'Ьетъ и прямое практическое значеше для тех- 
никовъ: непроницаемость металлическихъ нровод- 
никовъ для токовъ, направлеше которыхъ быстро 
меняется, влечетъ за собою весьма существенное, 
кажущееся увеличеше сопротивлешя этихъ иро- 
водниковъ, черезъ одипъ поверхностный тонкш 
слой которыхъ протекаютъ такъ называемые элек- 
тричесше токи. Это измените сопротивления ока
зывается весьма чувствителышмъ не только для 
случая токовъ телефоническихъ, но въ некото- 
рыхъ случаяхъ и для иеременныхъ токовъ, нолу- 
чаемыхъ отъ динамо-элект]>ическихъ машинъ. До
статочно привести одинъ примеръ. Когда нанрав- 
леше тока меняется 80, разъ въ теченш секунды, 
то сопротивлеше проводника, д1аметръ нопереч- 
наго сФчешя котораго равенъ 4 сантиметрамъ, бу
детъ на С8°/0 бол ее  оопротивлешя того же про
водника, обнаруживающаяся при прохожденш че- 
резъ него тока постояннаго направлешя.

Во вторыхъ, не следуетъ позабывать о томъ, 
откуда вся современная электротехника взяла 
свое начало: ведь это были кабинетные опыты Фа

рэдея. Онъ обвивалъ проволоку около куска же
леза, отрывалъ это желёзо отъ магнита и наблю
дали при этомъ появлеше маленькой искры между 
концами проволоки. Это былъ опытъ кабинетный 
и однако въ этой маленькой искре находился за
родыши всего ученья о магнито-электрической 
индукщи, искусство пользоваться которою и на
зывается современною электротехникою. Опыты 
Герца пока кабинетные; но что изъ нихъ разо
вьется дальше и не представляютъ ли они заро
дыши новыхъ отделовъ электротехники, этого ре
шить въ настоящее время невозможно.*)И еще одно 
замечаше мы позволимъ себе прибавить: электро
техника имеетъ дело съ электрическими токами, 
съ электричествомъ; это ея оруд1е, которымъ она 
работаетъ. Рабочш долженъ знать свое оруд1е 
и добросовестный работники постарается узнать 
все то новое и. важное, что делается известными 
относительно его оруд1я. Опыты Герца пролили но
вый све-гъ на opyAie электро техники; объ этомъ дол
женъ знать электро техники, для котораго эти опыты 
могутъ сделаться новыми неожиданными, а можетъ 
быть и непосредственными источникомъ дальней
ш ая развшчя его же науки. о. Хвольсонъ.

Электро-динам ичеш я отталкивашя и вра- 
щешя.

Въ американской галерее свободныхъ искусствъ, 
на всем1рной Парижской выставке прошлаго года, 
ежедневно показывались публике опыты американ
ская электротехника Элигю Томсона. Эти весьма 
интересные и разнообразные опыты постоянно прив
лекали массу зрителей, возбуждаяобщее удивлеше.

Мы онишемъ некоторые изъ Солее интерес- 
ныхъ оиытовъ. На фиг. 1 изображенъ вертикаль
но стояний электро-магнитъ, около 25, сантиметровъ 
въ д1амет])Ф; но его обмотке, состоящей изъ 
несколькихъ слоевъ толстой проволоки, пропус- 
ваетсл токи пе])еменнаго направленш, доставляе
мый дипамо-машипой, сила, которая достигаетъ 
25 амнеровъ. Если приблизимъ къ электро-магни
ту кольцо изъ красной меди, такъ чтобы плос
кость его была параллельна плоскостями оборо- 
товъ намагничивающей спирали, то въ кольце бу
дутъ наводиться весьма сильные, быстро че- 
редуюшдесл токи. Сила наведенныхъ токовъ бу
детъ теми больше, чемъ сильнее токъ въ элек
тро-магните, чФмъ больше число перемени тока 
въ секунду и чемъ меньше сопротивлеше коль
ца; такъ что, при надлежащихъ услов!яхъ, на
веденный токъ можетъ достигать несколькихъ 
тысячи амнеровъ. При этомъ наблюдаются два 
интересный явленья; кольцо не только не стре
мится упасть, но, нанротивъ, оно отталкивается 
электро-магнитомъ вверхъ и требуется употре
бить некоторое уси.не, чтобы удержать его въ 
томъ положенш, какъ представлено на фиг. 1. 
Но если мы подержимъ кольцо въ этомъ положе-

*) Напр. телеграфия безъ проводовъ на иоцоСЛе оптической.
Прим. ред.
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ши нисколько минуть, оно такъ сильно нагре
вается. что къ нему нельзя прикоснуться рукою. 
Если отвести кольцо нисколько въ сторону, такъ 
чтобы центръ его не лежалъ на продолженш оси 
электро-магнита, то оно выталкивается въ ту сто
рону, куда мы его переместили.

Ныталкиваше кольца проявляется въ более 
изящной'форме въ опыте, расположеше котораго

представляютъ вращешя нроводниковъ въ маг- 
нитномъ поле электро-магнита, если какимъ ни- 
будь образомъ нарушается симметргя въ распре
делен^ магнитныхъ лшпй. Въ опытахъ 9. Том
сона (фиг. 4) это нарушеше симметрш произво
дилось темъ, что на электро-магнитъ накладывал
ся медный листъ, вырезанный въ форме полу
круга, которымъ закрывалась одна половина элек-

нредставлепо на фиг. 2. Иад4немъ кольцо на 
электро-магнитъ такъ, какъ показано на рисунке 
иунктиромъ (несколько выше средины электро
магнита) и нредоставимъ его самому себе. Кольцо 
съ силою подбрасывается вверхъ, поднимается на 
некоторую высоту надъ электо-магнитомъ и па- 
даетъ налево или направо.

Другой рядъ весьма любопытныхъ явлешй

тро-магнита. Мы будемъ пазывать для краткости 
среднею литей д1аметръ, перпендикулярный къ 
лиши раздела покрытой и непокрытой части по
люса электро-магнита; следовательно, средняя ди
т я  делить какъ медный полукругъ, такъ и осталь
ную непокрытую часть на симметрично располо
женные квадранты. Положимъ, что электро-маг
нитъ обращенъ къ наблюдателю своей непокры-
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той частью. Возьмемъ мйдный кружокъ, около 10 
сантиметровъ въ .тдаметрй, въ центр']; котораго 
сдйлана шляпка, иосадимъ его на ocTpie, какъ 
показано на фиг. 4, и помйстимъ надъ электро- 
магнитомъ такъ, чтобы часть кружка приходи
лась надъ мйднымъ жраномъ (такъ будемъ назы
вать медный нолукругъ, закрывающш часть элек
тро-магнита). Кружокъ начинаетъ быстро вращать
ся; направлеше вращешя таково, что если кру
жокъ (точнее говоря центръ его) находится влй- 
во отъ средней лиши, онъ вращается противъ 
стрелки часовъ, а если лежитъ вправо отъ сред
ней лиши, то вращается по стрйлкй часовъ. Если 
же кружокъ поместить надъ средней лишен, то 
вращешя не происходить, но при этомъ наблю
дается выталкиваше по направлешю средней ли
ши отъ наблюдателя къ экрану; это выталкива- 
ваше обнаруживается и въ томъ случай, когда кру
жокъ лежитъ прав'Ье или лйвйе средней лиши, но 
только въ болйе слабой степени. Его легко обнару
жить, если вмйсто того, чтобы помещать кружокъ на 
ocTpie, мы подвйсимъ его на тонкой длинной нити.

Опытъ выходить еще интереснее, если вмйсто 
мйднаго кружка возьмемъ жидкш нроводникъ, 
именно ртуть. Для этого на электро-магнитъ, за
крытый на половину мйднымъ экраномъ, поста- 
вимъ плоскодонный сосудъ (напр., чайное блю
дечко), содержаний слой ртути отъ 5 до 10 мил- 
лиметровъ толщины. Въ этомъ жидкомъ дискй, 
если онъ помйщенъ вправо или  влйво отъ сред
ней линш, образуется рядъ концентрическихъ 
колецъ, съ воронкообразнымъ углублешемъ въ 
средний, вращающихся въ первомъ случай по 
стрйлкй часовъ, во второмъ въ обратную сторо
ну, такъ что образуется нйчто въ родй водово
рота или вихря.

Если помйстимъ' сосудъ такъ, чтобы одна по
ловина его находилась вправо, а другая влйво 
отъ средней линш, то получимъ двй системы ко
лецъ, вращающихся въ противуположныя сторо
ны. Ртуть стремится удалиться отъ наблюдателя 
по направлешю средней лиши, но, встрйчая пре- 
nflTCTBie у противуположнаго края сосуда, раз
бивается на двй струи, изъ коихъ одна направ
ляется вправо, другая влйво, и обусловливаютъ 
такимъ образомъ двй системы колецъ.

Измйняя соотвйтственно форму экрана и по- 
ложеше его и сосуда со ртутью относительно 
электро-магнита, можно получить три и четыре 
системы колецъ.

Подобные опыты были показаны проф. И. D. 
Боргманомъ въ физической секщп VIII съйзда 
русскихъ естествоиспытателей и врачей и за- 
тймъ недавно были воспроизведены въ болйе 
рйзкой формй въ засйданш Физико-математиче
ской коммиссш общества любителей естествозна
ния A. X. Репманомъ и И. Ф. Усагипымъ.

Фиг. 5 представляетъ тотъ асе опытъ враще
шя мйдпаго кружка въ полй электро-магнита 
менынихъ размйровъ, половина котораго закрыта 
мйднымъ экраномъ. Вращеше всегда происходить 
по направлешю къ экрану.

Явлеше вращешя и отталкивашя можно про
извести одновременно при помощи полаго шара 
изъ красной мйди, погруженнаго въ сосудъ съ 
водою (фиг. 3). Шаръ отталкивается электромаг- 
нитомъ вверхъ и въ то же время быстро вра
щается, и здйсь вращеше происходить въ ту 
или другую сторону, смотря по положешю ша
ра относительно средней лиши.

Тотъ же шаръ, положенный на тарелку и 
помйщепный такъ, какъ показано на фиг. 6, со- 
вершаетъ различнаго рода движешя, смотря по 
относительному положешю шара, ядра электро
магнита и полукруглаго экрана; шаръ вращается, 
движется поступательно, останавливается, дви
жется въ обратную сторону. На фиг. 7 шаръ ле
житъ въ неболыпомъ углубленш, сдйланномъ въ 
мйдномъ листй, который служить въ то же вре
мя экраномъ. Шаръ вращается, оставаясь на 
одномъ мйстй.

Наконецъ, одинъ изъ самыхъ любопытныхъ 
опытовъ, по своему изяществу, представленъ на 
фиг. 8. Въ сосудъ еъ водою, стоящш па электро- 
маги итй, помйщаютъ небольшую, хорошо изоли
рованную спираль, концы которой замыкаются 
лампочкою съ накаливашемъ (мйдный экранъ 
здйсь ненуженъ, даже вреденъ, потому что ослаб- 
лялъ бы дййств1е индукцш). Если пустить въ 
электро-магнитъ неремйнный токъ, то лампочка 
загорается и всплываетъ вмйстй со спиралью 
вверхъ, вслйдств1е того, что нослйдняя, какъ и 
кольцо въ первомъ опытй, отталкивается электро- 
магнитомъ. По мйрй того, какъ спираль подни
мается, индуктивные токи въ ней становятся 
слабйе, свйтъ лампочки уменьшается и, если 
столбъ воды достаточно высокъ, лампочка со- 
всймъ погасаетъ.

II.

Посмотримъ теперь, какъ объясняются выше- 
описанныя явлешя съ точки зрйшя общеприня
той теорш электро-магнитизма. Припомнимъ нй- 
которыя положешя изъ теорш Ампера относи
тельно механическаго взаимодййстмя двухътоковъ.

1. Сила, съ которою дййствуютъ другъ па 
друга два коротше тока (два-элемента тока), направ
лена по линш, соединяющей средины этихъ эле- 
ментовъ, а величина этой силы обратно пропор- 
цшнальна квадрату разстояшя между элементами.

2. Два параллельные между собою элемента 
тока, напр., двй коротшя проволоки А В  и CD,

и притомъ перпендикуляр
ные къ линш, соединяющей 
ихъ средины (фиг. 9), вза
имно притягиваются, если 
токи въ обоихъ направлены 
въ одну сторону, и оттал
киваются, если токи идутъ 
въ противуположныя сто- 

Фиг. 9. роны, съ силою, равпою
ii'll' 
d2 ’

гдй г и i' суть силы тока въ А В  и въ CD, I и
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Z'—длины этихъ элементарныхъ проводниковъ и 
d ихъ взаимное разстояше.

3. Если две проволоки А В  и CD  (фиг. 10) 
лежать на прямой, соединяющей ихъ центры,

А Б C D

Фиг. 10.

то действующая между ними сила вдвое меньше, 
ч^мъ въ предыдущемъ случае, и притомъ она 
отталкивательная, если въ обеихъ проволокахъ 
токи идутъ въ одну сторону, и притягательная, 
если направлешя токовъ противуположны.

4. Если одна изъ проволокъ совпадаетъ съ 
направлешемъ лиши d, а другая перпендикуляр
на къ этой лиши, то проводники не притягива
ются и не отталкиваются.

5. Если обе проволоки А В  и CD  перпенди
кулярны къ лиши d  и перпендикулярны между 
собою, то и въ этомъ случае оне не притягиваются 
и не отталкиваются.

На основаны етихъ правилъ можно опреде
лить взаимодейстше двухъ проводниковъ какой 
угодно формы и какъ угодно направленныхъ. 
Трудности могутъ представиться только въ вы- 
чисдешяхъ.

Въ 1881 году Фарэдей открылъ действ!е маг- 
нитовъ и токовъ, на проводники, известное подъ 
именемъ индукцш (наведешя). Если вблизи зам- 
кнутаго проводника А В  (фиг. 11) мы будемъ пе-

Фиг. 11.

ремещать магнить S или токъ CD, приближая 
или удаляя ихъ, или если будемъ изменять си
лу тока CD или намагничивать и размагничи
вать магнить, то во всехъ этихъ случаяхъ въ 
проводнике А В  будетъ появляться (наводиться) 
токъ, который тотчасъ же прекращается, какъ 
только мы прекратимъ производимый нами из- 
менетя.

Разсмотримъ несколько части ыхъ случаевъ 
индукцш.

1. Приблизимъ къ кольцу А В  северный по
люсь магнита S; въ кольце наводится токъ, 
направлеше котораго указано внутренней стрел
кою, при этомъ движете магнита встречаетъ не
которое препятств1е, и работа, затраченная на
шей рукою, преобразуется въ электрическую эпер- 
гш въ проводнике А В .

2. Если удалимъ северный нолюсъ отъ проводни
ка А В , то въ последнемъ наводится токъ въ 
направлены внешней стрелки и движете магни
та опять встречаетъ пренятств1е.

3. Если усилимъ магнитизмъ магнита, 'то въ 
А В  наводится токъ въ направлены внутренней 
стрелки, причемъ усилеше магнитизма умень
шается.

4 . Если уменыпинъ магнитизмъ магнита, то
въ направленш внешней 
магнитизма магнита за-

въ А В  наводится токъ 
стрелки и уменынеше 
держивается.

5. Если къ проводнику А В  приблизимъ коль
цо CD  или увеличимъ въ последнемъ силу тока, 
то въ А В  наводится токъ въ направлены внут
ренней стрелки, причемъ сила тока въ CD умень
шается или приращеше его задерживается.

6. Если удалимъ CD  отъ А В , или ослабимъ 
токъ въ CD, то въ А В  наводится токъ въ на
правлены внешней стрелки.

Возрастающей или уменьшающейся токъ на
водить токи не только въ соседнихъ проводни- 
кахъ, но и въ своемъ. Пусть A B C D  (фиг. 12)

представляетъ часть спи
рали и пусть въ части 
А В  возникаетъ или уси
ливается токъ въ направ
лены, указанномъ стрел
кой; этотъ токъ индуци- 
руетъ въ ближайшей ча
сти CD  токъ обратна- 
го направлешя, который 
п ротиво действу етъ воз- 
разстанш тока въ АВ. 
Если, напротивъ, токъ 
между А  и В  ослабева
ешь, то въ В С  индуци
руется токъ того же на- 

вслЬдств1е чего уменынеше тока за-

Фиг. 12.

правлены 
медляется.
v Если въ проводнике А В  (фиг. 10) возникаетъ 
или усиливается токъ, то онъ наводить въ про
воднике CD  токъ того же направлешя, вслёд- 
cTBie чего возраста uie его замедляется.

Все разсмотренные нами случаи индукцш, а 
также и друие более сложные, суть следств!я 
более общаго закона, впервые установленнаго 
Ленцомъ: Направлеше маведеннаго тока таково, 
что онъ противо действуешь движенью наводя- 
щаго магнита, или тока, или измгьнент ихъ 
силы.

Разсмотримъ еще одинъ простой случай индук- 
цы. Положимъ, что въ магнитномъ поле *) на
ходится проводникъ аЪ, въ которомъ идетъ токъ 
но направленш отъ а къ & (фиг. 13), и пусть 
PQ  означаешь направлеше лины магнитныхъ 
силъ. Тогда на проводникъ, лежащШ въ плоскос
ти чертежа, действу етъ сила, пернендикулярная

1) Такъ называется пространство, въ которомъ дей- 
ствуютъ магшшшя силы, происходящая отъ прцсут- 
ств1я магниговъ или токовъ.
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къ этой плоскости и направленная за нее. Пред- 
ставимъ себе наблюдателя, помещающегося на 
проводнике и смотрящаго въ направивши линш

Фиг. 13.

магнитныхъ силъ, притомъ такъ, что токъ идетъ 
отъ ногъ къ голове; тогда магнитныя силы стре
мятся вытолкнуть проводникъ отъ правой руки 
наблюдателя къ левой. Если, наоборотъ, мы бу- 
демъ перемещать проводникъ аЬ справа влево, 
то въ немъ явится направленный отъ головы къ 
ногамъ наблюдателя индуктивный токъ, который 
своимъ электродинамическимъ дМ&гаемъ будетъ 
сопротивляться движ ент проводника.

Обратимся къ опытамъ Элигю Томсона. По
ложимъ, что токъ динамо-машины, приводящей 
въ дМств1е электро-магнитъ, изменяется по за
кону простыхъ колебант, по закону синусовъ. 
Обозначимъ черезъ Е  переменную электровозбу- 
дительную силу для какого нибудь момента вре
мени t, черезъ Е 0 наибольшую величину (ампли
туду) этой электровозбудительной силы и черезъ 
Т  нерюдъ времени. Тогда для элекровозбудитель- 
ной силы Е  можемъ написать следующее вы- 
ражеше.

Е =  E0s m 2 it i  . . .  (1)

Изийнеше силы тока въ электро-магните бу
детъ совершаться въ течете того же пёрюда; 
такъ что, если бы не было самой ндукцш, то силу 
тока для того же момента времени можно было 
бы выразить формулой

I =  Asin2it|;,

гдЬ I —сила тока въ данный моментъ, а Л.—его 
амплитуда. Но всл,Ьдств1е самоиндукцш и присут- 
ств1я жел'Ьзнаго ядра въ спирали электро-магни
та являются экстра-токи, которые, какъ мы ви
дели выше, замедляютъ возрастите и уменыпе- 
Hie тока; происходитъ запаздыванге. Допустимъ, 
что и при этихъ услов1яхъ сила тока въ электро
магните изменяется по закону синусовъ; тогда 
можемъ написать

I  —  A sin2K  ^  — <р ^  . . . . (2)

Изъ уравнешй (Л  и (2) легко видеть, что сила 
тока достигаетъ наибольшей величины не въ тотъ 
же моментъ, въ который достигаетъ своей наи
большей величины электродвижущая сила, а че
резъ промежутокъ времени <рТ

Электродвижущая сила достигаетъ наибольшей 
величины во время

(=1 т . | т , | т

Наибольшая же величина силы тока получается 
въ моменты

t =  ] т + ? , !  т + <?' • • ■
Токъ проходитъ черезъ нуль въ моменты 

t =  <?Т, |-Т  +  <рТ, и т. д.

Въ уравнешй (2) постоянный А и © опреде
ляются изъ сл4дующихъ соотношешй 
. Е„ . „ 2kL Е

У R2 +  n it*L2 T R R ’
гд4 R означаетъ сопротивлеше катушки, L—ея 
коеффищентъ самоиндукцш, п— число переменъ

тока въ секунду ^ и =  Коеффищентъ са

моиндукцш L есть та электродвижущая сила са
моиндукщи, которая соответствуете измененш 
тока въ проводнике отъ О до 1.

Положимъ теперь, что мы приблизили къ элек
тромагниту кольцо, какъ показано на фиг. 1. 
Введемъ сл'Ъдуюшдя обозначешя:

E i электродвижущая сила въ катушке электро
магнита въ моментъ t,

Е й ея амплитуда, •
Е г элекродвижущая сила индукцш въ кольце 

въ моментъ t ,
Е '0 ея амплитуда,
l i  и 1г силы токовъ въ моментъ t въ катушке 

и въ кольце,
А х и А г ихъ амплитуды,
I i t и сопротивлешя катушки и кольца,
Z , и L 2 коеффищенты самоинцукщи катушки 

и кольца,
Ж  коеффищентъ ихъ взаимной индукщи.
Выше мы нашли, что переменная сила тока въ 

катушке электро-магнита выражается формулой (2), 
которая, согласно нашему обозначешю, «примете 
видъ

I, =  A, sin  2к

Подобнымъ же образомъ сила наведеннаго въ 
кольце тока для того же момента времени бу
детъ О

I2 =  А2 siw2it . . . .  (4)

Если, не вдаваясь въ подробности вычислешя, 
положимъ

R =  Ri -f- n2it3
M2R2

Щ 4- n2it2L |’

L  =  L , — w2it
2 M2L2 
B | +  w2it2b f

то получимъ следукнщя выражешя для постоян-

*) Уравнешя (3) и (4) получаются пзъ сл-Ьдующнхъ 
дифференщальныхъ уравнешй

М §■ +L. f  +КА-Е,- о, M § b + i,  Я .В Д  =  О,
причемъ предполагается, что наступило стащонарное 
codoflHie.
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ныхъ величинъ, входящихъ въ уравнен» (3) и (4):

А,* =  — --------- , tang 2ic<p, =
R 2 +  » 2it3L 2 К

для перваго тока (въ электро-магнитЬ) и

"  А^ ’й П ^ Ч '
,  n 1 ю2*2Ы , — R 2R
tang2*?i =  -  ^ 7 r  +  R2L

для тока въ кольцЬ.
Уголъ 2* (<р2— '■?,) представляетъ перемЬщете 

фазы наведенваго тока относительно наводящаго, 
другими словами— запаздываше. ,

Если бы въ кольд'Ь не было самоиндукц», то 
разность фазъ наводящаго и наведеннаго токовъ 
равнялась бы четверти перюда, т. е. положитель
ный наведенный токъ возникалъ бы въ тотъ мо- 
ментъ, когда положительный наводяпцй токъ, до- 
етигнувъ наибольшей величины, начинаетъ осла- 
бЬвать О* Въ такомъ случаЬ сумма притяжешй 
и сумма отталкивай» наводящаго и наводимаго 
токовъ, въ течет и каждаго перюда, были бы стро
го равны между собою и, слЬдовательно, не было 
бы ни притяжешя, ни отталкивашя кольца.

Но вслЬдств1е самоиндукц» въ кольца, замед
ляющей возникновете и исчезаше тока, этотъ 
послЬдшй запаздываетъ, отталкиваше беретъ пе- 
ревЬсъ надъ притяжешемъ.

Для опредЬлешя угла 2г(<р2— о ,) найдемъ

(апд2х ( ? г— <р,) = В.
т Ь г"

Отсюда заключаемъ, во нервыхъ, что уголъ
7Г

2к(?2—?i) больше —, т. е. больше 90°; слЬдова-и
тельно, индуктивный токъ въ кольцЬ отстаетъ 
отъ первичнаго тока въ электро-магнитЬ болЬе 
чЬмъ на четверть перюда; во вторыхъ, такъ какъ 
сопротивлеше кольца R2 очень малая величина, 
а число перемЬнъ тока въ секунду п можетъ 
быть очень болыиимъ (въ машинахъ съ перемЬн- 
нымъ направлешемъ тока число п  простирается 
отъ 200 до 300 въ секунду), то величина 
tang2it (<р2—?j) можетъ быть сдЬлана очень малою, 
слЬдовательно, разность фазъ будетъ почти равна 
полуперюду; другими словами, индуктивный токъ 
въ кольцЬ' въ каждый моментъ будетъ противу- 
положнаго нанравлешя съ первичнымъ токомъ и 
слЬдовательно, все время (почти) будетъ отталки- 
ваше.

Посмотримъ теперь, какъ объясняются враще- 
Hia тЪлесныхъ нроводниковъ въ несимметричномъ 
магвитномъ полЬ (вращеше мЬднаго и ртутнаго 
диска и шара).

Когда положимъ па электро-магнитъ мЬдный 
полукругъ, то въ этомъ послЬднемъ, какъ и въ 
кольцЬ, будутъ наводиться токи того же харак
тера, т. е. съ болыпимъ запаздывашемъ, если

полукругъ достаточно толстъ. Эти токи въ тече
т е  почти всего перюда будутъ противодЬйство- 
вать образовашю магнитнаго поля первичнаго тока, 
такъ что напряженность поля надъ мЬднымъ по- 
лукругомъ будетъ ослаблена въ болЬе или менЬе 
значительной мЬрЬ.

Ibiiame мЬднаго полукруга на распредЬ- 
леше магнитнаго поля можно объяснить такимъ 
образомъ. Индуктивные токи въ полукругЬ сами 
служатъ источникомъ магнитныхъ силъ, направ- 
лешя которыхъ (не принимая въ разсчетъ края) 
въ теч ете почти всего перюда прямо противу- 
положно направленно силъ главнаго поля; такъ 
что въ области надъ этимъ экраномъ алгебраи
ческая сумма силовыхъ магнитныхъ лишй, при
ходящихся на единицу площади, меньше таковой 
же суммы въ соотвЬтственной незакрытой части. 
Въ результатЪ выходить, что мЬдный полукругъ 
служить въ нЬкоторомъ родЬ экраномъ и какъ 
бы поглощаетъ часть силовыхъ магнитныхъ ли- 
нШ *).

ИзвЬстно, что если мы имЬемъ какой нибудь 
замкнутый проводникъ въ магнитномъ полЬ, ко
торый можетъ свободно перемЬщаться и по ко
торому проходить токъ въ извЬстномъ направ
лен», то этотъ проводникъ располагается такъ, 
что черезъ поверхность, ограниченную контуромъ 
тока, проходить наибольшее число силовыхъ маг
нитныхъ линш, съ отрицательной стороны по
верхности къ положительной.

Положимъ мЬдный экранъ (полукругъ) на 
электро-магнитъ и помЬстимъ надъ нимъ нашъ 
кружокъ на остргЬ. Пусть въ нЬкоторый моментъ 
времени t въ электро-магнитЬ токъ идетъ, если 
смотрЬть сверху, противъ движешя часовой стрЬл- 
ки; тогда силовыя магнитныя лиши направлены 
снизу вверхъ. Кружокъ, въ которомъ индуктив
ные токи идутъ въ обратную сторону, обращенъ 
къ электро-магниту своей положительной стороной 
и потому онъ будетъ стремиться стать въ такое 
положеше, въ которомъ внутри его контура про
ходить съ положительной стороны на отрица
тельную1 наибольшее число отрицательные си
ловыхъ лишй или наименьшее число положитель- 
ныхъ. СлЬдовательнр, онъ будетъ (кромЬ оттал
кивашя вверхъ) выталкиваться въ сторону экра
на. Мы видЬли, что когда центръ кружка ле- 
житъ на средней лиши, кружокъ движется по
ступательно параллельно этой линш въ направ
л ен »  къ экрану и никакого вращешя не проис
ходить. Когда же кружокъ лежитъ вправо или 
влЬво отъ средней лиши, то части его, лежанья 
ближе къоси электро-магнита, отталкиваются съ 
большею силой, нежели болЬе удаленный; а по
тому кружокъ, кромЬ поступательнаго движешя, 
обладаетъ еще вращательнымъ, въ первомъ слу-

*) Сиза ваведенваго тока въ этомъ случаЬ выразится 

формулой I, =  А2 со«2я ( ~7р )

*) AtficTeie такихъ экраном. известно ухе давио. На 
этомъ основами сивради эдектро-мапштовь и другихъ индук- 
тивыыхъ сиарядовъ наматываются на деревлнныя, картонная 
или эбонитовая катушки, или хе иа ыеталличесмя, разре
занная продольно.
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чай по направлешю движешя часовой стрелки, 
а во второмъ въ обратную сторону.

Въ заключеше остановимся на вопросЬ, ко
торый самъ собою напрашивается: не можетъ ли 
электротехника извлечь пользу изъ опытовъ Э. Том
сона, давъ имъ практическое примкнете? Что ка
сается до опыта съ лампочкой калешя, то въ 
немъ ново только отталкиваше спирали, а что 
лампочка накаливается, такъ это было известно 
и раньше. Въ этомъ отношеши электро-магнитъ 
Э. Томсона нредставляетъ ни что иное, какъ транс
форматора только менйе совершенный, чймъ су
ществующее кольцеобразные трансформаторы *).

НовЪйин'е двигатели динамо-маш инъ.
(Продолжете\ ем. Л? 4).

Паровая машина Армингтона и Симса.

Паровые двигатели этой фирмы, отличавшиеся значи
тельной быстроходностью, появились въ начал* 80-хъ го- 
довъ и въ 1883 году были выставлены на В*нской все- 
трн ой  электрической выставка. Въ то время они были 
приняты и распространялись въ значительномъ числ* 
экземнляровъ какъ Американскими, такъ и Европей
скими комнатами Эдисона.

Мы пом+.щаемъ зд*сь рнсунокъ двигателя съ динамо- 
машиной, устроеннаго компашей Армингтона и Симса 
въ самое последнее время. Изъ рисунка можно видеть,

Фиг. 7.
Самъ Э. Томсонъ занимается разрйшешемъ 

вышеупомянутаго вопроса н ему уже удалось кое 
что сделать въ этомъ направленш. Но по пер- 
вымъ попыткамъ нельзя судить о томъ, чего мож
но ожидать въ будущемъ.

Во всякомъ случай, вопросъ заслуживаетъ вни- 
машя и изучешя, по крайней мйрй та его сто
рона, которая не входитъ въ область уже суще- 
ствующихъ трансформаторовъ.

Е. Брюсовъ.

*) Наибольшая индукщя въ спирали будетъ тогда, когда 
она расположена на средин* высоты электро-магнита.

насколько вся система компактна и солидно построена 
для значительной скорости двигателя. Весь занимаемый 
объемъ равенъ 70" въ длину, 34" въ ширину и 52" въ 
высоту. Паровая машина, соединенная iipaMO съ динамо- 
машиной, д*лаетъ 800оборотовъ(!) въ минуту. Она двой- 
наго д*йств1я и им*етъ цилиндры 5" въ д1аметр* при 
3" хода. Скорость регулируется регуляторомъ Армпнг- 
тона н Симса съ такою точностью, что перемены ся 
почти незаметны. Динамо-машина развиваетъ 100 аыпе- 
ровъ при 80 вольтахъ электровозбудительной силы.

Вотъ т* скудпыя св*д*шя, что мы могли собрать въ 
англШской литератур* объ этомъ двпгател* со скоро
стью чрезвычайной, для обыкновенной двухцилиндровой 
системы паровой машины, которая развиваетъ около 
12 силъ. Конкурентомъ ей можетъ служить лишь 10 силь
ная одноцилиндровая паровая машина, выставленная 
гг. Сименсъ и Гальске на Берлинской выставк* 1889 года, 
о которой будетъ сказано дал1;е.
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Особенно ощутителенъ недостатокъ сведены! о расхо
да пара, такъ кань только эконом ia въ этомъ отношеши 
можетъ оправдать употреблеше системы цилиндровъ, съ 
преобразователь качательнаго двнжешя въ круговое, 
при такой большой скорости; иначе н'Ьтъ смысла избе
гать паровой турбины Парсонса. В. В.

Объ одномъ пциспособлбнш для лрехъ-проводной 
системы" Г. Мюллера (Н. Muller).

При уиотребленш знаменитой „трехпроводной си
стемы*, какъ известно, прибЬгаютъ къ разлпчнымъ 
устронствамъ и расиоложешянъ. Гг. Гопкипсонъ и Эди
сон* постунаютъ при этомъ такъ: они употребдяютъ, 
какъ электрогенераторъ, двЬ соединенныя между собой 
последовательно динамо-машины; свободный борнъ одной 
пзъ нихъ—соединяется съ прямым» ироводомъ, свобод
ный борнъ другой—съ обратнымъ ироводомъ и средина 
металлической части, сообщающей другъ съ другомъ два 
остальные борна—соединятся съ третьима, среднпмъ 
ироводомъ.

Фирма Spiecker & С° предлагала ставить въ паралельное 
отвг1;твлеше къ борнамъ электрогенератора, представ- 
ляющаго простую динамо-машину, а не пару соединен
ныхъ последовательно динамо-машинъ,—батарею аккуму- 
ляторовъ и средину ея соединять съ третьимъ проводомъ.

Г. Элигю Томсонъ. отвётвляетъ отъ борновъ динамо- 
машины-генератора пару соединенныхъ между собой, 
последовательно динамо-машинъ и средину металлической 
части, соединяющей эти динамо-машины, соединяетъ съ 
третьимъ, (среднпмъ) проводомъ.

Г. Г. Мюллеръ предлагаетъ следующее изме.неше въ 
способе Э. Томсона (см. фиг. 1).

Пусть Рр и Р а изображаютъ положительный и отри
цательный борны электрогенератора, 1р и In прямой и 
обратный проводы. На этой паре ироводовъ (въ самомъ

Фиг. 1.

начале) введена паралельно генератору не пара после
довательно соединенныхъ динамо-машинъ, а обыкновен
ная двухполюсная дипамо-машина, но съ тремя щетка
ми, скользящими по ея коллектору: А, В и С. Со сред
ней щеткой С и соединенъ третш, средшй проводъ: 1о.

Если число лампъ между 1р и 1о равно числу ламнъ 
между 1о и (и, то вдоль провода 1о не идетъ никакого 
тока, сила тока въ 1р равна силе тока въ In- только что 
упомянутая добавочная динамо-машина вращается какъ 
электродвигатель безъ нагрузки; причемъ развиваемая 
ею контръ-электровозбуднтельная сила, будетъ очень 
велика а сила тока въ ней очень мала. Но если 
число горящихъ лампъ не одно и тоже, по обе стороны 
1о, то и дело изменяется: пусть, наир., какъ изображено 
на нашемъ чертеже, между 1р и 1о ихъ больше, чемъ 
между 1о и 1щ сила тока I  въ 1р будетъ больше чемъ 
/ 2 въ In, и но среднему проводу въ С будетъ входить, 
разумеется, токъ силы: I ,—/ а, который пойдетъ отъ С 
къ В  и оттуда, присоединившись къ току / а,—въ Рп 
но, разумеется, силы тока въ частяхъ Р р,А  « Рп,В рав
ны между собой—что и изображено на нашемъ чертеже, 
на которомъ эти силы выражены обе одной и тон же 
буквой / —потому что, сколько амперовъ выходить пзъ 
Рр, ровно столько же должно входить въ Рп. Этотъ 
токъ, идущпг въ якоре добавочной динамо-машины 
отъ С къ В  увеличиваетъ скорость его it вследств1е

этого электровозбудительная сила, развиваемая въ части 
якоря С А, увеличивается и посылаетъ свой токъ по про
воду 1р, присоединяя его къ току электрогенератора. Мы 
немного выше назвали электровозбуднтельную силу, 
развиваемую добавочной динамо-машиной контръ-э.ге- 
ктровозбудительной силой, а теперь говори мъ, что 
эта электровозбудительная сила увеличившись, присоеди- 
няетъ свой токъ къ току электрогенератора въ ирлмомъ 
проводе. Тутъ нетъ никакого противореч1я: въ части 
провода Рр,А эта электровозбудительная сила, действи
тельно противодействуетъ электровозбудительной силе 
электрогенератора, но въ части провода вправо отъ А  
(см. фиг. 1) она ей содействует*-, по этому то сила тока 
въ 1р вправо отъ А  больше, чемъ въ части Рр,А.

Электровозбудительная сила въ части якоря СВ 
относится, какъ разъ обратно: она уменьшаетъ токъ въ

проводе In т. е. въ той 
части его, которая ле- 
жптъ вправо отъ В.

Такимъ образомъ, наша 
добавочная динамо - ма
шина является въ ча
сти СВ электродвтате- 
лемъ, а въ части АС — 
электрогенераторомг; въ 
части СВ  она поглоща
ет* электрическую энер- 
гш, не потребленную въ 
цепи: to—In, въ которой 
лампъ мало, и эту элек

трическую энергш посылаетъ въ цепь; 1р — to, въ ко
торой лампъ много.

Что касается до левой половины • якоря добавочной 
динамоиашины, то она всегда функщонируетъ какъ 
электродвигатель.

Для того, чтобы подъ средней щеткой С не являлось 
искр* магнитное поле прервано въ N  (см. фиг. 2).

(Изъ „Elektr. Zeit.“)

Система распределенin по пяти проводамъ.
Эта система была применена гг. Сименсомъ и Гальске 

на Выставке для предупреждетя несчастныхъ случаевъ 
въ Берлине въ 1889 г. А1ашлна-шунтъ тииа съ внут
ренними полюсами производила на станщп въ Шарлот- 
тенбурге энергш, которая утилизировалась въ разстоя- 
нш 3,5 км. оттуда для питашя 576 лампъ калешя въ 10 
свечей, 8 лампъ съ вольтовой дугой въ 6 амп., 4 ламнъ 
калешя въ 500 свечей, или вместо нихъ 30 лампъ съ 
вольтовой дугой въ 6 амп., 90 лампъ калешя въ 50 
свечей, 4 лампы калешя въ 500 свечей. Динамо-ма- 
ишна производила 556. вольтовъ и 90 амперовъ; элек
трическая эперпя передавалась изъ Шарлоттенбурга въ 
Берлинъ по кабелю въ 50 кв. мм. сечешя. По прибытш 
туда, два кабеля разделялись на сети въ 5 ветвей, какъ 
мы онншемъ дальше, причемъ разность дотенщаловъ 
между двумя соседними сетями равнялась 114 вольтамъ. 
Отъ концовъ главныхъ кабелей шли обратно пзъ Бер
лина два тонкихъ провода, соединенныя въ Шарлоттен- 
бурге съ вольтметромъ.Д1лектротехннкъ, наблюдаюпцй за 
станщей, постоянно поддерживали на борнахъ послед- 
няго 456 вольтовъ.

При этомъ расиределенш можетъ случиться, что на
грузки у цепей будутъ неравны; вследствие этого у од- 
нехъ разность потенщаловъ будетъ больше, а у другпхъ 
меньше. Для поддерживашя равнаго распредёлеЕНЯ но- 
тенщала употребляются два способа. Въ цепь введены 
4 батареи въ 58 аккумуляторовъ, причемъ каждая ба
тарея даетъ на борнахъ цепи 114 вольтовъ. Аккумуля
торы играютъ роль маховыхъ колесъ, ослабляя все нз- 
менешя нотенщала. Если цепи работаютъ, то аккуму
ляторы берутъ себе очень мало тока; наоборотъ, они 
заряжаются больше, когда цешг не работаютъ. Отсюда 
можно видеть, что достаточно иметь аккумуляторы не
большой емкости.

Для более значнтельныхъ и более продолжительныхъ 
разницъвъ нагрузке приходится прибегать къ другимъ

Фиг. 2.
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способамъ регулировашя. Такъ особый ириборъ автома
тически вводить въ цф.пь сопротивлеше. Этотъ приборъ 
экспонированный въ Берлине, состоять изъ электро-маг- 
нита-релэ R  (фиг. 1 ), расп о ложен наго въ ответвленш,

Фиг. 1.

было бы и ы'Ьть 5 ыашинъ, нравда, меньшей силы. Къ 
последнему решенiro приходится прибегнуть, если пе 
хотятъ пользоваться аккумуляторами.. Управлеше ма
шинами постоянваго тока, и» : соедннеше иараллель-

фиг. 2.

JV2. Тогда контактъ К  перемЬ- 
въ ответвлеше большее число

/ ------------------------ ч

А

О О О 9  ,

напримеръ, у проводовъ 2 и 3. Одннъ нроводъ соеди
няется съ группой сонротивлетй В ' въ ответвлетяхъ, 
оканчивающихся контактами, по которымъ перемещает
ся дуга круга, вращающаяся около точки А. На шкиве, 
двигающемъ эту дугу, одеть шнурокъ, который под- 
держиваетъ два сердечника N , и N 2 изъ мягкаго же
леза, двигающихся внутри двухъ соленоидовъ и 8г, 
Передъ релэ В  находится якорь U; если разность пог 
тенщаловъ на оконечностяхъ цепей 2 и 3 увеличивается, 
то якорь U притягивается и устанавливаетъ соедннеше 
въ Si, соленоидъ S2 делается активнымъ и втягнваетъ 
железный ~ ’
щается и вводить 
сопротивлешй. Если, на- 
оборотъ, разность потен- 
щаловъ уменьшилась, то 
якорь U освобождается и 
пружина F  оттягиваетъ 
его назадъ къ контакту 8 г.
Тогда соленоидъ при- 
тягиваетъ сердечникъ Ъ\, 
уменьшая число сопротив- 
лепш въ цепи, п разность 
потенщаловъ на борнахъ 
достигает!, нормальной ве
личины.
Фиг. 2 представляетъ рас- 

положеше, примененное 
для освещешя города. Въ 
D  находится динамо-ма
шина; цепь L кончается 
у борновъ группы аккуму- 
ляторовъ А, соединенныхъ 
последовательно. Отсюда 
расходятся 5 цепей, кото
рый распределяются по 
различнымъ местамъ. Смо
тря по числу лампъ, про
водить 5 проводовъ или 
только 3. Тогда является 
возможность ввести последовательно большое число 
лампъ съ вольтовой дугой и употреблять электро-двигателн 
более высокой разности потен шаловъ.

Аккумуляторы здесь заряжаются последовательно изъ- 
далека, а затемъ они, въ свою очередь, производить 
распре деле Hie посредствомъ пятнпроводной системы. 
Аккумуляторы даютъ возможность употреблять только 
одну машину; въ нротивномъ случае безъ нихъ нужно

но и последовательно, даже на центральной ставши 
настолько легко и просто, что нетъ никакой надоб
ности безпокоиться объ операщяхъ, необходимыхъ для 
последовательна») соединен ia 5 динамо-машинъ. Доста
точно только устроить некоторый приспособлешя для 
размыкашя цепи въ случае надобности, хотя решеше 
вопроса при помощи аккумуляторовъ - гораздо предпо
чтительнее.

Какъ бы то ни было, на опыте была испытана про
мышленными и экономическимъ способомъ передача 
на 3,5 км. мощности въ 50 килоуаттовъ при помощи 
постоянныхъ токовъ. Опытъ во всехъ отношешяхъ вы- 
держиваетъ сравнен1есъ передачей переменными тока

ми; такъ какъ сечеше 
кабеля было бы почти оди
наково въ обоихъ слу- 
чаяхъ. Эта система состав- 
ляетъ важное и действи
тельное усовершенствова- 
iiie распределешя эиерпи 
иомощью постоянныхъ то
ковъ.

(Elektrot. Zeitschr.)

Электрически сигналь
ный аппаратъ для денеж- 

наго сундука.
Изобретали мпожество 

приборовъ для иредохра- 
нешя денежныхъ сунду- 
ковъ отъ воровъ. Здесь 
мы хотимъ познакомить 
читателей съ приспособле- 
темъ, предложенными гг. 

Баблономъ и Галле, а также съ видоизменешемъ прибо
ра, какое применяется комнашей Французскпхъ восточ- 
ныхъ дорогъ при денежныхъ сундукахъ по ея лпп1ямъ.

Токъ батареи Р ijutr. 3. пробЬгаетъ сначала по электро
магниту релэ А. затемъ ндетъ по проволоке лиши до 
коммутатора-прерывателя R, ноыещеииаго въ денежномъ 
ящнкЬ С, и возвращается къ батарее ио другой прово
локе липш.
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Комыутаторъ-прерыватель состоять изъ двухъ упру- 
гихъ иластинокъ, обыкновенно соприкасающихся н сое
динен иыхъ съ запоромъ сундука, нричемъ всякое вкла- 
дывате ключа въ замокъ, даже со стороны хозяина сун
дука, или всякая попытка открыть последний сопровож
дается разъединешемъ нружинокъ и разыыкав!еыъ ц^пи.

Релэ, устроевное упомянутой компашей, нм^етъ форму 
электро-магнита Т (фиг. 4 и 5), уравновешенный якорь

Фиг. 4.

U котораго обыкновенно удаленъ отъ него н поддержи
вается въ своемъ среднемъ положены! дф,йств1емъ противо
веса S; якорь U представляетъ собой полый цнлиндрикъ 
изъ мягкаго железа, разрезанный по производящей, чтобы 
избежать BaiflHifl остаточнаго иагнптизма. Вилка F  такъ 
устроена, что при нормальномъ положены оба 'ея от
ростка бываютъ удалены отъ серебряной пластинки М.

Если прервали токъ батареи Р при 
попытке открыть ящикъ, какъ ска
зано выше, или если обрезали прово
локи лиши, то якорь U стремится уда
литься отъ электромагнита Т и одинъ 
изъ отростковъ вилки F  приходить 
въ прпкосновеше съ пластинкой М, 
замыкая местную цепь батареи Q; 
тотчасъ начинаетъ действовать зво- 
нокъ В.

Если, напротивъ, соединять обе 
проволоки лиши, образовавъ какъ бы 
короткую вфтвь, то сопротивлеше, 
помещенное въ сундуке, оказывается 
выведениыыъ изъ цепи, сила тока 
увеличивается и якорь U притягивает
ся электро-магнитомъ Т. Въ этомъ 
случае прикасается къ Пластинке М 
другой отростокъ вилки F, цепь ба
тареи Q замыкается и звонокъ В на
чинаетъ действовать.

Какъ видинъ, аппаратъ вполне обез- 
печиваетъ неприкосновенность сун
дука. Даже электрикъ не могъ бы 

открыть его, не возбудивъ тревоги, если только не знаетъ 
величины сонротпвлешя, помещеннаго въ сундуке, а 
эту дапную можно всегда сохранить въ секрете.

Для дейсгчпя прибора достаточно нескольнпхъ элемен- 
товъ Лекланше. (Electrieien).

Электрическое освШеше пойздовъ. Передача враще- 
Hifl по систем^ Тиммиса.

Шкивъ р(фпг. 6 и 7), закрепленный на осн а вагона 
поезда, который хотять освещать, вращаетъ при помощи

ремня, цепи плн каната г, два шкива р} р \  на концахъ 
осей которыхъ насажены два ролика трешя /"„ f t (фиг. 8). 
Динамо-машина приводится въ вращеше отъ шкива d, на 
другомъ конце оси котораго насаженъ пустотелый шкивъ

Фиг. 6.

«с; последний автоматически приходить то во внутреннее 
сцеплеше (трущееся) съ роликомъ fu какъ на рисунке, 
то во внешнее съ роликомъ /j, нричемъ всегда вра
щается въ одномъ н томъ же направлены, каково бы 
ни было направлеше поезда.

d

Для этой цели рамка, поддерживающая ролики /, f 2 
можетъ скользить въ своихъ направляющихъ между по
люсами электро-магнитовъ т и т'\ когда эту рамку при- 

тягиваетъ электромагнита т, то 
съ из сцепляется роликъ С,, а когда 
действуетъ электро-нагнитъ т\ то 
къ w прижимается роликъ f2. Что
бы коммутащя электромагнптовъ 
совпадала съ переменами паправ- 
лешя двнжешя поезда, на оси ро
лика шкива р, сделанъ въ е ма- 
ленькйй желооокъ, по которому 
проходить шнурокъ, цоддержива- 
юшдй два контакта t t'\ смотря по 
направленш вращешя шкива р 2 

или хода поезда, эти контакты опускаются въ то или 
другое корытце ss' съ ртутью, помощш которыхъ токъ 
батареи направляется въ электромагнита т или т'.

Фиг. 5.
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Дпвамо-машппа заряжаетъ аккумуляторы; какъ только 
заряжашезакаичпвается, автоматическое релэразмыкаетъ 
цЬпь батареи чрезъ электро-магниты т'т' п ролики при
ходясь въ среднее положеие, т. е. ни одинъ изъ ннхъ 
не соприкасается со шкивомъ w, вследствие чего ди
намо-машина останавливается.

Движущий ремень г постоянно бываетъ натянуть ро
ликами IV на пружиеахъ.

(La Lumiere Electriqne).

О П Ы Т Ы:

Распределительный щитъ къ динамо-машине для фи
зических?. кабинетов?, и опытовъ.

Этотъ распределительный щитъ, устроенный Г. Дю-- 
крете (въ Париж!;), позволяетъ производить все необхо- 
ходпмыя комбииацш 
для пользовашя элек- 
тринескимъ токомъ дн,-. 
намо-мяпшпъ въ фи- 
зическпхъ кабпиетах1> 
и для хорошаго дЬй- 
ствйя физическихъ нри- 
боровъ, какъ наир, ка
тушки Румкорфа,транс
форматора, опытовъ 
Ампера, гальванопла
стики, намагничнвашя, 
плавлешя, вольтовой 
дуги, проекцш, лампъ 
накаливания и т. д., и 
т. д. Онъ позволяетъ 
всегда располагать той 
сплой тока, или элек- 
тровозбудительной си
лой, которая требуется 
при каждомъ опыте.

Главныя части это
го распределительпаго 
щита следующая:

1) Вольтметръ V  отъ 
О до 100 вольтовъ.

2) Амперметръ А отъ 
О до 50 амперовъ.

3) 1' Нажимная кноп
ка дли введешя въ цепь 
вольтметра на корот
кое время.

4) 1" Распредели
тельный коммутаторъ 
съ 2 пробками fuf'.

S’) М  Коммутаторъ 
для заряжшпя, разря- 
жашя и бездейсттня ба
тарея аккумуляторовъ.

6) 1"" Коммутаторъ 
для распределе.пя то
ка въ различный тре- 
буемыя направлешя къ 
прнборамъ.

7) В В 1 Реостаты съ 
нейзильберной прово
локой н съ перемен
ными соиротивлешямп.

8) 1 Распределитель
ный коммутаторъ при батарее аккумуляторовъ.

9) Dy Динамо-машина съ постояннымъ токомъ и от- 
ветвленнымъ возбуждешемъ (шунтъ—машина).

Динамо-машина въ 10 амперовъ и 55 вольтовъ доста
точна для всякаго рода учебныхъ опытовъ, но, конечно, 
лучше иметь машину въ 14 амперовъ и 70 вольтовъ, ко
торая потребляетъ около двухъ лошадиныхъ снлъ.

Щитъ покрыть толстыми и ясно видными проводами, 
которые легко проследить, и можетъ служить для важ- 
нейшихъ въ курсе физики опытовъ.

Д и н ам о -м аш и н а действуетъ одна для всехъ опы
товъ, требующихъ.той наибольшей силы тока, которую 
сиособна развить машина: для вольтовой дуги, употреб
ляемой при проекцш, для лампъ яакаливашя и т. п. 
Для этого пужно воткнуть об+. пробки въ отверст  
распределительна™ коммутатора 1", поставить язычекъ 
коммутатора М  на бездЬйств1е; поставить язычекъ комму
татора для раснределешя 1"" на № той цепи, въ кото
рую нужно пустить токъ; при этомъ амперметръ бу- 
детъ показывать силу тока; онъ установленъ такъ, что
бы всегда пропускать въ одномъ и томъ же направлены, 
токъ какъ динамо-машины, такъ и батареи аккумуля
торовъ. При мгповенвомъ нажиманш кнопки вольтметръ 
показываетъ разность нотенщаловъ у борновъ машины. 
Реостатъ Jt, помещенный въ цени индукторовъ динамо- 
машины, позволяетъ изменять ^напряжете магнитнаго 
поля и, следовательно, электровозбуднтельиуюдруие рео-

силу. Два стата В \  вве
денные въ главную цепь 
служатъ для регулиро- 
вашя силы тока, необ
ходимой дляопы товъ.

З а р я ж а т е  акк у 
муляторовъ. Для это
го надо поставить язы
чекъ коммутатора М. 
на G (зарядка), вынуть 
пробку f  и оставить 
только одну / \  чтобы 
заряжающш токъ не 
могъ пойти черезъ ком
мутаторъ 1"",еслинетъ 
надобности въ то же 
время пользоваться имъ 
въ цепи; аккумуляторы 
въ этомъ последнемъ 
случае могутъ служить, 
какъ маховпкъ. Распре
делительный коммута
торъ, установленный 
около аккумуляторовъ, 
позволяетъ вводить въ 
цепь то число элемен- 
товъ, которое надо заря
дить. Амперметръ и 
вольтметръ локазыва- 
ютъ постоянные токи, 
какъ сказано выше, а 
реостаты В В ‘ позво
ляюсь регулировать его 
въ пзвестныхъ гран и- 
цахъ.

Для всехъ главне.1- 
гаихъ опытовъ курса 
физики достаточно 10 
аккумуляторовъ; пер
вые 5 (1—5), употреб
ляемые чаще другихъ, 
должны быть взяты 
изъ аккумуляторовъ съ 
быстрой формировкой, 
остальные 5 (6 — 10) 
обыкновенные аккуму
ляторы Планте; эти по- 
следше, реже употреб
ляемые, могутъ полу

чать, безъ неудобствъ, лишнш зарядъ, будучи обыкно
венно менее разряжены, чемъ первые- Жидкость, кото
рая расходуется въ аккумуляторахъ отъ электролиза и 
усыхашя, следуетъ дополнять до нормальнаго уровня, 
подливая подкисленную воду.

Р а з р я ж а т е  аккумуляторовъ.Для этого надо поста
вить язычекъ М  на D  (разрядка), воткнуть пробку f  и 
вынуть f  изъ 1", поставить язычекъ коммутатора Г " 'н а  
Де цепи, въ которую нужно пустить токъ. Амперметръ 
и вольтметръ показываютъ расходъ тока, а реостатомъ
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В' регулируютъ силу тока, смотря но надобности. Комму- 
таторъ 1 нозволяетъ вводить въ ц$пь потребное число 
аккумуляторовъ. Все аккумуляторы соединены между 
собою последовательно въ одну цепь и такъ присоеди
нены къ коммутатору, чтобы можно было вводить въ 
цепь любое нхъ число.

Динамо-машина, какъ  двигатель. Для этого cat- 
дуетъ поставить язычекъ коммутатора М  на заряжате, 
вынуть пробку f  и вставить f'\ аккумуляторы тогда при- 
водятъ динамо-машину во вращеше; ея скорость можно 
регулировать какъ реостатами, такъ и вводя въ цепь 
разнообразное число аккумуляторовъ посредствомъ ком
мутатора 1.

По справкамъ редакцш, такой щитъ съ принадлеж
ностью можетъ стоить:
Щитъ съ проводами и коммутаторами >

безъ амперметра и вольтметра. . . .  40 р.— 50 р.
Амперметръ и вольтметръ......................... 72 — 75 р.
Динамо-машина (10а и 5 5 в ) .................... 125 — 150 р.

„ „ (14а и 7 0 s ) .................... 160 — 200 р.
Реостаты, каждый .................................. 15 — 25 р.
Коммутаторы у аккумуляторовъ '), смотря

По числу контактовъ..............................  5 — Ю р.
Аккумуляторы, смотря по размйрамъ

и емкости за ш т у к у .............................  5 — 25 р.
В. В .

Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш .
ОБЪ ОТНОШЕЩЯХЪ МЕЖДУ СВЗТОМЪ И ЭЛЕК- 

ТРИЧЕСТВОМЪ. Ч тете на 62 съезд* Естествоиспытате
лей и Врачей въ Гейдельберг*.—Профессора Г. Герца. 
Переводъ съ 5-го нгьмецкаго иядатя: Ueber die Besiehungen 
zwisehen IAchl und Electricitat“ von H. Herts. H. С. Дрен- 
телъна, Щша 50 коп.

Это довольно интересная брошюра, главная цель 
которой, какъ намъ кажется—обозначить главные репе
ра, если можно такъ выразиться, того пути, которымъ 
наука доходила до совремеинаго воззрг1;шя на элек- 
тричесмя s) явлешя, и до постройки знаменитой „элек
тромагнитной теорги септа*.

Брошюра эта (въ 20 страницахъ) разделяется по 
своему содержанию на две, почти равныя объемомъ, по
ловины: въ первой, после несколыигхъ строкъ вступле- 
HiH, говорится о той части упомянутаго пути, которая 
была пройдена до опытовъ автора—Фарадеемъ и затЬмъ 
Максуэлемъ. Во второй же половине говорится объ этихъ 
опытахъ и высказываются некоторыя догадки о буду
щей физике, или, вернее, о физике будущаго.

Первая половина брошюры изложена, намъ кажется, 
несколько сбивчиво и неточно.

Чтобъ не быть голословнымъ,укажемъ наследующая 
места: въ самомъ встуиленш, на самой первой страни
це, говорится: „отнимите у  вселенной электричество—и 
не будетъ септа 3); удалите световой эфиръ—и черезъ 
пространство не будутъ передаваться электрическая и 
магнитиыя явлешя, а между темъ скоро за этпмъ 
высказываются соображешя, пзъ которыхъ можно за
ключить, что никакого „электричества*, какъ само
стоятельною агента, очень можетъ быть, и не су
ществует вовсе, а что те явлешя, который мы назы- 
ваемъ „электрическими“, обусловливаются натяжетями, 
напряжешями и пертурбащями эфира. Какое же значе* 
Hie придавать нодчеркнутымъ нами словамъ? 1 2

1) Такихъ лучше иметь 2, для того чтобы можно было 
удобно вводить не только желаемое число аккумуляторовъ 
подрядъ съ одного конца батареи, но также средше или съ 
другаго ея конца.

2) Подъ„ электрическими явлешями* мы понимаемъ и элек- 
тростатичесшя, и электромагнитныя, и электродинамичесыя 
явлешя.

а) Курсива нетъ въ книге.

Далее, но Герцу выходить, будто „электромагнитная 
теоргя септа“ утверждаете, что въ световыхъ явлешяхт, 
упругость эфира не причемъ (см. стр. 5, первыя 15 
строкъ, стр. 9, где говорится: „Точно также оптика 
того времени отвергала мысль, чтобы световыя вол
ны могли быть и не волнами упругости, и стр. 11, 
первыя строки, где говорится: „съ другой стороны, его 
(Максуэля) электрическая тсор1я теряла основаше, если 
желали настаивать на томъ, что свЬтъ есть я влете 
упругости14.

Намъ кажется, что электромагнитная Teopifl отнюдь 
не говорить того, что ей приписываетъ Герцъ. Она гово
рить, что. те эфирныя пертурбацш, который производятъ 
на нашъ глазъ впечатлеше света, отличаются не каче
ственно, а только количественно (длиною волны) отъ 
техъ эфнрныхъ .пертурбащй, съ которыми намъ прихо
дится иметь дЬю при нпкоторыхъ явлетяхъ изъ кате- 
горш такъ  назы ваем ы хъ „электрическихъ явлент“ и 
что въ этомъ смысл* свптъ есть электрическое явлете.

Но учаспя упругости въ.этихъ пертурбащяхъ она 
не отвергаете a priori. Можетъ быть, мы даже уверены 
въ этомъ, что Герцъ хотплъ сказать другое, чемъ гово
рите, но что именно, объ этомъ мы имЬемъ только до
гадки, который, разумеется, не решимся высказывать.

Во второй половине брошюры говорится о зеаченш 
опытовъ автора и, отчасти, описываются эти опыты; 
впрочемъ, выражеше описываются еще можетъ, и то въ 
очень слабой степени—быть применено къ местамъ бро
шюры, носвященнымъ (более ноздвпмъ) опытамъ Герца 
надъ „лучами электрической силы“ '), доказавшихъ, что 
лучи электрическихъ (несомнпнно электрическихъ) пертур- 
бацш очень долгихъ (сранительно!) перюдовъ и очень 
длинныхъ (опять таки сравнительно!) волнъ, также, по 
темъ же законамъ, отражаются, преломляются, поляри
зуются, какъ лучи техъ электрическихъ пертурбацш, съ 
перюдамп, измеряемыми ю14 долями секундъ и съ длина
ми волнъ нзмеряемости 15s долями сентнметра, который 
мы зовемъ евптомъ. Что же касается до более раппихъ 
опытовъ Герца, ноказавшпхъ, что скорость распростра
н ен а  (въ воздухе) этихъ электрическихъ пертурбацш 
тождественна (или, по крайней мере, очень близка) со 
скоростью свЬта, то можно сказать, что въ разбирае
мой брошюре нзложенъ только духъ этихъ опытовъ. 
При этомъ опять не обошлось безъ неточностей и 
сбивчивостей; при сравненш съ звуковыми волнами отъ 
камертоновъ (см. стран. 16). Авторъ, очевидно, имеете 
въ виду интерферентю прямыхъ и отраженныхъ волнъ 
звука; но даже не употребляете слово „отражен!^. Мы 
опасаемся, что это место останется довольно смутнымъ 
для не физиковъ.

Не много ниже, на той же странице, встречается 
очень сбивчивое место; авторъ пишете: „Ставится воп- 
росъ, продольны или поперечны открытыя нами волны? 
Мы держимъ проволоку а) въ различныхъ положешлхъ 
въ одп ом ъ и томъ же месте волны; въ одномъ случае 
она резонируете, въ другомъ нетъ. Этого достаточно; 
вопросъ решенъ: мы имеемъ дело съ поперечными 
волнами.

Но, ведь, если при изеледованш звуковыхъ волнъ 
въ воздухе мы въ одномъ и томъ же месте волны бу- 
демъ держать перепонку: 1) перпендикулярно звуковому 
лучу и 2) но этому лучу, то она тоже въ одпомъ поло
ж ен а  (въ первомъ), будетъ резонировать, въ другомъ 
(во второмъ) нптъ. Зпачитъ-ли это что звуковыя волны— 
поиеречныя?

Во избежаше недоразумешй, мы позволимъ себе на 
всякш случай напомнить, что „поперечными волнами“ и 
„продольными волнами“ называютъ вь физике, для крат
кости, волны, въ которыхъ вибрацт поперечны и въ ко
торыхъ вибрацт продольны.

Для физика ясно, что Герцъ имФетъ въ виду те раз-

') По нашему мн1шю, было бы предпочтительнее выра
жеше: „лучи электрической пертурбацт*.

2) „Проволокою“ въ данномъ месте обозначается знаме
нитый Герцовъ электрическш резонаторъ, такъ удачно нроз- 
ванный за последнее время „электричеекпмъ глазомъ“.
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Л1ш я  въ ноложсши резонатора, которыя могутъ быть 
обусловливаемы поворачиватемъ резонатора вокругъ луча, 
какъ оси-, такъ что относительно луча, какъ геометри
ческой линги, резонаторъ находится въ одномъ и томъ же 
положены, но нзмЬнилъ свое положеше относительно 
некоторой, неподвижной въ пространств^ плоскости, 
проходящей череп эту литю.

Очевидно, что если при такихъ измЬпешяхъ въ по- 
ложенш резонатора его дЬйств1е изминается, то это 
значить, что пертурбацш въ лучЬ не продольный или по 
крайней мЬрЬ не только продольныя; такъ какъ, если 
бы онЬ были только продольныя, то всп плоскости, про
ходящая черезъ лучъ, были бы вполне равноправны-, ни
какой особенной плоскости не могло бы быть; и перемЬ- 
щешя резонатора, состояния въ поворачиванш его во- 
вругъ луча, какъ вовругь оси не могли бы влечь за со
бой никакихъ изменен ill въ функцюнироваши этого ре-’ 
зонатора. Но если физику легко догадаться о томъ, что 
именно хотплъ сказать Герцъ, (въ особенности ио пред- 
варительномъ изучены! ставшихъ классическими, мемуа- 
ровъ Герца, иомЬщенныхъ въ Wiedemann’s Annalen за 
1887, 88 п 89 года), то для пе спещалиста это будетъ 
совсЬмъ не такъ легко. А вЬдь, Герцъ обращается именно 
къ неспещалистамъ!

Впрочемъ, все это Micro могло бы быть безъ ущерба 
и вовсе выброшено; и следовало бы только сказать не- 
мпого далЬе, что явлешя поляризаиги, которыя можно на
блюдать на луч’Ь электрической пертурбацш, вполнЬ дока- 
зываютъ, что въ каждой точкЬ луча эта пертурбац1я совер
шается (но крайней мЬрЬ отчасти)перпендикулярнокълучу.

Въ концЬ брошюры говорится о томъ, что# вЬроятно, 
въ будущемъ, вся физика станетъ наукою объ эфирЬ. 
По нашему мнЬшю, во всякомъ случаЬ, рЬчь Герца да
леко устунаетъ рЬчи профессора СтолЬтова и даже рЬчи 
Роулэнда, переведенной съ доиолнешями и нояснешямн 
въ „Газете Электрика* за прошлый годъ.

Что касается до перевода г. Дрентельна, то мы мо- 
жемъ только указать на ту тщательность и добросовЬст- 
ность, съ которою онъ выполнеиъ, но позволимъ себЬ 
замЬтнть, что по нашему мнЬшю переводчикъ, не только 
нмЬлъ бы право, но былъ бы обязанъ исправить, или, по 
крайней мЬрЬ, оговорить, уиомянутыя погрЬшности ори
гинала. Издана брошюра превосходно.

Въ заключеше выразимъ надежду, что наши читатели 
не составятъ себЬ, на основан1и нашей рецензш, впеча- 
тлЬшя, будто мы хотимъ сколько нибудь уничижать ве- 
лишя и безспорныя заслуги Герца, имя котораго, мы 
въ этомъ виолиЬ увЬрепы, пережнветъ не одно столЬие.

Тау.
О въ высшей степени интересной брошюрЬ „Со

временная теоргя состава электролитическихъ раство- 
ровъ С. Арренгуса, переведенной съ французскаго г. 
Дрентельномъ-же, мы скажемъ въ одномъ изъ ближай- 
шихъ №№ нашего журнала, такъ какъ ея разборъ по- 
требуетъ больше мЬста, ч±мъ мы имЬемъ въ этомъ №.

НИСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ КНИГИ Г. ШИТУГ- 
КЕВИЧА „ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕЛЕГРАФ1Я ВЪ 
ЕЯ ПРАКТИЧЕСКОМЪ ПРИЛ0ЖЕН1И. Къ № 47 „Жур
нала Министерства Путей Сообщсшя" за 1889 г. 
приложена небольшая брошура (въ 72 страницы) подъ 
заглав1емъ: „НримЬпеше • электротехники къ инже
нерному дплу. Железнодорожная телеграфия въ ея прак- 
тическомъ приложены*. Составлена по порученью Жур
нала Министерства П. С. II. Шимкевичемъ. Съ атла
сом ъ чертежей « руководствомъ къ бысгпрому изучегНю 
телеграфного чтетя и письма. Такое пространное 
заглав1е, и обширность программы сравнительно съ 
величиною книги—невольно должны обратить на себя 
внимаше каждаго, кому встрЬтится это издаше; тотъ-же 
фактъ, что книга написана но поручешю спещальнаго 
журнала и издана за счетъ М. Л. С., для руководства 
„ииженеровъ и, вообще лицъ, занимающихся службою 
движешя иажелЬзныхъ дорогахъ11,—заставляетъ думать, 
что въ этой книгЬ заключаются свЬдЬшя, составленный 
съ цЬлью принести нзвЬстную пользу.

Къ сожалЬнш, значительная часть книги представ- 
ляетъ собою только комииляцт изданныхъ въ разное 
время бывгаимъ Телеграфнымъ Департаментомъ инструк- 
цШ и руководствъ; другая же часть, составляющая 
болЬе или менЬе собственность автора, изобилуетъ 
ошибками, заставляющими сомнЬваться въ возможности 
примЬнить .,Телеграф! ю“, въ желЬзнодорожной ирактикЬ.

Чтобы не быть голословпымъ, приведу нисколько 
изъ многочисленныхъ иримЬровъ,доказывающихъ непрак
тичность „Телеграфа!11.

На стр. 6 „ЖелЬзнод. Телегр11, увЬряетъ, что въ 
телеграфной ирактикЬ употребляются, двЬ системы 
гальваническихъ элементовъ: Мейдингера и Лекланшё-1... 
На сколько миЬ нзвЬстно, въ Россш, для дЬйств1я 
желгъзнодорожныхъ телеграфовъ, элементы Леклянше пе 
употребляются ио той простой прнчипЬ, что элементы 
эти, вслЬдств!е поляризацш, скоро ослабЬваютъ, и 
по этому примЬнеше ихъ на лишяхъ, работающихъ 
постояннымъ токомъ невозможно.

Въ. началЬ стр. 18 сказано: „Каждая Телеграфная 
етанщя, снабженная пишущимъ телеграфомъ Морзе, 
содержитъ слЬд., приборы: 1) Источникъ электричества— 
батарея... Это не вЬрно, такъ какъ при постоянномъ токЬ 
станц!я, не только промежуточная но и оконечная, имЬ- 
ющая аппарате, можете въ то же время не имЬть 
батареи.

На стр. 23 помЬщено onucaaie печатающаго рычага 
аппарата Морзе. Къ сожалЬнш, въ аппаратЬ сист. Морзе 
есть только пишугцт, но не печатающт рычагъ.

На стр. 28 „ЖелЬзнод. Телегр“. увЬдомляетъ свонхъ 
читателей, что на желЬзнодорожныхъ телеграфахъ 
употребляется только коммутаторъ съ громоотводными 
винтами... СмЬю увЬрить иочте.ннаго автора „Телеграфа!", 
что на многихъ ж. д , давно введены пластинчатые 
громоотводы сист. Сименса, а также вводятся н громо
отводы съ нейзильберною проволокою.

Описанные на стр. 29 коммутаторы для включев1я 
иоЬздныхъ аппаратовъ, на болыиинствЬ ж. д., давно 
вышли изъ употреблешя и замЬеены другими, болЬе 
удобными, приспособлешями.

На стр. 39 сказано, что на телеграфныхъ лишяхъ 
ировЬсы ироводовъ только лишь потому и имЬются, что 
натянуть проводъ, въ прямую лишю невозможно11... 
Очень хорошо, что этого сдЬлагь „невозможно1*, иначе 
устроениая по указашю „Ж. Т “ . л и тя  была бы очень 
иеирочна, въ особенности во время морозовъ!

На той же страпицЬ сказано, что „для того, чтобы 
соединить между собою два свободныхъ конца провод
ника, ихъ скручиваютъ вместе*... а на стр. 59 подробно 
объяснено, какъ нужно дЬлать эту сиайку, иричемъ 
указано иа чертежЬ 105, на которомъ изображена такъ 
назыв., британская спайка въ желЬзнодорожной телеграф
ной ирактикЬ не употребляемая, чертежа же описанной 
въ руководствЬ обыкновенной спайки не помЬщено.

На 40 стр. пмЬется такое укаглше: „На лишяхъ, 
имЬющпхъ не болЬе двухъ ироводовъ, полагается 12 
столбовъ на версту, длиною 101/» арш., при ббдыпемъ 
числЬ ироводовъ полагается по 16 столбовъ на версту11. 
На стр. 45 это сказано вторично... Трудно сказать откуда 
добыты для „Ж. Т“. Так1я свЬдЬшя; въ §4 „Правнлъ 
устройства, содержап1я, ремонта и дЬйств1я телеграфовъ 
ж. д“. сказано буквально такъ: „количество столбовъ, 
иотребное на каждую версту лиши расчитывается не 
менгье 16 и не более 20 во всЬхъ мЬстностяхъ Poccin; въ 
случаяхъ-же нсключительныхъ... отъ 20 до 25 столбовъ.

Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ книги употреблено выра- 
жеше „нажать ключъ*. Выражеше это, иримЬнимое къ 
ключамъ, уиотребляемымъ при рабочемъ токЬ, совсЬмъ 
не иодходнтъ къ желЬзнодорожнымъ ключамъ, которые 
падо поднимать кверху, а не нажимать книзу.

На стр. 45 есть указаше, „что крючья отъ изо- 
ляторовъ (?) должны быть ввинчены въ столбы во всю свою 
нарезку*... Между тЪмъ пунктъ л. 36 „Правилъ устрой
ства" и т.. д. гласите слЬдующее: крючья должы быть 
ввинчены въ столбы... до Ч-г „глубже винтового нареза“. 
Такой оплошности не сдЬлалъ бы почтенный авторъ 
„Ж. Т “., если бы онъ, рапЬе выпуска въ свЬтъ своихъ 
руководствъ, ознакомился съ означенными правилами,
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да кстати, прочелъ-бы заметку г. Деревянкина, поме
щенную въ № 9—10 жури. „Электричество11 за 1885 г., 
въ которой между прочимъ сказано, что даже существуетъ 
циркуляръ бывшаго телеграфнаго департамента, пред
писывающий обязательно завинчивать крючья до упора 
въ столбы нижнимь загибомъ.

При перечпсленш работъ, въ „Телеграфш" совсФмъ 
не упомянуто объ осадке подгнившихъ столбовъ, тогда 
какъ работа эта производится при ремонте почти всехъ 
второстепенныхъ железнодорожныхъ телеграфныхъ лн- 
Hiil. Недоразумеше это произошло потому, что вся стра
ница 42 „ЖелФзнодор. Тел.“ буквально переписана изъ 
„Руководства къ производству обыкновеннаго ремонта 
телеграфныхъ лини!" (§ 5), изданнаго Телеграфнымъ 
Департаментомъ въ 1874 г., а осадка столбовъ на же- 
лезподорожныхъ телеграфныхъ лишяхъ разрешена де- 
яартаментомъ въ 1882 г.—Кстати о „занмствоватяхъ". 
Какъ сказано выше, почти все дельное, встречающееся 
въ „Телеграфш", или целнкомъ переписано изъ дру- 
гпхъ изданий, пли слегка перефразировано. Напримеръ, 
статья: „Разсчетъ колесъ и скорости движен1я часоваго 
механизма", помещенная на стр. 20, 21 и 22, переписана 
целикомъ изъ сочинетя М. Сергеева: „Телеграфный 
аппаратъ Морзе", помещен наго въ Почтово-телеграф- 
номъ журнале за 1889 г. (стр. 596 и 597); обкця пра
вила при разборке анпарата Морзе, помещенныя въ 
„Телеграфш" на стр. 53, взяты ивъ изданнаго въ 1885 г. 
Краткаго руководства къ ознакомленш съ устройствомъ 
и действ1емт, электро-магнитнаго телеграфа, сост. И. И. 
Деревянкинымъ; страницы 55, 56, 57 и 59 представля- 
ютъ собою §§ 7, 9, 10, И  и 13 „Руководства къ про
изводству валоваго ремонта" и т. д. Но объ источни- 
кахъ запмствовашя иетъ ни малейшаго указашя.

На стр. 43 описывается способъ отыскивашя повреж
дений на станщяхъ, причемъ, между прочимъ, сказано: 
„при испытанш землянаго провода, соединяютъ линей
ный проводъ внф станцш съ землей и нажнмаютъ 
ключъ; если при этомъ гальваноскопъ дастъ сильное 
отклонеше"... и т. д. Такого рода испытате возможно 
лишь на правительственныхъ телеграфныхъ лшпяхъ, 
действующихъ рабочимъ токомъ, но не на железнодо
рожныхъ, дефствующихъ постояннымъ токомъ, а такъ 
какъ „Телеграф1я“ написана для железнодорожныхъ слу- 
жащихъ, то указайе эго не только совершенно излиш
не, но безусловно вредно, тй,къ какъ можетъ ввести въ 
заблуждеше людей неопытныхъ.

Вследств1е прнведенныхъ примеровъ можно сожа
леть, что „ЖелЬзнод. Телегр." издана за счетъ М. П. С. 
и совершенно непонятно, почему въ „Телеграфш" дону- 
щепы подобныя искажешя изданныхъ этимъ Мипнстер- 
ствомъ правплъ:

На 47 стр. сказано: „За 10 минутъ предъ отправле- 
шемъ поезда... записывается запросъ соседней стан
цш"... § 92 положешя о движенш поездовъ, изд. 1888 г., 
гласить: запросъ долженъ делаться за 15 мин. до отхо
да поезда.

Далее приводятся формы поездныхъ телеграммъ, про
тиворечащая формамъ, изложеннымъ въ §§ 93, 105 и 
117 означеннаго выше Положешя, которое въ настоящее 
время принято къ руководству на всехъ россййскихъ 
железныхъ дорогахъ.

Грищпй Шевцовъ.

A Dictionary of electrical Words, Terms and Phrases. By 
Houston. New-York. Эта книга, заключающая въ себя 
650 странпцъ и около 400 рисунковъ, не представляетъ 
собой трактата по электричеству; въ ней нётъ ни ма- 
тематпческихъ формулъ, ни теорий. Авторъ просто огра
ничивается определенieMb того или другаго слбва, до- 
полняемымъ ппогда объяснешемъ или рисунками.

Для лнцъ, читающихъ англшсшя спец1альныя книги, 
это сочинеше можетъ оказать больш1я услуги, такъ какъ 
въ пемъ съ уверенностью можно искать всякий сиещаль- 
иый терминъ, какого можетъ не быть въ самомъ тол- 
стомъ словаре. Д. Г.

Eiercices de physique et applications. Par Aimd Witz,

docteur es Sciences. Paris, Gautliier-Villars et fils, edi- 
teurs. 1889. Вместе съ Cours de Manipulations того же 
автора, это сочинете названо „Ecole pratique de phy
sique". Она представляетъ собой собраше множества 
задачъ, какъ упражнений для выяснешя законовъ или 
какъ примеровъ на применейя формулъ. Эта книга 
предназначается не только для ученыхъ пли изучаю- 
щихъ предметъ теоретически, но также и для такихъ 
лицъ, который занимаются усовершенствовайемъ его 
практическихъ применейй.

Книга составлена по простому и методическому пла- 
пу, во всехъ главахъ авторъ следуетъ въ своемъ нзло- 
ж ейн одному и тому же npiexy: сначала вкратце на
поминаются Teopiu и приближенный формулы, располо
женный въ такомъ порядке, чтобы ихъ легче было по
нять и применять; затЬмъ слёдуютъ таблицы со всеми 
численными коеффищентами, к а тя  надо знать, и, нако- 
нецъ далее идутъ нрпменешя.

Книга разделяется на четыре-части: 1) механическая 
физика, 2) теплота, 3) электричество и магннтизмъ и 
4) свФтъ н звукъ. Д. Г.

ОВЗОРЪ ЖУРНАЛОВ!,.

La Lnmiere E lectripe.
А - 5 . —  Дьедонне. Гидропластика и гальваноплас

тика.—Изложнвъ въ виде вступлетя псторт откры- 
п я  гальванопластики, авторъ оппсываетъ гальвано- 
пластпчесйя произведен!)!, экспонированныя на Па
рижской выставке, знакомя читателей вместе съ темъ 
съ общими npieMaMii прнготовлейя различныхъ издф- 
лШ. Если представится возможность мы позиакомихъ 
читателей подробно съ этой статьей, которая представить 
большой ннтересъ для занимающихся гальванопласти
кой, темъ более, что подобныя сведейя сохраняются 
обыкновенно мастерами въ большомъ секрете.

Ришаръ. Электричесйе зажнгателн. — Авторъ опи- 
сываетъ целую серш  этихъ приборовъ; два нервыхъ— 
Нее и Давида Руссо устраиваются нрн каждой горелке 
отдельно; при открыванш крана около о тв ер ст  горел
ки прерывается цепь батареи н образующаяся искра 
зажигаетъ газъ. Для перваго прибора достаточно 5 эле- 
ментовъ Леклапше Зажигатель Шиллера н Мейера устраи
вается также у каждой горелки, но здесь образуется 
цень, общая для несколькихъ горелокъ; въ нее вводятъ 
общую батарею и два коммутатора, изъ которыхъ пер
вый пронускастъ постоянный токъ для открывайя кра- 
новъ у горелокъ, а второй обращаетъ этотъ токъ въ 
прерывистый для зажнгашя горелокъ. Въ зажигателе 
Гогана газовый кранъ открывается и закрывается дей- 
CTBieMb расшпрейя ртути въ ~вухъ цилиндрпкахъ съ 
поршеньками иодъ вл1яйемъ тока; зажигается газъ про
волокой, накаливаемой прохождешемъ того же тока, 
который открывастъ кранъ. Затемъ, описаны еще 3 за- 
жигателя, представлявшие собою уже отдельные отъ 
горелокъ приборы и действующие статпческимъ элек- 
тричествомъ. Каждый изъ ннхъ представляетъ со
бой въ мпшатюре электрофорную или электрическую 
машину трейя; приводятся въ действ1е они очень про
сто, нажаттемъ рычага или кнопки. Проводники обыкно
венно бываютъ заключены въ длинной трубке, на кон
це которой, въ томъ месте где опи сходятся и где 
проскакиваетъ искра, сделана прорезь.

Дин&жо-электрическая машина со сложныжъ магнит- 
нымъ полежъ.—Авторъ статьи (Поль Hoho) оппсываетъ 
построенную имъ машину, доставляющую одновременно 
два тока: одннъ постояннаго потенйала (205 вольтовъ), а 
другой переменнаго пропорщональнаго силе тока (205— 
240 вольтовъ). На якорь действуютъ два магнита—изоли
рованные одннъ отъ другого индукторы; одннъ большого 
размера, съ обмоткой компауыдъ, служить для р а з в и т  
постоянной электровозбуднтельной силы, а другой мень- 
шихъ разнфровъ, съ обмоткой въ главной цепи, разви-
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ваетъ переменную электровозбуднтельную силу. Щетокъ 
у коллектора всего 4, нзъ которыхъ две расположены меж
ду полюсами разпыхъ магнитовъ, а друпя две ыежд» по
люсами одного и того же магнита, причемъ первыя'две 
соединены между собой. Тотъ и- другой токъ берутъ отъ 
этой пары щетокъ п отъ одной нзъ двухъ другихъ. От
дача машины, по автору, равна 93—941/4°/0-

Пер1одическ1й законъ Менделеева н термоэлектри- 
чесшя н иагнитныя свойства телъ.—„Въ русской нау
ке очень ясно проглядываетъ склонность къ широкимъ 
обобщеп1ямъ. Однимъ нзъ наиболее яркихъ примеровъ 
этого служить першдическая система г. Менделеева. 
Эта идея—вывести все свойства телъ, фнзичестя и хи- 
мнчесмя, изъ ихъ атомнаго и молекулярнаго веса—со- 
ставляетъ, безъ сомнешя, одно изъ наиболее смелыхъ 
представлено! современной науки". Такъ вачинаетъ г. 
Рубановичъ свою статью, въ которой онъ описываетъ 
наследован]я г. Бахметьева, произвсденныя съ целью 
найти завонъ нанрав.тешя термоэлектрпческаго тока. 
Его наблюдешя дали такой законъ: „если расположить 
металлы въ томъ порядке, какой они занимаютъ въ пе- 
рюднческой системе Менделеева, то направлеше тока 
изменяется першдпчески чрезъ две пары11; если же па
ра составлена изъ одного металла, но только одинъ эле
мента подвергнуть натлженш, то, располагая въ пре- 
дыдущемъ ряде справа отъ каждаго металла тотъ же 
металлъ подъ натяжешемъ, найдеыъ, что въ такихъ па- 
рахъ „iiaiipaB.ieuie тока всегда будетъ обратное току 
нары, образуемой дапнымъ металломъ со свонмъ пра
выми соседомъ". Кроме того г. Бахметьеву недавно уда
лось найти связь между магнитными и ;иамагнитными 
свойствами телъ и перюдической системой: „силы маг- 
нитныхъ и Д1амагнитныхъ свойствъ телъ сле.дуютъ пе- 
р1одическому закону въ порядке по системе Менде
леева".

Кроме того, въ этомъ нумере помещено еще:—Леде- 
беръ. Объ относительны хъ изм йреш яхъ перемЪн- 
ны хъ токовъ. — Дешармъ. Критическая точки въ 
физичесвихъ я в л е т я х ъ . — Х рон и ка и обзоръ тех
нической прессы:—Печатающей телеграфъ гг. Симен
са и Гальске. — Безопасные электричестве запалы За- 
линскаго и Смита (будетъ переведено).— Главная цен
тральная станщя С° Эдисона въ Бруклине (Ныо-1ор- 
ке). — Изследовате трансформатора гг. Райеномъ и 
Мерритомъ.—Ящикъ прерывателя Гилля въ виде ма
газина (будетъ переведено).— Обзоръ новейш ихъ ра- 
ботъ по электричеству. — А. Верже: о соотношеши 
между электрическою и термическою проводимостями 
металловъ. — Дроф. С. Томпсонъ: объ электрической 
искре.—Флемингъ: о разнице между электродами цри 
различныхъ температурахъ въ воздухе и въ простран
ствах^ где воздухъ очень разряженъ.

W2 в. Осмондъ. Железо и сталь. — Имеется пока 
только начало статьи, въ которой авторъ преднолагаетъ 
изложить результаты различныхъ нзслФдовашй, какъ 
свои собственныя, такъ и другихъ лицъ, внутренняго 
состава и строешя применяемыхъ въ технике железа 
и стали. Какъ известно, новейпйя нзследовашя Осмон
да и Верта пролили новый свЬтъ на CTpoenie и составь 
стали. Какъ ни интересна названная статья, но въ на- 
шемъ обзоре распространяться было бы неуместно въ 
виду ея недостаточной связи съ электричествомъ.

Новая система быстрой телеграфа. — Описываются 
новые телеграфные аппараты Роджерса, которые недав
но испытывались между Нью-1оркомъ и Вашингтономъ. 
Они принадлежать къ категорш нечатающихъ апиара- 
товъ съ синхроничнымъ двнжешеыъ, у которыхъ иеча- 
raaie производится при посредстве полосы бумаги, пред
варительно снабженной отверсюяыи. При исиытанш 
скорость передачи не превосходила 250 словъ въ ми
нуту.

Освйщвте завода Кюзенье въ Марселе. — Устраняя 
возможность взрывовъ, электрическое освещен1е оказы

вается особенно нригоднымъ для такихъ заводовъ, где 
имеются болытя количества легко воспламеняющихся 
жидкостей. Въ настоящей статье описана установка на 
недавно устроенномъ заводе для приготовлешя полын- 
ныхъ и др. водокъ. Осв'йщеше производится лампами 
накаливан1я и съ вольтовой дугой, питаемыми отъ одной 
динамо-машины (тина Эдисона).

Распределено электричества. — Излагается публич
ная лекщя Пику въ H6tel des sociites savants объ элек- 
ричестве и его применешяхъ въ домашнемъ быту. Лек- 
торъ останавливается главнымъ образомъ на электрн- 
ческомъ освещснш, сначала знакомить съ устройствомъ 
динамо-машинъ, а затемъ, съ некоторою подробностью, 
разсматриваетъ распределено электричества, непосред
ственное п помощш трансформаторовъ.

Этотъ номеръ заключаетъ въ себе еще статьи:—Де
шармъ. Критическая точки въ физичесвихъ явле- 
ш ях ъ .—Обзоръ работъ по электричеству:—Речь о 
магнитизме (д-ра Гопкпнсона).—Сунборнъ: объ устрой
стве проиышленныхъ трансформаторовъ.—ДржевецПй: 
о химической теорш аквумуляторовъ.

ЯР 9. — Берлье. Гидро-электрическо-кабельная же
лезная дорога.—По мнеПю автора, изобретенная Же- 
рароыъ система нсредвижешя поездовъ на скользящихъ 
салазкахъ, съ жидкой смазкой, заслуживаешь немедлен- 
наго нрименсшя, но нельзя того же сказать о его спо
собе иередвижеПя поездовъ помощш струй жидкости. 
Вместо того авторъ предлагаетъ применить передвиже- 
ше цосредствомъ электрическаго локомотива, который 
также устанавливается на салазкахъ и передвигается, 
подобно некоторымъ паромамъ, при помощи неподвижно 
закрепленнаго кабеля, лежащаго на земле между леж- 
плмп и обхватывающаго два или три раза барабань у 
локомотива, вращаемый его электро-двигателемъ. Опыты 
показали, что сопротивлеше скольжеПю составляетъ 
0,5 кг. на тонну груза; но этому для поезда, напр., въ 
150 тоннъ, кабелю приходится выдерживать небольшое 
натяжеше и для этого потребовался бы довольно топкш 
стальной кабель.

Авторъ изменяешь также и форму рельсовъ или леж
ней, делая ихъ не плоскими, а слетка желобчатыми. 
Пустотелыя салазки, вмещаюпця въ себе довольно боль
шой объемъ воды, связаны съ вагономъ шарнирами, что
бы на нихъ не вл1яли неровности пути. Такимъ обра- 
зомъ, по выражешю автора, иоездъ скользить въ воде, 
подобно пароходу, но не испытываешь отъ нея давлешя, 
такъ какъ онъ не погруженъ въ нее. Такой способъ двп- 
жешя онъ называешь одновременно нрактичнымъ, рацю- 
нальиымъ и экономичнымъ. Не усложняя устройства 
вагоновъ и локомотива, авторъ оставляетъ у нихъ и ко
леса, для обыкновенпыхъ рельсъ, чтобы ими пользоваться 
при мапеврированш для составлешя поездовъ; цри этомъ 
локомотивъ отиускаетъ кабель и его электро-двигатели 
нередаютъ вращеше обыкновеннымъ ведущимъ колесамъ. 
Бъ салазкахъ должно расходоваться по разсчету 1 литръ 
воды въ 1 сек. на 1 тонну, т. е. для поезда въ 150 тоннъ 
9 куб. м. въ мипуту (при скорости въ 55 м. въ сек.). 
Между лежнями устраивается каналъ съ водой, въ ко
торый бываетъ постояппо погружена приемная труба 
помпы ва локомотиве, приводимой въ дв..жеше особымъ 
электро-двигателемъ и нагнетающей воду въ резервуаръ 
подъ давлешсыъ въ 4атм. Последшй, попредноложенш 
автора, вмещаетъ въ себе 5000 лптровъ воды, которыхъ 
можетъ быть достаточно для пробега въ 1500 м. въ виду 
того, что на нёкоторшхъ частяхъ пути можетъ оказаться 
неудобнымъ устраивать каналъ для питашя. Если такая 
часть очень длинна, то на ней можно пользоваться обык
новенными колесами. Пр1емная труба иоыны делается 
поворотная, съ каткомъ, который въ этихъ случаяхъ ка
тится но рельсу. Авторъ утверждаешь, что, при такой 
системе тяга, поезда могутъ проходить более крутые 
подъемы, чемъ при обыкновенной системе. Лежни распо
ложены въ углубленш, въ каменной кладке, съ пока
тостью къ каналу, чтобы въ последшй стекала безъ по
терь бывшая уже въ употребленш вода; самый каналъ 
тоже сделанъ нзъ каменной кладкп. По прсдположешю 
автора, энерш  для двнжешя поездовъ будетъ достав
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ляться пат. центральных!. станцш, работающих!. главиымъ 
образомъ гидравлической силой, которой будутъ поль
зоваться и для наполнетя каналовъ. Хотя автор!, и гово
рить, что тяжелая и остроконечная npiemiaa труба мо- 
жстт. разбивать ледъ въ каналахъ, и предлагает!., кроме 
того, прибавлять въ воду вещества, ирет'4ртвуюнця за- 
мерзашю, но, надо думать, что въ пашемъ климат!; силь
ные морозы представить непреодолимое пренятств1е къ 
применение такой системы.

Коссмань. Всем1рная выставка 1889 г. Применеше 
электричества къ жел4знымъ дорогамъ.—III. Автома
тические аппараты.—Описывается дискофоръ Курваля. 
Аппарата въ пол номъ составе состонтъ нзъ батареи, дис- 
ковъ, коммутаторов!. и контактныхъ приспособлен!!!, 
расположенныхъ около пути и нриводнмыхъ въ д1шеппе 
щетками, прикрепленными къ локомотиву. Посредством!, 
довольно сложныхъ электрпческихь соединены! идущих 
поЬздъ виоли’1; автоматично действует!, одповременнб 
на 3 диска: 1) на станцш, кь которой онъ подходить, 
дпскь ие!)еводится съ сигнала „путь свободенъ" къ сиг- 
палу „путь занять1*; 2) на первой станцш позади поезда 
вместо последил го. сигнала дискъ начннаетъ показы
вать сигналь „освобождается", а 3) на следующей стан- 
щи этотъ сигналь ваменяетъ опять прежннмъ „путь 
свободепъ". Кроме станцюнныхъ дисковь, имеются еще 
индикаторы-репетиторы, располагаемые на локомоти- 
вахъ, и особые репетиторы для конторъ, начальниковъ 
станщй и агентоьъ. Репетиторы у начальниковъ станц!й 
снабжаются, кроме того, особой кнопкой, помотцш кото
рой можно все диски мгновенно перевести на сигналь 
„путь занять", какъ при прохождеши поезда.

Кроме того, этотъ к умерь содержнтъ еще следу ющая 
статьи: — Осмондъ. Жел4зо и сталь (нродолжен!е).— 
Дешармъ. Критичесшя точки въ физическихъ яв- 
лен]'яхъ (продолжен!е). — Хроника и обзоръ техниче
ской прессы. Электрическая сварка, горнъ для непо
средственной сварки Элиту Томсона (будетъ переведено;. 
—Соединеше громоотводовъ съ проводами воды и газа; 
докладъ Обществу газопроводчиковъ и гидравликовъ 
(о докладе Фишера уже упоминалось въ нашемъ обзоре). 
—Динамометрическое изм4реше передачи силы на 
Штейермюльской бумажной фабрике (упоминалось въ 
нашемъ обзоре)—Способы дуплексной телефонш Бар
ретта и Розбро (будетъ переведено въ („Электричестве)". 
—Объ изолирован^ проводовъ на центральныхъ стан- 
щяхъ (будетъ переведено).—Обзоръ новейшихъ работъ 
по электричеству. Сарасенъ и де-ля-Ривъ. Многократ
ный резонансъ злектрическихъ колебаний Герца.—Ака- 
демта Наукъ.—Сунборвъ: объ устройстве техническихъ 
трансформаторовъ.—3axapiaci: объ измереши степени 
пустоты въ лампахъ накадивашя. — Торги на элек- 
тричестя предпр1ят1я.

ЗУ? в . —Электричесте кабестаны на французской 
Северной железной дороге.—Для движехпя вращаю
щихся платформъ ком иатя CeBeimofi дороги несколько 
лЬтъ уже прим еняет па Шаиельской станцш гидрав- 
личесюе кабестаны вместо лошадей. Но и этотъ снособъ 
оказался невыгоднымъ, такъ какъ работа, производимая 
каждымъ кабестаиомъ въ тсчеиш дня, не окупала не
прерывной и дорогой работы сложныхъ и дорогпхъ 
гидравлических!, апнаратовъ. Можно было ожидать, что 
электричество окажется здесь более нригоднымъ, бла
годаря превосходству электрическнхъ аккумуляторовъ 
надъ гидравлическими: последше, иапримеръ, при весе 
въ 40 тоннъ обладают!, ходомъ всего въ 5 м. и могутъ 
доставить работу около а/а лошади-часа, тогда какъ 
батарея электрическнхъ аккумуляторовъ той же стоимо
сти, весящая въ 10 разъ меньше, можетъ запасать въ 
себе 50 лош.-час., не требуя такнмъ образомъ постоян- 
наго возобновлехпя заряда. IIpiiM'I;iicHie электричества 
представляетъ еще то преимущество, что электро-двига
тель расходует эпергда почти нронорцюналыю нагруз
ке, чего не бываетъ при гидравлическом!, двигателе. 
Въ виду этого, инженеры ком наши занялись нзеле.дова- 
iiieMb услов!й прпмФнетя къ кабестану электро-двига
теля, действующего отъ аккумуляторовъ. Требовалось 
получить на окружности барабана yeiuie въ400 кг., при

линейной скорости въ 1,5 м. въ сек., что для барабана 
въ 0,4 м. д1ам. соответствует!. 70 обор, въ мин. Фирма 
Societe de tramsmission de la force par l’electricite предста
вила несколько тиновъ. Одинъ изъ пихъ уже полтора 
года служить на станцш въ Париж!; для поворачпваюя 
вагоновъ одной лиши трамваев!,. Опт. состонтъ изъ 
динамо-машины съ последователышмъ соедппешемъ, 
снабженной ордииарнымъ кольцомъ и последовательным и 
полюсами. .Для регулировала д'Ьйспня онъ снабжепь 
рнчажнымъ коммутаторомъ, вводящим!, различныя со- 
нротпвлевш. Поворачпван!е вагона совершается въ25сек. 
при затрате 2,1 уат.-часа. Платформа работает!, около 
70 разъ въ день и полные расходы на ся д е н е те , со
держите и norajneiiie нерв, стоим, составляет 4,25— 
6,5 фр. въ деш>, тогда какъ при лошадлхъ эта работа 
обходилась въ 18,5 фр. Здесь вращешс барабану пере
дается зубчатыми колесами, а фирма Гнллэре строить 
электро-двигатели другаготипа, повидимому, более удоб
ные, такъ какъ барабань кабестана наеаженъ прямо 
на ось двигателя;.кольцо последпяго делается плоское, 
болыпато д1ажетра. Каждый аппарата пом'Ьхцается въ 
цнлиндрпческомъ ящике и для осмотра частей можетъ 
поворачиваться около горизонтальной оси.

Жакенъ. Еанализацш для переменнаго тока высо- 
каго напряжен1я.—Эта статья будетъ изложена отдель
но въ нашемъ журнале.

Осмондъ. — Ж елезо и сталь (нродолжеше).—Леде- 
бёръ. Объ относительныхъ изжерешяхъ перемен
ны х! токовъ (окончите). — Хроника и обзоръ техни
ческой прессы. Освещете города Гановера (излагается 
докладъ Кольрауша, о которомъ упоминалось въ нашемъ 
обзоре).—Приборъ для разжагничивашя часовъ.—Систе
ма распределения электрическаго тока.—Электрическая 
машина для стрижки волосъ. -Динамо-машина Хауберга. 
—Аппаратъ для измерешя сопротивлешя громоотводовъ 
(будета онисанъ въ „Электричестве").—Кеннеди. Опыты 
надъ нагреватемъ лроводниковъ злектрическимъ то- 
комъ — Электричесюй перегрузчикъ въ Wankesba Shops. 
- Белен!е по способу С. Н. Степанова (нереводъ статьи 
нзъ „Газеты Электрика**).

Адденбрукъ. Искусство электротехника въ Амери
ке. — Англпчанпнъ, совершнвъ нутешеств!е нзъ Санъ- 
Франциско въ Нью-1оркъ, сообщастъ (съ иекоторымъ 
национальным!, пренебрежев!емъ къ янки) о тамонпшхъ 
центральныхъ станц!яхъ, электрическнхъ трамваяхъ и 
пр., а также передаетъ свои наблюдетя надъ харак- 
теромъ, положен1емъ и наклонностями амернкахк-кнхъ 
ннженеровъ. Въ настоящемъ нумере помещено только 
начало сообщешя о нроводахъ. Прежде всего авторъ 
указы вает на замечательное paciipocTpauenie въ Аме
рике лампъ съ вольтовой дугой; оне встречаются тамъ 
въ самыхъ незначптельныхъ городахъ и употребляются 
какъ для наружиаго, токъ и виутренпяго освещетя; ио 
MH’feniro автора, ихъ теперь тамъ больше у» мнллшна 
(наир., въ Санъ-Франциско около 2,000, въ Чикаго— 
300 н въ Нью-1оркт, — 2,500). Какъ столбы для лампъ, 
такъ н для проводовъ сд'1;лаиы но большей части не
брежно, безъ украшешй, безъ всякаго вкуса, и отли
чаются какимъ то времеинымъ характеромъ, непр!ят- 
нымъ для глазъ англичанина". Шары у лампъ по боль
шей части не матовые и света действуете непр!ятно 
на глаза. Почти все проводы изолированы особымъ ве- 
ществоыъ, „underwriters-insulation". Внутрь здашй они 
ироходятъ чрезъ отверсия въ окониыхъ рамахъ безъ 
всяго прикрымя. Проводами почти всегда служатъ оди- 
ночныя проволоки, прикреилениыя помощш стекля и- 
ныхъ нзоляторовъ къ столбамъ чрезъ промежутки въ 
9 м. Проводами для иеремеииыхъ токовъ въ 1,000 в., 
питающих'ь ламиы накал ивашя, служатъ кабели неболь- 
гааго разм-Гра, которыхъ обыкновенно берута несколько 
вместо одного бодыиаго. Столбы для проводовъ делаютъ 
въ 9 м. вышиной. Въ Америке принято за правило,что 
электричесюя коннанш доставляютъ т01съ и наблю- 
даютъ за исправностью установленныхъ ими лампъ, а 
подписчики только делаютъ взносы, различные въ за
висимости отъ продолжительности горби ia лампъ каж
дую ночь. Обыкновенно надсмотрщики каждую ночь 
прогуливаются по улицамъ и наблюдаютъ, горятъ ли
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j лампы, какъ следуете. Некоторый дпнамо-машиаы, нн- 
таюпил по ночамъэти лампы съ вольтовой дугой, днем!» 

j служатъ для снабжешя движущей силой. О подземныхъ 
! проводкахъ авторъ говорить мало; онъ описывает!» 

только въ н'Ьсколькихъ словахъ систему устройства иод- 
земпыхъ лиши въ Нью-1орк4. Ноль землей проложены 
чугунныя трубы отъ одного лаза до другаго, выложен
ный кирничемъ. Проводникъ у кабелей для таких!» 
лиши состоитъ нзъ н’Ьсколькихъ мЬдныхъ жилъ въ 
1,65 мм., изолированныхъ слоемъ твердаго, но 14 сколько 
гибкаго вещества, толщиной въ 2 мм. Это вещество по
ходить на эбонитъ и не подвергается истирашю. Сна
ружи кабель прикрыть свинцовой трубой въ % мм. тол
щиной. Кабели соединяются у каждаго лаза; сращива- 
nie производится каким!» то особымт» сиособомъ и место 
соединешя прикрывается латунной трубой.

L’Electricien, Ш 356 и 357-
ВсЬ статьи, заслуживаюпия вшгмашя въ этпхъ- ну- 

мерахъ, будутъ изложены отдельно въ нашем!» жур- 
налЬ.

Revue Internationale tie l’Electricite, № 98, 25 jan.
Въ этомъ нумере заслуживайте упоминашя следую

щая статьи:—Г идравлическая установка, действую 
щ ая электричествомъ — Дасоржъ У естингхоузъ. 
Опасность электрическаго освещ еш я. Отв4тъ Эди
сону.—Дюкрете. Распределительная доска для ди- 
нано-маш ины для употреблеш я въ фивическихъ 
кабинетахъ и при  опы тахъ въ лаборатор1яхъ. Пе
ревод!, этих!» трехъ статей войдете въ составь блнжай- 
шнхъ нумеровъ нашего журнала.

Электрический указатель уровня воды  еъ запи- 
сывающ имъ аппаратом ъ системы Фейна. — Этотъ 
нриборъ даетъ на какомъ угодно разстоян1п непрерыв- 
ныя указашя на ноложешя уровня воды въ различ- 
пыхъ водоемахъ. Онъ состоите изъ контактнаго при
бора, приводимаго въ движете повышешемъ и пони- 
ж етемъ поплавка, и—индикаторнаго и записывающаго 
прибора, съ когорымъ первый соедипенъ двумя цЬпями; 
нрохождеше тока по той или другой изъ нихъ обусло
вливаете движете второго прибора въ опредЬленную 
сторону. ДослЬдшй заключает!» въ себе дискъ со 
етрЬлкой, показывающей высоту уровня воды въ данный 
моментъ, и регулярно вращакнцшся барабанъ для за- 
ннсывашя высоты воды чрезъ определенные проме
жутки времени. Нриборъ можете служить также и для 
другихъ цЬлей, напримЬръ для заиисыйашя физиче- 
скихъ явлешй, метеорологпческпхъ наблюдети и пр.

Леонарди. Английская корреспонденция. — Приве
дены свЬдЬн1я о проектированной установке компаши 
Notting—hill Elecric lighting С—у для освЬщешя одного 
изъ богатыхъ кварталовъ Лондона (токами низкаго на- 
пряжешя съ батареями аккумуляторов!»). Авторъ оста
навливается затЬмъ на тяжелыхъ обвинешяхъ, тяготЬю- 
щихт, теперь надъ электричеством!», которое, новиди- 
мо.му, сделалось причиной смерти довольно болыиаго 
числа лиць и произвело пожары во многихъ мЬстахъ. 
Такъ, „въ Америке въ теченш 8 носледнихъ недЬль бы
ло убито 25 челов’Ькъ, загорались электричесше омни
бусы, несколько домовъ подверглись носЬщенш пожар- 
ныхъ и огонь не пощадил!, даже станцш Эдисона11. 
Леонарди упоминаете также о пожарЬ въ театре Ре- 
нессансъ въ Париже, который по словамъ Фигаро про- 
изошелъ оттого, что вабыли зарядъ электричества!?

Л1онъ. Относительная и абсолютная фотометр1я.— 
1 Д-ръ Штейнъ. Зрительныя трубки для изслЬдовашя, 

снабженный электрической лампой.—Лампы съ вольто
вой дугой системы Дубравы.—Международное Обще
ство Электриковъ. Собрате 4 дек. 1889 г. О химической 
теорги аккумуляторовъ, сообщенге Држевеккаю. Электри
ческое освтпете отъ аккумуляторовъ въ примпкемч къ

вагонамъ желтныхъ дорогъ, сообщенге Сарсга (переводъ 
помЬщенъ въ „Электричестве").

EleRtrotechnisclie Zeitschrift.
H e f t  <».—0 каналахъ для голыхъ электрическихъ 

проводовъ. — Всеми признано, что каналы съ голыми 
медными полосами во всЬхъ отношешяхъ выгоднее ка- 
белышхъ проводовъ. Въ этой статье онисаны лиши ка- 
наловъ, устроенный въ Берлине и Кенигсберг!., по си
стеме Монье, фирмой Вайса и К°. Эти каналы прямо- 
угольнаго сйчетя съ закругленными углами; они скреп
ляются железными бугелями и снабжаются облицовкой 
изъ цемента. Стыки между отдельными секшими такихъ 
каналовъ или трубъ, атакж е съемныл крышки для осмот
ра закрепляются номощш особыхъ накладокъ, а поры, 
кроме того, замазываются глиной. МЬдныя полосы-про
воды располагаются въ каналахъ на фарфоровыхъ изоля
торах!,. Каналы погружены приблизительно па 1м. подъ 
мостовой улицъ. Стоимость такой системы проводовъ, 
вмЬсте съ црокладкой каналовъ и возстановлешемъ мо
стовой надъ ними, оказалась въ среднемъ следующая: 
въ Берлине 18 марокъ, а въ Кенигсберге 22 м. за метръ. 
Въ иервомъ длина таких!» проводовъ составляете 7 км., 
а во второмъ 4 км.

А. Извита ль. Вычислеше якоря въ динамо-машинахъ 
постояннаго тока.—Авторъ приводите рядъ электрнче- 
екпхъ формулъ, по которымъ можно (конечно прибли
зительно) определить размеры якоря по заданному току, 
(разности потенщаловъ и силе тока) и числу оборотов!».

Д-ръ Фёппль. О вл1яши нагрузки на кривую силы 
тока динамо-машины первменнаго тока.—Авторъ берстъ 
кривую силы тока, построенную на основанш оиытовъ, 
и. указывая на ея отлич1е отъ синусоидальной кривой, 
утверждаете, что это отсутств1е происходите отъ реак- 
щи якоря на магнитное ноле. При помощи теоретиче- 
екпхъ соображен1й онъ вычисляете пзменеше J  оть 
реакцш якора на магнитное иоле и находите, что коеф- 
фищентъ, какой вводить эта реакщя, пропорщоналенъ 
нагрузке.

Новый типъ электро-двигателей переменнаго тока
Теслы,—Два переменные тока съ фазами, запаздываю
щими одна иередъ другой, производите непрерывнее 
вращете полюсовъ. Въ описываемомъ типе запаздыва- 
Hie фазъ вызывается номошдю двухъ групиъ электро-маг- 
нитовъ, снабженныхъ очень неодинаковой само-иидук- 
щ ени обмотками соответствующаго сопротивление Такъ 
какъ запаздываше фазъ пропорщонально само-индукцш 
и обратно проиорцюналъно сопротивлетю цепи, то об
мотки одной группы электро-магнитовъ содержать воз
можно большое число оборотовъ толстой проволоки и 
почти вполне прикрываются железомъ, тогда какъ у 
обмотокъ другой группы бываете сравнительно неболь
шое число оборотовъ тонкой проволоки и мало железа. 
Кроме того, обе группы магнитовъ делаются возможно 
одинаковыми въ магнитномъ отношеши. Якорь снабженъ 
обмотками, образующими замкнутую цепь; въ магнит
номъ отношеши его делаютъ возможно одипаковпчъ ci, 
магнитами.

Новый способъ приведешя во вращете динамо-ма- 
шинъ посредствомъ трущагося ремня.

Сов4тъ относительно устройства подводныхъ микро- 
фоновъ.—Такъ какъ въ обыкновенных!» ыикрофопахъ 
угольные контакты находятся въ воздухе, то они при 
прохождеши тока сгораютъ и засоряются частицами 
золы. Для устранешя этого неудобства, авторъ статьи, 
г. Гиронимусъ, предлагаете помещать контакты въ со
ответствующей жидкости, свободной отъ кислорода; по 
его изеледовашямъ, лучше всего удовлетворяю™ этой 
цели некоторые углеводороды и именно содержание 
около 85% углерода и 15% водорода. Онъ предлагаете 
приспособить такой микрофонъ для ир|(м1шешя подъ 
водой.

Шоо: наши теперештя свйдешя объ электролизе и 
электрохимш.—Подробно излагается часть сообщетя
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г. Шло въ Британской Лссощацш; изъ 6 частей его до
клада приведены 2 иервмя, а именно:—1) Общгя электро
литическая явленгя. Электровозбудительная сила произ
водить въ электролитической ванне слЬдующ1я дейсш я: 
а) часть электролита разлагается и составляющая части 
собираются на электродахъ, причемъ здесь могутъ про
исходить вторичиыя химичесшя соедннешя, независя- 
пця уже отъ иепосредственнаго д+,нств1я электролиза. 
При разложен in электролита катюнъ пдетъ къ катоду, 
а его ашонъ, или соответствующий ioHb подобной же 
молекулы, къ аноду. Пока еще неизвестно определено, 
что собственно разлагается. Ь) Объемъ жидкости около 
катода (если разделить ванну двумя пористыми пере
городками) увеличивается, а у анода уменьшается—элек
трически эндосмосъ. с) Концентрацщ жидкости у апода 
и катода изменяется, и притомъ не одинаково у обо- 
нхъ, въ жидкости же не происходить никакой переме
ны; обыкновенно это приписываютъ блуждашю ionoBb, 
кото|1ые движутся съ различными скоростями. (1) Тем
пература повышается и въ жидкости, какъ вч> провод
нике, развивается токомъ теплота, е) Скоплеше юновъ 
на электродахъ производить иоляризацюнную обратную 
эдектровозбудительную силу, которая можетъ ослабеть 
н прервать токъ; последнее можетъ произойти п отъ того, 
что юны покроютъ электроды непроводящимъ слоемъ. 
f) Во всехъ соединетяхъ образуются термоэлектриче- 
сюе токи, также, какъ и въ точкахъ сонрикасашя ме
талла съ жидкостью. 2) Общгя основания и законы, а) Элек
тромагнитное действ1е тока,-цроходя щаго чрезъ электро
лит, такое же, какъ если бы вместо электролита быль 
взять металлически! проводникъ той же величины и та
кого сопротивлешя, чтобы при этомъ не изменился токч. 
въ остальной цепи. Ь) Законъ Фарэдея: никакое коли
чество электричества не можетъ войти или выйти, не 
разъединив!, при вступленш опредЬленнаго числа од- 
нихь юновъ, причемъ весь разложеннаго электролита 
пронорщоналенъ количеству электричества въ движеню. 
Этой, законъ относится къ большому числу электроли- 
товъ, а, можетъ быть, и ко всемъ. с) "Электрически токъ 
чрезъ электролитъ следуетъ закону Ома; если написать 
формулу. e=ir (1—/и2), то, по нзеледовашяыъ, h меньше 
10-12. Ilo Teopiii света Максуелла, прозрачные электро
литы, при быстрыхъ переменахъ тока, должны действо
вать, какъ изоляторы; для изеледоватя этого вопроса 
можно определять длину световыхъ волнъ, для кото- 
рыхъ электролитъ неирозраченъ или искать число пере- 
Mt.in. тока, при которомъ электролиты перестаютъ про
водить токъ; такъ Д. Томсонъ нашелъ, что электролиты 
проводить еще ири 200 миллюпахъ переменъ тока въ 
сек. (1) Единственное мгновеннпое дейсыйе тока, про- 
ходяшаго чрезъ однородный электролитъ, состоитт, въ 
нзм-Ьнеши его температуры по закону Джоуля. Химнче- 
ш я  действ1я ограничиваются только электродами,- а 
электролитъ между ними (въ идеальной ванне) не испы- 
тываегъ ни химическихъ, ни физическнхъ измёне- 
Hiii.—онъ только производить электромагнитное действ1е, 
а въ остальном-!, ведетъ себя, какъ будто бы но нему не 
проходило никакого тока. Итакъ, прохождеше электри
чества чрезъ электролитъ, и то, что происходить на 
электродахъ, надо разематривать отдельно; первая часть 
вопроса объ электролизе касается персыещешя энергш 
при разъединены! юновъ, вторичныхъ соединений теи- 
ловыхъ явленш и поляризацшнной электровозбудитедь- 
ной силы на электродахъ,—это какъ бы термодинамика 
электролиза. Другая сторона относится къ прохождешю 
тока черезъ жидкость, сообразно съ ея проводимостью 
или сонротивлетемъ и другими физическими свойствами.

Регуляторъ для хронографовъ.—Прпборъ будетъ опи- 
саиъ въ „Электричестве".

№ i. Г. Штейнахъ. Гальванопластичестя заведетя.—
Авторъ сообщаетъ несколько практнческихъ указатй 
относительно устройства этихъ заведены!. Прежде все
го онъ разематриваетъ основныя услов1я относительно

тока: для ванны необходимъ токъ J — ?  6 где е—со-К 1
иротнвлеше разложент вапны вместе съ поляризащей, 
въ вольтахъ; оно зависитъ отъ крепости раствора и силы

тока J. На гальванопластическос отложенie большое 
вл1нше иы Р.етъ плотность тока, изменяющаяся на прак
тике отъ 0,1 до 2,5 амп. Необходимое напряжете Е =  
= JjR + e  не зависитъ отъ величины поверхности обра- 
батываемыхъ предметов!.. Плотное гь тока вмбираютъ 
въ зависимости отъ характера работъ и въ заведешяхъ 
делаются отдельныя установки для каждаго сорта ра
ботъ (медныя эстампы, клише, гальваноиластнческое цо- 
крываше и пр.). Около каждой ванны следуетъ делать 
ветвь съ сонротивлетемъ, чтобы сила тока во всей це
пи "-ее изменялась въ зависимости отъ перемены нагруз
ки отдельныхъ ваннъ. Для оцред-1.лешя напряжен1л на 
борнахъ каждой ванны авторъ рекомеадуетъ особый 
вольтметръ, показатя котораго видимы во всемъ поме
щены! и который можно, по жедашю, соединять съ ка
кой угодно ванной. Нельзя вообще определенно ска
зать, следуетъ ли соединять ванны параллельно или по
следовательно, хотя последнее, невидимому, лучше. Для 
болыпихъ установокъ авторъ рекумендуетъ употреблять 
2 динамо-машины п приводить примерную схему соедн- 
ненШ. Онъ советуетъ также употреблять для регулиро
ваны! тока (а также для ночной работы) аккумулято
ры; чемъ равномернее токъ, темъ равномернее отложе- 
Hie металловъ. Въ заключете авторъ указывает!, на 
необходимость: 1) ностояннаго движетя и неремешива- 
т я  ванны, 2) определенной минимальной температуры 
и 3) возможно большой чистоты жидкости отъ механиче- 
скихъ примесей (частицы графита п пр.).

Новая машина переженнаго тока Матера и Платта 
(упоминалась въ нашемъ обзоре).—Статистичесюя дан
ный объ электрическихъ жел-Ьзныхъ дорогахъ въ Аме
рике (изложен1е статьи г. Кроссбн, которая также упо
миналась въ нашемъ обзоре).

Лроф. Герландъ. Новыя усовершенствовашя въ ди- 
намо-машинахъ.—Авторъ имеетт. въ виду подробно раз- 
смотреть новейппя особенности устройства всехъ глав- 
ныхъ частей динамо-машннъ. Вч. своемъ вступавши онъ 
памЬчаетъ путь, по какому следуюгь современный усо- 
вершенствоватя машинъ, и приводит!, много ннтерес- 
ныхъ данныхъ, пользуясь главнымъ обравомъ статьей 
Арну о промышленных! досгоннствахъ динамо-машннъ. 
Почти всё усовершенствован!» послЬднихъ (но крайней 
мере въ электрическомъ отношены!) сводятся главным!. 
образомъ къ уменыпешю количества меди и увеличены! 
количества железа.

С ечете сердечниковъ магнитовъ увелнчйваютъ. а 
промежуточное пространство между полюсами и яко- 
ремъ умсныпаютъ Въ хорошнхъ машннахъ, съ бараба- 
нообразнымъ якоремъ, поверхность нолюсовыхъ нридат- 
ковъ бываетъ въ 2.5 раза больше сКчетя сердечников!, 
магнита. Вместо простой магнитной цепи биполярной 
машины теперь у потреби я ютъ двойную, при которой на- 
гревате  обмогокъ бываетъ меньше. При наилучишхъ 
кольцевыхъ машннахъ небольших-» разыеровъ сечете 
железнаго кольца берутъ—0,7 сЬчетя магнитиаго сердеч
ника, а при болыпихъ 0,6. При машннахъ съ барабано- 
образнымъ якоремъ это отношете бываетъ 0,8—0,7. 
Отношете амперовъ-оборотовъ на магнитахъ къ амие- 
раыъ-оборотамъ на якоре у первыхъ равно 4, а у но- | 
следнихъ 3. У бнполярнмхъ кольцевыхъ машинъ виур 
решый д1аметръ равенъ 0,6 внешвяго, а у машинъ с*. [
барабанообразнымъ якоремъ—0,4. По.шсовые придатки | 
прикрываютъякорь на 120° —130".Машины сь якоремь-ба- ; 
рабаномъ экономичнее машинъ съ кольцевымъ якоремъ, j 
но оне тяжелее последнихъ;электрическое coiiponiBjeHie [ 
у ихъ якорей больше, а магнитноеменыпе. чемъ у якорей ! 
носледнихъ. Толщина железныхъ днековъ, изъ которыхъ 
составляются сердечники якорей, изменяются въ хоро
шнхъ машннахъ отъ 4 до 0.6 мм. При техъ и других!, 
машпнахт. плотность тока не превосхооитъ 3,5—4 амп., 
а въ дисковыхъ машннахъ она можетъ быть увеличена 
вдвое, но зато сонротивлеше у дисковыхъ якорей боль
ше и потому невыгодно слишком!, увеличивать плотность 
тока. Въ своемъ вступивши, авторъ останавливается 
также на сравнивали системъ постоянныхъ и иеремен- 
ныхъ токовъ (отдавая преимущество первым!.) и иятЬмъ 
переходить къ раземотренш дегальиыхъ особенностей 
машинъ разлнчныхъ конструкторовъ. Имеется пока еще
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два параграфа: 1) объ электромаишнахъ, 2) объ якоряхъ; 
вкратце разсматриваются наиболее выдаюпцяся нововве- 
дегпя, предложенный различными изобретателями.

Д-ръ Кребсъ. Сведешя къ пони м а н т  и объяснен)» 
грозовыхъ явлешй.—Авторъ сообщаетъ некоторые фак
ты, нхъ объяснсшя и сл+.дств1я изъ нихъ, основываясь 
на 10 лФтвихъ паблюдешяхъ грозт, въ Гамбурге.

Хроника.—Лондонъ. Около 9 мес- тому пазадт, обнаро
довано постаповлеше анг. министра торговли, согласно 
которому все кабели для элек. освещешя сл'Ьдуетъ нро- 
лагать подъ землей, а существующее воздушные заме
нить въ два года подземными. Затемъ еще два раза изда
вали (вт. виде опыта) стропя ностановлешя объ устрой
стве каналовъ для кабелей, объ изоллдш, сопротнвленш 
н нр. при разлнчныхъ напрлжешяхъ: нпзкомъ (300 в. 
для ноет, тока и 150 в. для nepeMfen.), высокомъ (отъ 
300 до 3000 в.) ц крайне высокомъ (3000 в. н выше). 
Этими постановлешямн имФютъ въ виду устранить'воз
можность такпхъ несчастныхъ случаевъ, каше имели 
место въ Соед. Штатахъ.—Строющаяся Дептфортская 
центральная стапщя будетъ доставлять токъ (перемен
ный) для 2,000,000 лампъ накаливашя. Постоянные токи 
применяются на 3 станщяхъ фирмы Metropolitan Electric 
Light Со.,, которыя питаютъ теперь 40 т. ламнъ накали- 
вашя.—Можно ожидать, что въ скоромъ времени элек
тричество совершенно вытеспнтъ конное передвнжев1е 
лондонскихъ омнибусовъ,—настолько сильный новоротъ 
во мнешлхъ нроизвелъ промышленный усиехъ онытовъ 
KOMiiauiii Metropolitan Tramway Со, о которыхъ мы уже 
имели случай упоминать въ нашемъ обзоре.—Нью-1оркъ. 
Описана новая машина неремепнаго тока Пфанпкухе 
съ якоремъ безъ железпыхъ сердечпнковъ, доставляю
щая 60,000 в. амн, при 1,100 оборотахъ и 2,000 волы, 
п применяемая комыан1ей Брёша. Ел нрототипомъ слу
жить Альтернаторъ Морди, который уже былъ оиисанъ 
въ „Электричестве" (№ 15, 1888 г.) и отъ котораго она 
отличается новидпмому только величиной. Трансформа
торы комнашн очень похожи на кольцевой траисфор- 
маторъ Ганца съ впутреннемъ желЬзнымъ сердечником’!,; 
усовершенствовано только вентилнроваше, вследств!е по- 
лигональнаго обматывашя жел-Ьзнаго сердечника.

СобрашеЭлектротехническаго Общества.—Годовое собра
те 28 те. 1890 г,—Засйдаше было открыто речью предсе
дателя, д-ра Стефана, посвященной памяти умершей пмне-

S iiцы Августы. Перейдя къ очереднымъ дФламъ, иред- 
тсль сообщнлъ собран iio, что въ 1890 г. въ Обществе 

числится 1361 членъ, нзъ которыхъ 1046 живутъ въ Гор- 
MaHiii, а остальные 315 иноземные (и нзъ нкхъ 51 жи
вутъ въ Pocciii). Затемъ казначей, г. Копрадъ, сообщнлъ 
собрашю о состоянш депежныхъ средствъ Общества и 
прочиталъ смету на текущий годъ, которая была одоб
рена собрашемъ. Общая сумма доходовъ за 1889 г. до
стигла 35525 мар. 60 пф., а именно: отъ членскихъ взно- 
сОвъ 18500 м., отъ пйдашя журнала 4500 м., взносы на 
памятникъ Ому 2131 м., различные доходы 1172 м. 50 ф. 
н остатокъ отъ прошлаго года 9222 м. 10 нф. Расходовъ 
въ 1889 г. было 27,626 м. 72 нф., а именно: на заседашя 
Общества 565 м. 15 н., на журналъ 19,973 м. 56 п. н нр. 
расходы. Расходы на журналъ распределяются такъ: 1) 
по редакцш (жаловаше редакторам!,, гонораръ сотрудни
кам!, и нр.) 8807 м. 48 п. и 2) по издашю (экземпляры 
для членовъ и обменные, отдельные оттиски, приплата 
за рисунки и нр.) 11.166 м. 8 и, По смете на 1890 г. 
доходовъ. вместе съ остаткомъ 7,895 м. 88 п. отъ п. г. 
разечнтано 27000 м. Расходовъ предполагается 19650 м. 
(1,000 м. на заседашя общества и 10,200 м. на жур
нал!,,—1360 экземпляровъ по 7,50 м.).—Сообщеше Баб- 
нера о телефонахъ въ северной Америке.

И . 8 — Мнйше коммисш относительно электрическаго 
освещешя города Франкфурта на М. —Приводится- (ц4- 
ликомъ) докладъ коммисш (пока имеется только начало), 
назначенной для рйземотрешя пригодности н выгодности 

азличныхъ системъ электрическаго освещешя города, 
ородское уиравлеше предложило этой коммисш не

сколько вопросовъ, на которые она п даетъ ответы вт, 
своемъ докладе, основываясь па работахъ другой сне- 
щальнон коммисш. 11а первый вонросъ относительно 
пияспоети для служащих!, при установке п—тютребптс-

лей различныхт, системъ освещешя, коммисля отв’йчаеть, 
что если установка устроена какъ следуетъ и служапце 
соблюдают!, надлежащую осторожность, то высокое на
пряж ете токовъ не представляет!, особенно большой 
опасности. Вт, случай же неосторожнаго обращешя слу- 
жащихъ съ аппаратами практически н'Ьтъ никакой раз
ницы между д1;йств1емъ 2,000 вольтовт, постояннаго и 
2,000 в. иеремёппаго тока. Тоже самое можно сказать 
и о 5 проводной системе Симепса и Гальске съ напря- 
жешемъ вт. 440—500 в.

Второй вонросъ относился къ электро-двигателямъ пе-. 
ремгъннаго тока. По изеледовашлмъ коымиссш отдача 25 
спльнаго двигателя фирмы Ганца и К® оказалась рав
ной 82— 88°/0, а 5 спльнаго —78®/0 (при пормальныхъ на- 
грузкахъ), т. е. только немного меньше, чемъ у двига
телей постояннаго'тока. Такая незначительная разница 
признана коммисаей неимеющей практическаго зиаче- 
шя. Изследовапиые электро-двпгатели не пачинали вра
щаться сами собой при замыкаши цепи; въ этомъ они 
походили на газовые двигатели. Кроме того, ихъ нельзя , 
пускать въ ходъ при нагрузке и вследств1е этого при 
установкахъ необходимо устраивать холостой шкпвг; 
обыкновенно эти двигатели нр1обретали нормальный ходъ 
вт, 30—45 секундъ. При пусканш нхъ въ ходъ на щет- 
кахъ получались енльныя искры, которыя продолжались 
до техъ норъ, uoita пе устанавливался нормальный ходъ. 
По отношешю къ нзиатпвашю коллектора п щетокъ 
искры эти имеютъ мало значешя, а для предуцрежде- 
шя пожара подъ коллекторъ подкладывается железный 
щитъ. Электро-двнгателн переменнаго тока работают 
съ болыиимъ шумомъ, чемъ постояннаго, отчасти отъ 
пенрерывнаго нзменешя намагничивашя. Такъ какъ 
изследовапиые двигатели принадлежать къ типу синхро- 
ннчныхъ, то оин изменяютъ свою скорость вращешя 
вместе съ первичными динамо-машинами и потому ихъ 
скорость пельзя регулировать, какъ при даигателяхъ 
постояннаго тока, введешемъ въ цепь сопротивлешн. 
Изследовашя показали, что эти электро-двигатели не 
сбиваются со своего .синхронпчнаго хода при перегрузке 
на 60й/о выше пормы. Далее оказалось, что если двига
тель въ 25 лога. с. пустить порожнемъ и затемъ сразу 
нагрузить-его до 26 лош. с., то онъ не сбивался съ хода 1 
и последнее происходило только при дальнейшемъ уве- I 
лпченш нагрузки до 40 лош. с. Внезапная разгрузка 
двигателя отъ маскимума до 0 никакого действ1я не 
оказывала. Это обстоятельство име.етъ значен1с въ слу
чае нрим'Ьнешя такихъ двигателей въ омпибусахъ, такт. | 
какъ тамъ, при начале хода, требуется сила тяги больше, 
чемъ при нормальномъ. ходе.

Далее следовалъ вопросъ о трансформаторах^ пере- 
мгьниаю тока. Отдача трансформаторовъ средней вели
чины фирмы Ганца и К® оказалась следующей: при пол
ной нагрузке 95—96%, при половинной—93—94®/0, и 
при нагрузке въ %  нормальной—80—82%. За нормаль
ную нагрузку считается та, при которой обмотки на
греваются не выше 100®. Такъ какъ прп городсконт. 
осв1ш,енш нанболыиш снросъ на светъ продолжается 
недолго, то выгодно устраивать трансформаторы такъ, 
чтобы они ненадолго выдерживали нагрузку выше нор
мальной; можно, иапрнмЬръ, снабжать пхъ вентилящен. 
Чтобы увеличить экономичность работы траисформато- 
ровъ, следуетъ устраивать при нихъ автомата чесшя 
ириспособлешя для включешя и исключешя изъ цепи 
отдельныхъ трансформаторовъ, введенных-!, въ день 
группой. Такой ириборъ, присланный фирмой Ганца и К®, 
оказался хорошимъ ио дЬиствт.

Согласно следующему вопросу, коммнтя должна была 
указать разницу между лампами еъ вольтовой дугой при 
ностоянныхъ и неременпыхъ токахъ. Были нзеледованы j 
лампы фирмъ Шуккерта и К® и Ганца и. К®. Нашли, ; 
что при внутреннем!. освещенш (зданш) силы света 
лампъ переменнаго и постояннаго тока относятся между 
собой (при одннаковомъ расходе энергш), какъ 4 къ 5. 
При наружном!, освещеш'н это omomeHie было 3 къ 4. 
Относительно раенредйлешя света было замечено, что 
въ лаыпахъ постояннаго тока почти весь свйтъ иадаетъ ! 
внизъ подъ угломъ въ 40®—60® къ горизонтальной плос
кости. а въ лампахъ переменнаго тока светъ распре-
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дйляется подъ такимъ ыаклонетемъ на половину внизъ, 
а на ноловину кверху. Такимъ образоыъ отдача у ламнъ 
неремйннаго тока бываете меньше, чймъ у ламнъ но- 
стояннаго тока, на 20°/0 при внутреннемъ освёщенш и 
на 25% при наружномъ. Но преимущество первыхъ за
ключается въ томъ, что out, могутъ работать при гораздо 
меныиемъ напряжсши на борнахъ (32—35 вольт.). Что 
касается до шума, нроизводимаго лампами перемЬннаго 
тока, то коммиешя нашла, что этотъ пгумъ можно умень
шить, устраивая и устанавливая лампу съ надлежащей 
тщательностью. Въ ламиахъ перемен наго тока углей 
расходуется на 20% больше, чймъ въ ламиахъ постояи- 
наго тока, но это увеличивает!, расходы на д'1;нств1е 
только на 2°/0. Но разсчетамъ коммнссш стоимость дМ- 
CTBia ламнъ съ вольтовой дугой, при одинаковомъ рас
ходе энергш, оказалась следующей: 
для ыалыхъ ламнъ: постоян. тока отъ 32% до 26 ифсн. въ.ч. 
, „ „ перемен. „■ „ 33% до 27 „ я „
„ болыпнхъ „ постоян. „ „ 61 „ 48 „ „ „
„ я я перемен. я я 62 „*49 „ „ я

Если же разсчитывать для одинаковой силы св1.та, то 
стоимость дЪ йстя ламиъ нерем1шиаго тока надо уве
личить на 25°/0.

Д-ръ Пулуй. Телетермометръ.—Д-ръ Кучель. О при- 
нАниности брома въ гальваническихъ злементахъ.—9ти 
статьи, вероятно будутъ изложены отдельно въ нашемъ 
журнал!;.

Д-ръ Герландъ. Новыя усовершенствовали въ динамо- 
иашинахъ.—СлЬдуютъ оннсашя устройства щетокъ и 
щеткодержателей; авторт, разсматрнвастъ, какими сред
ствами различные конструкторы старались уменьшить 
искры на щеткахъ, достигнуть надсжнаго прилегашя 
посл’Ьднихъ къ коллектору и такъ устроить щеткодер
жатели, чтобы щетки легко можно было передвигать и въ 
случай надобности быстро отбрасывать отъ коллектора.

Хроника.—Иью-1оркъ. Въ этой корреспондента очень 
наглядно выяснено, какъ электрическое осрйщешо въ 
Иью-Iopirb дошло до своего тенереишяго печальнаго со- 
егояшя, когда изъ 7—8 тыс. дуговыхъ ламнъ на улицахъ 
горигъ едва 7 ,о часть. Виновато въ этомъ единственно 
городское ynpaB.iciiie, какъ доказываете авторъ. Когда 
электрическое освЬщеюо вводилось въ город’!;, проводы 
раснолагали на телеграфа ыхъ столбахъ самымч, небреж- 
нымъ образомъ. Они состояли изъ обноташшхъ нзоли- 
ровкой м!;дныхъ проволокъ. Очевидно за 10 л1;тъ упо- 
трсблен!я они не сделались лучше; напротив!,, изолиров
ка местами сошла и у проводовь образовались соедине- 
шя съ землей. Н4тъ coMirhuia, что при такнхъ услов1яхъ 
проводы высокаго нанряжен!я делаются опасиыми для 
жизни, но еще oiiacnt.e проводы телеграфные и телефон
ные въ виду того, что въ Пыо-Iopit'b накопилось много 
неупотребляемых’!, уже проводовч,, обр’Ьзанныхъ на кон- 
цахъ, обрываемыхъ в’Ьтромъ и случайно при этомъ сое- 
диняющихъ телефонные н телеграфные проводы съ про
водами для освйщешя. Легко понять, иасколько возмож
ны несчастные случаи отъ первыхъ нроводовъ, которые 
никто не считаете за опасные. Въ виду снльпаго увелн- 
uetfia нроводовъ на улицахъ, еще въ 1884 г. былъ издашь 
законъ, чтобы къ 1 ноябр. 1885 г. вей проводы проло
жить иодъ землей. По истеченш этого срока городомъ 
была назначена коммисшя по поводу „подземиыхъ нро- 
иодовъ* и „электрическаго контроля", но въ ея составъ 
не вошло ни одного сиещалиста и до енхъ поръ она ни 
въ чемъ не проявила своей деятельности. Между т!;мт> 
комнатямъ запрещено было устраивать новые проводы 
и исправлять старые, вслйдсгас чего опасность отъ нихъ 
все увеличивалась; кроме того спросъ на освещеше 
возрасталъ и комнатямъ приходилось въ однихъ ит+>хъ 
же цйияхъ увеличивать число лампъ и слйдовательпо 
повышать ианряжеше. Авторъ повидимому обвиняете 
бургомистра Гранта въ желаши уничтожить электричес
кое освйщсте въ 11ью-1орк’Ь съ какой то корыстной 
целью, Выигравъ судное д’Ьло съ комнатами, онъ сталъ 
безъ разбора уничтожать проводы, xopoiuie и худые, 
высокаго нанряжешя и нпзкаго, и такимъ образомъ 
осхавнлъ городъ въ темпогЬ. Въ заключено! авторъ ука- 
зываетъ въ вид!, примера иа сосЬдшй городъ Бруклин’!,; 
тамъ тоже ироводы воздуншые, но опасностью никому

не угрожаютъ, тоже существуете коммнсс1я „электриче
скаго контроля" для разрйшешя вопроса о подземиыхъ 
проводахъ, по она поступаете согласно съ здравымъ. 
смысломъ и Бруклинъ, къ стыду Нью-1орка, въ изобилщ 
освещается тысячимн дуговыхъ ламиъ.

Соединеше Нью-1орвскихъ электрическихъ обществъ 
подъ главенствомъ Уестингхоуза.—Потребность въ та- 
комъ соединены! явилась: во 1) вслйдствге того, что мно- 
rie вкладчики теперь стали брать свои капиталы изъ 
электрическихъ иредщияччп, а во 2) въ виду необходи
мости устроить иодземные каналы для проводовъ. Сое
диненная комиатя, собравъ требуемый каииталъ, на
деется окончить подземную проводку къ концу это
го года.
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№ 636, jan  31. — Батарея Перрёръ - Ллойда.—
Эго новое изобретете превзошло вей нрежшя, которыя 
обйщали удешевить производство электрическаго .тока 
въ виду возможности утилизировать отбросы изъ бата
реи. Вновь изобретенная батарея предназначается преж
де всего для заводскаго производства сернокислой меди 
более дешевымъ снособомь, че,мч, при обыкновениомъ 
производстве, электричество же зд’Ьсь является второ
степенным!, продуктом!,!

Изсл’Ьдовашя отдачи трансформаторовъ Уестингхоу
за. — Изеледоватя производились въ Массачузетскомъ 
Технологическом!, Институте подъ наблюдешемъ ироф. 
Кросса. Потеря иа обращеше энергш измерялась ледя- 
нымъ калорнметроыъ, внутри котораго помещали весь 
трансформатора; полезная работа определялась водя- 
иымъ калориметромъ, лъ который помещали мотки про
волоки, заменяющее рабочую ц!;нь. Отдача 20-амиеро- 
ваго трансформатора оказалась равной 93,9% и 93%.

Въ этомъ нумере следуете отметить еще следующей 
статьи: — Продукты первичныхъ батарей (передовая 
статья, доказывающая сомнительность промышлепиаго 
успеха поваго изобретешл Перрёра-Ллойда).—несколь
ко опытовъ надъ электрическимъ освещешемъ жел*8- 
нодорожныхъ вагоновъ (извлечете изъ упомяпутаго 
выше сообщен!я Capcia). — Французское правительство 
и Восточная Телеграфная комиатя.—Явлешя Пельтье 
и алектровозбудительная сила соприкасашя.—Динамо- 
машина Уенстрома (испытывалась въ одиомъ американ
ском ъ университете и дала отдачу въ 89,9% и 91%; 
развиваете 400 ами. и 110 вольт.) ■— Синтетическое из- 
следоваше динамомашинъ (продолжсте длинной статьи, 
которая помещалась въ этомъ журнале еще въ нрош- 
ломъ году).

№ 637, febr. 7. —г Фрндрихъ Фогель. Обратная 
алектровозбудительная сила вольтовой дуги. — Авторъ 
излагает!, мнешя различныхъ ученыхъ относительно 
нроцессовъ, пронсходящихъ въ вольтовой дуге, и указы
ваете, что для изследовашядиссощацш электродовъ не
удобно брать угли, такъ какъ они поглощаютъ газы и 
нереходлте, въ неизвестный углеродистый соединетя 
Предполагая же, что сгораютъ въ пустоте чистые ме
таллы, легко можпо определить работу на диссощацт 
обращенпаго въ наръ металла.

Опасность электротехнической' промышленности. — 
Безконсчная война, какую давно уже ведутъ сторонни
ки ностоянныхъ и переменныхъ токовъ, вт. нослед- 
пее время переводится некоторыми фирмами на столбцы 
газете,, съ целью подорвать до1гЬр1е публики къ своимъ 
конкуррентамъ. Такой снособъ действш авторъ статьи 
считаете, компрометнрующимъ электротехнику въ гла
зах!, публики и опаспымъ для всей электрической про
мышленности.

Заслуживают!, указашя еще следующая статьи въ 
этомъ нумерй:

Электрическое передвижоте аккумуляторами. Пе
редовая статья, разбирающая, насколько действитель
но можете быть выгоденъ для электрической комнашн 
ушшииавнййся въ обзоре электричесый трамвай въ Бар-
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киш '!>• — Усовершенствованный способъ Айриша для 
управлешя разными приборами электрически, въ при- 
менеши къ прерывателямъ, вводителямъ короткой 
ветви и предохранителями

Я2 feb. 14. — Въ этомъ ыумерЬ заслуживаете
внимашя статья:

Теория реакщй якоря въ динамо машинахъ и дви- 
гателяхъ, сообщете Дж. Суинберна въ институт!; элек- 
тротехниковъ. Намагничиваше, необходимое при пол
ной нагрузка, и наивыгодн-Ьштя расишрешя магнитовъ 
зависать отъ реакцш якоря, которая особенно важное 
значе1йе имеете, въ большпхъ машинахъ, н потому но- 
слёдшя не могутъ быть проектированы сь точностью, 
если нельзя знать заранее реакцш якоря и положеше 
щетокъ при наибольшей нагрузке. Свои соображетя и 
выводы авторъ строить, пользуясь установленной вь по
следнее время аналойей магнитной ц-Ьнн съ электриче
ской. Эту аналойю онъ дростираетъ еще дальше, употреб
ляя терминь: магнитный потенщаль. Такимъ образомъ, 
магнитная цбпь разсматривается, какъ электрическая 
сЬть, но частнмъ, и 'гёмъ делается яснее изследоваше 
магнитныхъ потерь. Реакщя якоря на магнитное ноле 
разлагается на дв’Ь составляющихъ, изъ которыхъ одна 
противодействуете полю, а другая направлена подъ пря- 
мымъ угломъ къ лишямь силы поля. Такимъ сиособомъ 
авторъ облегчаетъ объяснеше ослабляющаго и ycii.ni- 
нающаго д4йств1я реакцш якоря. Между нрочимъ. оиъ 
указываете на замеченное некоторыми наблюдателями 
(Морди и др.) усиленное появлеше искръ на нижней 
щетке одно-магнитныхъ машинъ Граммъ и говорить, 
что оно отчасти происходить отъ слишкомъ недоста- 
гочнаго с!;чешя полюсовъ. Статья оканчивается въ сле
дующем!, нумере журнала.

The I lectriciaii-
Л- в Ю , jan 24.—М агнитизмъ. Р еч ь  д-ра Гопкин- 

еона.—Раасматривая магнитныя свойства железа, ник- 
келя и кобальта, д-ръ Гопкинсонъ указалъ, что между 
ними и не магнитными веществами нетъ такой непре
рывности, какую мы находимъ для другихъ физпческнхъ 
гвойствъ. Принимаюсь, что напряженность магнитизма 
измеряется токомъ, пндуктируемымъ во вторичной об
мотке на кольце изъ магнитнаго вещества; этимъ спо- 
собомъ можно построить магнитныя крнвыя для раз- 
личпыхъ веществъ. Огромную разницу между магнитны
ми и не магнитными веществами рельефно демонстри
руете тотъ факте,, что, ири указанномь способе измЬ- 
решя, отклопенн; гальванометра при железномъ кольце 
бываете въ 2.000 разъ больше, чЬмъ при цодобьыхъ же 
кольцахъ изъ стекла пли дерева. При д1амапштныхъ 
пеществахъ onuoneiiiii получаются немного меньше, 
ч-Ьмъ ирн не магнитныхъ.

При помощи своего кольца съ двумя обмотками, д-ръ 
Гопкинсояъ очень наглядно объясняете некоторый хо
рошо изв Ьстныя свойства магнитныхъ веществъ. Полная 
индукщя не изменяется, если вторичную обмотку собн- 
раютъ въ одной части кольца. Сделавъ кольцо разъем- 
нымъ, снимая съ него вторичную обмотку при различ- 
ныхъ услов1яхъ первичной цЬпи, онъ демонстрируетъ 
способность магнитныхъ телъ удерживать сообщаемый 
магнитизмъ и вместе съ те.чъ указывает!, способъ изме
рять напряженность этого магнитизма. Это свойство 
магнитныхъ телъ было наследовано нроф. Эвннгомь и 
названо имъ „магнитнымъ гистеризисомъ“. Спускаю
щаяся кривая намагничивашя, т. е. при убываю- 
щемъ токё, отличается отъ восходящей кривой, по
лучающейся при возраетающемъ токё, а именно первая 
не возвращается въ начало координате, когда токъ 
уменыпенъ до нуля; площадь, заключенная между этими 
двумя кривыми, представляете потерю теплоты при 
ислномъ магннтномъ цикле; такъ, наиримеръ, при пол- 
номъ цикле перемйнъ, т. е. когда манитизмъ, произве
денный токомъ одною направлешя, изменяется на маг
нитизмъ, соответствующ1Й току противуноложнаго на- 
иравлешя; потеря энерпи (на эту перемену) въ мягкой

стали Уитворта составляете 10.000 эрговъ па куб. см., 
въ закаленной въ массе стали—100-000 и въ вольфра
мовой стали—около 200.000. Эти факты имФютъ большое 
значен1е при устройстве якорей дипамо-мапшнъ: если 
якорь сделаютъ изъ железа, то потерю на гистерезис!, 
легко сделать меньше 1°/0, тогда какъ при вольфрамовой 
стали эта потеря можете составить 20°/„. Особенно же 
важио это для трансформаторовъ. Потеря на гистерс- 
зисъ увеличивается быстрее индукцш и потому не хо
рошо, если желЬзо въ динамомашинахъ переменнаго 
тока подвергается такой же сильной индукцш, какъ и 
въ машинахъ ностояниаго тока.

Наиболее интересная часть речи та, которая отно
сится къ 1ш яш ю температуры на магнитизмъ; очень 
важны его новейппя изсл-Ьдовашн критической темпе
ратуры. Железо делается не магнитнымъ при красномъ 
каленш. При неболыномъ намагннчивающемъ токе 
проницаемость железа увеличивается имеет Г, съ темпе
ратурой до 770° Ц ; при 785° Ц. оно делается не Mai- 
нптпымъ. Если железо было намагничено при темпера
туре выше критической, то по охлажден in оио удержи
ваете магнитизмъ. Еще более интересныя явлешя пред
ставляете силавъ никкеля и железа. При обыкновенных-!, 
температурахъ онъ не магнитный, но делается магнит
нымъ ниже точки замерзан1я и после этого не тсрястъ 
своихъ магнитныхъ свойствъ, пока не достигнете тем
пературы 580° Ц. Когда его охладятъ снова, онъ опять 
делается не магнитнымъ. До критической температуры 
электрическое сопротнвлеше железа постепенно увели
чивается, а потомъ внезапно уменьшается.

Наиболее замечательное свойство, связанное съ кри
тической температурой магнитизма, представляете ре- 
калесцешЦя. Твердая стальная проволока, охлаждаю
щаяся после нагрева до ярко-краснаго каленш, при- 
критнческой температуре, невидимому, подвергается ка
кому то измененго, въ строеши, такъ какъ въ этотъ мо 
менть изъ нея выдёляется энерйя, па мгновеще снова 
накаливающая проволоку до-красиа. Д-ръ Гопкинсонъ 
помощью очень остроумныхъ опытовъ онрсделилъ ха- 
рактеръ крпвыхъ, представллющихъ охлаждеше такпхъ 
ироволокь.

Разсмотревъ Teopin Пуассона, Вебера и Ампера, д-ръ 
Гопкинсонъ приходить къ заключение, что оне не лред- 
ставляють еще намъ иолнаго. объяснена магнитизма. 
Онъ заканчиваете свою речь новымъ иредположешемъ, 
что все не магнитныя тела могутъ сделаться магнит
ными при достаточно низкой температуре.

А. Снелль. Распред4лен1е электрической энерпи 
н а  большнхъ пространствахъ въ рудникахъ  н ка- 
м енноугольны хъ копяхъ. — Авторъ разематриваетъ 
различные способы не едачн электрической эпергш; 
1) ординарную передачу, при одномъ генераторе н дви
гателе, 2) передачу при постоянной силе тока, при 
одномъ генератор-Ь н нёсколькихъ двигателяхъ; 3) пе
редачу при носгоянномь нотенщал Ь, н наконец!, 4) пе
редачу переменными токами. Эго соедннеше им-Ьеть 
целью, главнымъ образомъ, выяснить, что нрименеше 
электро-двигателей во взрывчатой атмосфере считается 
онаснымъ неосновательно.

Кроме того, въ этомъ нумер!; помещены следующш 
статьи:—Л ордъРейлей. Н ормальный элементе Клер
к а .—Адденбрукъ. Главны е подземные нроводы (про- 
должеше).—Ц ентральная етанд 1я  компанш  St. Ja- 
m esand P a ll M all E lectric L ig h t въ Лондоне; при
менена трехнроводная система; с-ганщя разечптана на 
2.000 лампъ въ 16 свечей и снабжена 240 аккумулято
рами для регулироватя пптав1я и для снабжеия токомъ 
въ ночное время.—Д уп левская  телефонная система 
Розбро.—Воз душ ные нроводы иэлектрическш  свете 
(передовая статья но поводу наннки въ Нью-IopKh).

Л» 611, jan 31.—П рофессоръ Грей. Случай силь- 
наго  повреяедешя отъ молн1н.—Рано утромъ, 7-го ян
варя цадъ Карнарвономъ и Англьси (въ Англш) разра
зилась гроза, во время которой ударь молн1и почти со
всем!, разрушилъ одинъ домъ въ маленькой деревеньке 
l,landegfaii. Этотъ домъ, вместе съ другимъ, стоялъ на 
возвыпгенш около проселочной дороги, по обеимъ сто- 
ронамъ которой шла земляная насыпь около 3 ф. вы-
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шиной, съ плетнемъ на верху изъ боярышника. Кромб 
того, за домомъ, вдоль насыпи, шла ограда, состоящая иэъ 
вертикальных-!, плитъ шифера, плотно сложеиныхъ вмб- 
crt, и поддерживаемых! сверху железной проволокой, 
закрученной около столбов-ь и образующей непрерывный 
проводник!, который. начинался въ нбсколькпхъ дюй
мах! оп. задней стбиы дома н тянулся' на разстоянш 
114 футовъ вдоль дороги, съ одпимъ только перерывомъ 
около 2 футовъ длиной. Домъ былъ двухъ-этажный съ кух
ней внизу и спальней на верху. Дымовая тру 0а шла 
изъ кухни до конька крыши и возвышалась фута на два 
надъ последней. На стбнб противъ уномянутаго конца 
проволоки висбди старинные часы, а внизу на очагб 
стоял, кухонный таганъ. На другомъ копцб кухни на
ходилась узкая, деревянная лбетница въ верхшй этажъ. 
Обитатели дома, разбуженные около 1 часу ночи, нашли 
свой домъ почти разрушенными., а мебель разломанной 
въ щепки. Ударившая въ домъ молшя разрушила дымо
вую трубу и часть крыши около нея, а также причини
ла больная нонреждеитя внутри и особенно въ нижнемъ 
тажб. Но изелбдовашямъ професора Грея, разрядъ про
изошел. чрезь трубу, вышелъ изъ нея подъ самымъ по- 
толкомъ кухни, образовав! въ труб-Ь дыру внутрь дома, 
перескочил! въ с-гбну къ часамъ, гдб была ззмбчена 
другая дыра чрезъ стбну къ упомянутой проволокб (въ 
эти дыры можно было просунуть трость). Разрядъ затбмъ 
с.гЬдоваль по проволокб; въ мбстб ея перерыва земля 
была взрыта и плетень забрызган-ь грязью- Проволока 
оканчивалась у каменной с-гбны, которая въ этомъ мб
стб оказалась футовъ на 12 разрушена точно также, 
какъ и насыпь на другой сторон-fe дороги; здбеь разрядъ 
иерешелъ въ почву. Внутри дома, новидимому, произо
шел!. сильный взрывы часы, буфе-гъ и коммодъ были раз
биты въ дребезги, дверь сорвана съ петель, стекла въ 
оквахь разбиты и лбетница на верхъ сломана. На по
врежденных! предметах-! не нашли никакого слбда об- 
горатя; на нроволокб разрядъ тоже не оставил! ника
кого виднаго знака. Замбчателыю, что веб обыватели 
дома (пять или шесть человбкъ) остались невредимы, за 
исключешсмъ жены хозяина, которую ушибла упавшая 
балка. Но мнбшю нроф. Грея, они были предохранены 
крышей съ одной стороны и кроватями съ—другой.

Кромб того, въ составь этого нумера входя-гъ елб- 
дуюпдя статьп: Проф. Эвингъ. М агнитизмъ въ ®е- 
лезб и другихъ металлахъ. Сарасенъ и де-ля-Ривъ. 
Многократный резонансъ въ соединеш и съ опы 
тами Герца. Батарея Кода (для осв6щен1я, съ углемъ, 
цинкомъ и секретной жидкостью, которая сама амаль
гамирует! цинки; при и+.сб въ 3,2 к г , батарея питаетъ 
лампу въ 1 свбчу впродолженш 17 часовъ). Обуче- 
Hie для электротехнико въ (передовая статья, въ ко- 
го]юн излагается, как!я евбд+.шя необходимы для 
электротехника п какъ ихъ можно iipio6p6cTii). И нсти
тут! электротехниковъ. П ретя  но поводу рбчн пред- 
сбдателя о магнитпзмб. Физическое общество. Элек- 
тричестя брызги, сообщеше С. Томпсона. И золировка 
въ установках! на военныхъ судахъ  (статья изъ 
нькноркскаго Electrical Review). П аровы е двигатели 
для элевтрическаго осв4щен1я Парльсуорта, Голля 
и К0.—Двухконтактный и двухпроводны й комму- 
таторъ Вудхоуза и Роусона.—Д ампа съ вольтовой 
дугой Солиньяка.

V ««*, f e b r .  Т .  — Въ этомъ нумерб помбщены 
слбдукнщя статьи: — Проф. Эвингъ. М агнитизмъ въ 
желбэб и другихъ м еталлах!.—А дденбрукъ. Г л ав 
ные подземные проводы (продолжеше).— Коммута
торная доска Томсона-Хоустона для центральны х! 
станщй,—Д-ръ Горъ. М олекулярный и другая пе- 
рембны, происходящ1я въ желбзб и стали при на- 
грбванш и охлаждевш. И нститут! электротехни
ков! (передовая статья, трактующая о необходимости 
ограничить права на щйобрбтешя звашя члена Инсти
тута). — Физическое Общество. О гальванометрахъ, 
сообщеше Айртона, Матера и Семпнера. — Счетчикъ 
Арона (докладъ Д. Каппа объ нзелбдоваши прибора).

Разныя извЪстш.
Электричество въ Южной Африкб. Въ Южной Африкб, 

среди мбстности богатой рудниками, находится городъ 
Кимберлей; несмотря на то, что онъ основанъ лишь около 
двадцати лбть тому назадъ,онъ старается не отстать отх 
другихъ болбе древнихъ европейских! городовъ, въ 
отношен in цивилизацши разныхъ житейскихъ удобств-!.

Фирма Гибсопъ получила отъ городской администра- 
ц!и Koenecciro на двадцать одинъ годъ, на освбщен!е 

. электричеством! города и частныхъ домовъ. Цбна объ
явлена въ 17 сантим, за ламну-часъ (вброятно лампа 
въ 16 свбчей). Установка разечнтана будетъ на 3000 
ламнъ.

Фирма Спрагъ, въ скоромъ времени, устроить пере
дачу электрической энергш къ находящимся в-ь окрест
ностях! золотымъ нршскамъ; имбющшея но близости, 
водонадъ дастъ, какъ разечитываютъ, 140 лошаднныхъ 
силъ, которыя будут-ь передаваться но окрестностям!, 
на разстоянш 5-ти километровъ.

Вольная лампы накаливан1я и лампы съ вольтовой дугой. Лам
пы накаливашя, обладающая большой силойсвбта очень 
еще мало распространены; когда онб только что поя
вились, имг. ставили въ уирекъ быстроту ихъ сгорашя и 
огромную трату электрической энергш.

Обстоятельства нынб измбнились, и, судя но тому, что 
объ пихъ пишетъ Сидней Валькеръ, лампы эти могутъ 
теперь бороться съ регуляторами.

Валькеръ подверг! испыташлмъ такъ называемый 
лампы „солнечный лучъ“ (sunbeam) и нашелъ, что ваи- 
сильнбйнцй типъ этой лампы можетъ дать силу свбта 
въ 3000 свбчей. Онб требуютъ два уатта на свбчу и 
пригодны преимущественно для освбщешй внутри зда
шй, тогда какъ бблый свбтъ ламнъ съ вольтовой дугой 
болбе нригоденъ для освбщешя открыто лежащихъ про
странств!.

Въ послбднемъ случаб г. Валькеръ предполагаете, что 
регуляторъ въ 500 уаттовъ можетъ быть замбненъ лам
пой калешя въ 1000 уаттовъ; въ случаб же освбщешя 
внутренностен здашй, одинъ и тотъ же токъ можетъ 
быть безразлично ггримбненъ,.какъ къ нбеколькнмъ ре
гуляторам!, такъ и въ такому же количеству ламнъ ка- 
лешя, при условш, что расходъ энергш въ каждой лам- 
пб, будетъ равенъ таковому же расходу въ регуляторб.

Стоимость 1000 часовъ освбщешя открытаго простран
ства, но мнбшю Взлькера, будетъ 130 фр. 10 с. за регу
лятор! въ 500 уаттовь, 48 фр. 10 с. за лампу „солнеч
ный лучъ“ въ 500 уаттовъ; и наконец! 85 фр. 50 с. за 
эту же лампу въ 1000 уаттовъ. Въ эти расчеты не вхо- 
дятъ: ни ногашеше затраченнаго капитала, ни проценты 
на него, ни расход! углей, ни ремонтъ регуляторовъ; 
отсюда ясно, что стоимость освбщешя внутренности 
здашй лампами калешя обойдется вдвое дешевле регу
ляторовъ; освбщеше же открытЫх-ь пространств! но 
крайней мбрб на 20°/0 дешевле. Авторъ оббщаетъ бле
стящую будущность лампамъ калешя и говорить, что 
со временемъ онб вытбенятъ окончательно регуля
торы (?) *). *

Фирма Хольмесъ, въ Ныокэстлб, устроила для го
родского музея лампу калешя силою въ 4,000 свбчей. 
Это единственная въ Mip6 лампа такой огромной силы 
свбта.

\г  Фабрикация угля для лампъ калешя. Уголекъ, изготовленный 
обычнымъ способом!, пропитывается рас-гворомъ воль- 
фрамо-кислаго натра, а затбмъ накаливается до красиа 
электрическим! токомъ. Послбдняя операнда производит
ся въ закры-гомъ сосудб, наполненном! водородом!, до
бытым! разложешемъ посредством! нагрбвашя, какого 
либо углеводородистаго тбла, напримбръ нафталина. Для 
этой цбли вводятъ въ пары нафталина раскаленную 
платиновую проволоку: водородъ выдбляется, а углеродъ 
осаждается.

*) Поэтому поводу будетъ снещальцая статья, ослаб
ляющая эти заключены.
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Такимъ образомъ, уголекъ покрывается слоемъ ме- 
таллическаго вольфрама, отчего онъ крФ.пкетъ и служить 
дольше.

Г. Тиббитсъ взялъ недавно прнвиллепю па этотъ 
способъ укрфцлсшя угля ламночекъ накал и наши.

Необыкновенная долговечность лампы накаливан1я. —Лампа 
накаливания Вудхоуза и Роусона, установленная 22 сен
тября 1888 г., действовала безъ всякаго перерыва до 
саыаго носледняго времени н перегорала только недав
но, нредставивъ примерь феноменальной долговечности 
въ 10608 часовъ горФ.шя.

Такъ какъ она была установлена на проводникахъ отъ 
50 аккуыуляторовъ, а предназначалась только для 98 
вольтовъ, то, какъ видимъ, большую часть службы 
ее заставляли работать выше нормальной силы рвЬта.

Revue intern, de ГЕ1—to.

Лампы кален1я большаго сопротивлен1я. Употреблеше лампъ 
калешя большаго сонротивлешя позволлетъ соблюсти зна
чительную экономш въ канализащи; въ виду этого, Обще
ство Хотинскаго завело- фабрикацию лампъ калешя въ 200 
вольтовъ. Эти лампы еще мало распространены во Францш, 
но за то въ довольно большомъ употреблеши въ Германш.
ОнФ делаются въ 10, 16, 20.....  200 свечей, поглощая 3,5
уатта на свечу, т. е. 0,17 ампера для тина въ 10 свечей.

Тщательно обработанная угольная нить согнута завиткомъ 
и поддерживается двумя крючками, укрепленными въ верхней 
части стекла лампочки. Вследсте этого, при сотрясешяхъ, 
нить не колеблется и не ударяется о стенки лампы.

Электричесше трамваи. Въ Париже все еще продол- 
жаютъ производить опыты передвижешя трамваейъ по- 
средствомъ электричества, по лиши отъ Мадлены до 
Левалуа.

Ходить слухъ, что „Compagnie des Tramways-Nord“ 
HMt.CTb naM’lipenie купить у „Societe fran^aisd d’accumula- 
teurs electriques11 право на iipiiMfeuenie аккумуляторозъ 
Фора-Селлонъ-Фолькмара и др. для тяги ватоновъ но 
свонмъ лшпямъ.

Лондонское общество „North Metropolitan Tramway 
Company1*, окончивъ исныташя электрической тяги, при
шло ift, такимъ удачнымъ результатамъ, что занято ньпгЬ 
переделкой воей своей матортальной части. Опыты по
казали экономш въ 30 сайт, на одинъ километръ пути (?). 
Въ каждомъ вагоне иодъ скамьями размещаютъ 95 акку- 
муляторовъ; простымъ движе1нсмт> рукоятки коммутатора 
ихъ соединяют1!. ио желавiro въ группы, или всЬ вместе. 
Батареи заряжаются дважды въ сутки; съ поднымъ за- 
рядомъ можно сделать 90 километровъ.

Вагонъ этого общества весить около 6 тоншь. Про
странство въ 10 километровъ проходится въ часъ вре
мени, но можпо достичь скорости 18-ти километровъ въ 
часъ. Съ помощью рукоятки можпо пустить въ ходъ и 
остановить вагонъ безъ всякаго толчка. Аккумуляторы 
могутъ быть приспособлены ко всемъ вагопамъ, суще- 
ствующнмъ въ Лондоне, такъ что нетъ никакой необ
ходимости менять вагоны. Въ виду такнхъ результатов1!., 
Лондонское общество конно-железпыхъ дорогъ вводить 
въ yIютpeблeDie но всемъ свонмъ лишямъ аккумуляторы 
и, замГ.пивъ ими 5000 лошадей, разечитываетъ делать эко- 
nouiio въ 600-5-700,000 франков!, ежегодно.

Rev. int. de l’clectr.

Австршская Северо-Западная железная дорога начала 
рядъ опытовъ электрическаго освещешя своихъ вагоновъ при
помощи аккумуляторовъ „Эрликонъ“ изъ П.юриха. Каждый

вагонъ содержать 4 лампы въ 10 свечей и 4 въ С. Аккуму
ляторы располагаются подъ вагономъ.

Электричесшя железныя дороги въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ .—Въ Минпиполисе решили все лиши снабдить электро
двигателями. Такимъ же способомъ будетъ работать большая 
часть уличнвхъ железиыхъ дорогъ въ Оень-ПолЕ „Western 
Electrician" говорить, что жители этого мучнаго города похва
ляются, что въ скоромь времени они могутъ сделать 100 
миль но электрической железной дороге. Система работала 
прекрасно въ холодную иогоду и во время сильныхъ cuta- 
ныхъ заносовъ.

Диксонъ изъ Гуля устроилъ приборъ для останавливашя 
паровыхъ машинъ издали. Онъ состоитъ главнымъ образомъ 
изъ груза, который во время дейетшя машины поддерживается 
спусковымъ рычагомъ; когда нужно машину остановить, этотъ 
рычать поднимают!, помощш электро-магнита. На заводе, где 
примененъ этотъ нриборъ, у каждой изъ паровыхъ машяпъ, 
въ различныхъ местахъ расположены кнопки, ирикосиове1йемъ 
къ которымъ можно остановить машину и звонкомъ врсду- 
нредить объ этомъ машиниста.

Театръ въ ТремонтФ (Новая Англ in) снабдили электри
ческими дверями, которыл можно открыть, прикоснувшись 
только къ одной изъ 8 кнопокъ, расположениыхъ въ удоб- 
ныхъ местахъ. При малейшей тревоге 17 створчатыхъ две
рей мгновенно и одновременно открываются при посредстве 
электрическаго тока.

Въ Гаштейне, въ Австрш, приступавши, къ устройству 
завода для выделки аллюмишя элентричествомъ. Находящейся 
вблизи этого города водопадъ доставить движущую силу въ 
6000 лош. силъ.

Электролитически способъ приготовлешя натр1я и аллюмишя.
Во время своихъ изыскашй приготовлешя электролитическимъ 
способомъ аллюмин1а, Г. 1’ожеръ иришелъ къ cuemeuiu соли 
аллюмишя со силавомъ свинца и иатр1я. Судя по словамъ 
изобретателя, такое видоизменешс обыкновеннаго процесса 
значительно увеличить его производительность. Снлавъ свинца 
u Karpin получается посредствомъ электролит ванны, распла
вленной морской соли, если взять за катодъ свинцовую пла
стинку. Нри одпомъ изъ иервыхъ опытовъ токъ въ 80 ампе- 
ровъ и 24 вольта проходилъ, последовательно, черезъ 4 тигля, 
содержание каждый смёсь, состоящую изъ 1 части крюлита, 
трехъ частей морской соли и 27 граммъ свинца. После 6-ти 
часовой обработки было собрано Г5 граммовъ аллюмишя, 
между тЬмъ какъ на дне тиглей оставалось довольно боль
шое количество патр1я, сплавленнаго съ кртлитомъ. По сло
вамъ Г. Рожера, этотъ способъ можетъ дать въ 24 часа око
ло 500 граммовъ аллюмишя на одну лошадиную силу, или 
около 80°/0 теоретической отдачи.

ОПЕЧАТКИ, 

замеченный въ № 8.

Страница 53-я, 1-й столбецъ, въ таблице къ дпи.-машине 
Ворса, следующая ошибки:

У цифры числа секщй буквы л< лпиппя.
Все длины въ таблице выражены въ миллиметрахъ. . 
Страница 58-я, 1-й столбецъ, итогъ расходе въ на устрой

ство установки, не „333, 881“, а „337, 881“.
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