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Я М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Р У С С К А Г О  Т Ё Я :Н Я Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

npMMtHeHifl электричества въ 
военномъ и морскомъ д'Вл^,

1ередвижен1е, прицЬливан1е и заряжап1е большихъ ору- 
|1ро1зводится еще почти вездЬ гидравлическими при- 
#И| чрезвычайно сильными и замечательно точными, 
mterii съ тймъ дЬнными, соединенными съ машинами 
иой проводкою трубъ, незначительный побЬгъ въ ко- 
(ившетъ иногда привести въ бездейств1е нЬсколько 
р1.
Врн помощи электричества можно каждое орудге сдй- 

■ inojHt самостоятельнымъ, снабжая его аккумулято- 
ч.цостаточными для нйсколькихъ часовъ дййствйя и

?)ам4нимыми. Это преимущество, соединениое събо- 
шй проводкой и исправленгемъ проводниковъ, дЕ-

пъ основанш станка; а электродвигатель В  измйнялъ уголъ 
возвышенйя помощью дифференщальнаго соединенгя, кото
рое мы опишемъ ниже. Приводы якорей были снабжены 
разобщителями, позволявшимп по желангю вводить ручной 
или электрически приводъ.

Каждый изъ этих,ъ двиг.ателей, введенный отвйтвле- 
.нйемъ въ главную судовую цТ.пь, долженъ былъ работать 
при 70 вольтахъ, т. е.' при напряженги, принятомъ на флотЬ, 

'и снабжался коммутаторомъ для изийнегня направленйя тока 
въ якорЬ. Двигатель Л  вйситъ 33 клгр.; мощность его ко
леблется отъ 45 до 90 клгр.-метровъ въ секунду въ зави
симости отъ того, проПускать-ли черезъ него токъ въ 7,5 
или 15 амперъ. Электродвигатель В  даетъ 28 клгр.-м. съ 
6-ю амперами и 78 кдгр.-м. при 12-ти амперахъ.

Въ действительности ; на выставке приводы работали 
при несколько иныхъ услов1яхъ, т. с. при помощи аккуму- 
ляторовъ Каммеленъ-Демазюра, число которыхъ изменя-

ро по siipe более близкаго знакомства съ элек- 
^  въ военномъ и морскомъ ведомствахъ, пы- 
р§1нять его для действ1я орудаями.
1по Forges et Vhantiers de la Mediterranee, du 
■гавило въ 1889 году скорострельное 15 санти- 
opyzie системы tCaneti, прицеливан1е котораго 

*8ной и горизонтальной плоскостяхъ могло по 
рнзводвться въ ручную или при помощи элек- 
[й 4 и Л (фиг. 1 до 4). Электродвигатель Л  
I наводку (горизонтальную) оруд1я при помощи 
|кпляющейся съ кольцевой зубчатой полосой

Фиг. 1, 2, 3.

лось въ зависимости отъ работы. Дифференц1альное прп- 
способлен1е, управляющее угломъ возвышен1я орудгя, со- 
стоитъ въ основныхъ чертахъ въ ди({)ференц1альной те
лежке Мура, остроумно приспособленной для этой цели. 
Весь механизмъ совершенно заключенъ въ коробке С (фиг. 
5 и 6), прикрепленной къ станку орудйя. Валъ этой ко
робки а на одномъ конце имеетъ шестерню Ь, сцепляю
щуюся съ зубчатой палкой, прикрепленной къ оруд1ю, 
служащей для изменен1я угла возвышен1я; на другомъ 
конце вала помещенъ маховикъ е', помощью котораго воз- 
вышен1е изменяется въ ручную. Это производится следую-
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Фиг. 4.

Фиг. 5.
щимъ образом!.: па вал-Ь а укреплено колесо съ внутрен
ними зубцами с, нажимаемое гайками dd' на конусъ тренш 
(В) с', укрЬпленный шпонкой на вал4. а и важный на 
пружину С^. Вокругь ступицы С’ колеса вращается экоцен- 
трнкъ е маховикомъ е'. Этоть эксцентрикъ при помощи 
рельсовъ f  приводить т .  движен1е кольцо f, им^юдще 
наружные зубцы и два выступа Р  д в и га Ю 1щ е с я  въ ,вы- 
емкахъ д' втораго кольца не им^.ющаго зубцовъ и удер- 
живающаго въ неподвижной оболочкЬ С  двумя выступами 
(72 расположенными перпендикулярно первымъ р  р . ■. . , 

Такимъ образомъ, эксцентрикъ е даеть зубчатому колесу 
f  вращательное движеи1е около а такого рода, что каждый 
изъ зубцовъ его /i, ^  последовательно нажимаете на ра-̂ .

Фиг. 6. I
ходяиЦеся передъ ними зубцы G  ̂ колеса с’н i|i) 
домъ обороте е передвигаетъ его на оборота:'
число зубцовъ колссъ /■ и с. Въ электрическомъ 
динамо Л  непосредственно вращаетъ безконечннвз 
приводяпцй въ движо1пе колесо с при помощи : 
цыхъ зубцовъ, сделанныхъ на внеипгей сторон4ег«,' 
видно, достаточно было маловажнаго изменея1я, ц:/; 
ставить работать этотъ остроумный механизмъ: 
электричества.

Н а заводе Les chantiers de la  Seyne воортоЛ 
настоящее время для чил1йскаго правитсдьствй tpf



Фиг. 10.

Фиг. 12.

Фиг. 11.
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рачиваетъ оруд1е въ ту или другую сторону въ ш 
мости отъ того, поднимаеть или опуекаетъ тотъ ае )и 
при горизонтальныхъ передвижен1яхъ зубчатки i  i 
помощью колЬнчатаго соединен1я U U'.

На чертежахъ 10—13 показано электрическое вм 
менен1е заряда капитана Нобля. Когда (фиг. 10) за 
В  задвинуть и зажать рычагомъ С, токъ доходить ц  
жатой въ это время на капсюль Е , изолированной 
по проводнику К  и черезъ контакты N M  и GB- 
Когда замокъ не задвинуть, контактъ NM. 
пока рычагь не зажалъ замка, остается разобв -» 
контактъ OB-i и эксцентрическая дуга С' держигьи; 
привода F  иглу В  удаленной отъ капсюля Е.

Восплаиенснге, следовательно, представляеть ,/jj 
обезпеченность въ томъ oTHonieuin, что нЬтъ вози?, 
произвести выстрела, пока замокъ не задвинуть и не

сера, 12, 15 и 24 сантиметровыя орудья которыхъ будутъ 
снабжены электрической наводкой Кане.

Оруд1е Фиске наводится электрическимъ сервомото- 
ромъ очень простаго устройства при помощи двухъ дина.мо- 
машинъ С й В  (фиг. 7 и 8), одна для изменешя направ- 
лен1я, другая—возвышен1я, управляомыя обе однимъ и 
темъ ate рычагомъ Е  съ шаровымъ шарннромъ т. Ры
чать движется въ двухъ перпендикулярныхъ направлен1яхъ 
и и it'. Поднимая или опуская рычагъ Е , онъ движется 
въ направляющей и' и помощью кремальера s поворачи- 
ваетъ коммутаторъ о двигателя С такимъ образомъ, чтобы 
орудье возвышалось или понижалось. Двигатель же своимъ 
вращен1емъ приводить коммутаторъ кремальеръ и рычаьъ 
Е  въ первоначальное безразличное положенье, такъ что 
оруд1о само остановится, изменивъ свой уголъ возвышенья 
пропорц1оыальыо передвыжен1ю рычага.

Фиг. 14.

То же самое происходить при передвиженьи рычага на
право или налево, онъ движется тогда въ направляющей 
и и ььомощью кремальера s' переводить ком.мутаторъ* элик- 
тродвигателя В. ' •.■

Фиг. 9 показываетъ видоизменен1с, при котороьь(ь ■ оба 
движенья, какъ возвышен1я, такъ и направлен1я пройзво- 
дятся однимъ и тЬмъ же электродвигателемъ F ,  Винтъ Ь 
ььоднимаетъ или опуекаетъ казенную часть въ зависймост-и 
огь того, Боднимаютъ или опускаютъ рычагъ Е , Bpabiaa 
его ььа шарнире т и производя сцепленье соответствую* 
щихъ вьестеренъ помощью кулиссы Р. Колесо же Ч7,5ЬовО*

---------------------------------------- _ _ _ _ _ _ _ -------------------------------------- ■■ --------

Ручка Н  прикреплена къ замку помощью пруа 
mTUbtn-a (фиг. 13), легко вынимаемаго для осюьр 
замены контакта G. г

Приведемъ еще довольно любопытное, но, Blpom 
ло практичное предложеше Гилля усиливать д1>ст4 
душныхъ тормазовъ Е  ослабдяющихъ отдачу пушеш 
14) ПОМОЩЬЮ взрыва патрона i ,  воспламеняехаго эля 
ствомъ въ моментъ начала движенья пушки назапЛ 
сжатаго такимъ образомъ воздуха проходить ipesl 
панъ f  и узк1й каналъ д  въ часть цилиндра передй| 
немъ и, выходя затемъ наружу чрезъ о тверспе^^
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иант слльиую отдачу пушки. На фиг. 15 показанк.' .- 
j KipnecKoc приспособлен1е, принятое по св1>дЬн1я.чъ S ci-'; 
itifie American отъ 15 ноября 1890 г. для управлен1я"
: [«ciptjKaiHB Гатлинга на многихъ крейсерахъ флота

изолировки на проводник^, соединяющемъ лагъ съ судномъ, 
а  лиеханизмъ защитилъ, п о м ^и в ъ  его весь въ бронзовую 
герметическую коробку.

Описан1е электрическаго лага Гранвиля было уже по
мещено въ нашемъ журнале за нынешн1й годъ на стр. 89.

Фиг. 15.

С(1»иненныхъ Штатовъ. Прежде для этого требовалось 2 
woBtsa: одинъ для паправлен1я оруд1я, другой у ручки, 
аворачивающей механизмъ. При этомъ способе наводка 
щ а  страдаетъ отъ несогласованчя движен1я двухъ ч е - . 
»Btib и отъ сотрясен1й. Въ настоящее время прн по- 

маленькой динамо-машины наводящш самъ вра- 
; п, механизмъ оруд!я нажатхемъ кнопки, такъ что до- 
юючно одного человека для более быстраго и точнаго 
рравдешя оруд1смъ. Динамо-машина типа «Крокеръ-Ви- 
гр»> расходуетъ при 80 польтахъ 3V? ампера, т.-е. */*ло- 
вшво9 силы, и позволяетъ производить до 1.500 выстре- 
m въ минуту При орудии имеется ■ разобщающее при- 
всобвеюе, позволяющее въ случае неисправности быст^
|г шРвить динамо-машину обыкновенной ручкой.

Вь электрическихъ лагахъ главнейшее затруднеше, 
качавшееся до сихъ поръ на практике заключалось, въ 
пмртворительной изолящи отъ воды кабеля, сосдиняю- 
т  приборъ съ судномъ, и въ хорошей защите отъ воды 
гтреннихъ частей механизма. М. П. Гранвиль повиди- 
»!т, преодолелъ эти затруднен1я въ большей мере. У изо- 
Ujii онъ отнялъ значенче. употреб.ляя достаточно слабые 
га, чтобы иметь возможность обойтись совершенно безъ

' • Н овая ;установочная систем а р .  р ер гм ана и К °.
Обыкновенно установочной технике придаютъ второсте

пенное значенче и поэтому ея развит1е задерживалось на 
целые годы. Съ возростающимъ распространетпемъ электри
ческаго освещен1я,более и более познавали важность устано
вочной техники для успеховъ электротехники, и вместе съ 
темъ конструкторы начали снова уделять больше внима- 
Н1я матерчалу для установокъ. Въ одномъ изъ предыду- 
щихъ номеровъ «Electrot. Zeitsclirift» было помещено со- 
общен1е г. Герца относительно установочнаго матер1ала, 
выделываемаго In terior Conduit and Insulation  Company 
въ Нью-1орке. Фирме С. Бергмана и принадлежитъ по- 
чинъ въ деле введен1я этого матер1ала въ Гер.маши. Фирма 
эта и.мела въ Америке- свои мастерскчя, работавш1я исклю
чительно для Герман1и; обстановка ихъ теперь переводится 
въ Берлинъ, где въ скоромъ времени будетъ приступлено 
къ производству. Мы можемъ ныне подробно описать но
вую установочную систему.

Система основана на примененш трубокъ изъ бумажной 
массы, въ которым укладываются проводы. По новой си
стеме, для сети проводовъ заготовляется сначала сеть изъ 
трубокъ, и затемъ уже въ трубки протягиваютъ провод
ники. Теперь мы онишемъ отдельный части, изъкоторыхъ 
составляется сеть трубокъ.

Трубы^. Какъ сказано раньше, трубы приготовляются 
изъ бумаги. Ихъ пропитывають при высокой температуре 
расплавленной изолирующей массой. Цель этого пронитыва- 
я1я тройная. Во-первыхъ, после неяоне пр1обретаютъ кре
пость эбонита; во-вторыхъ, оне становятся ненропицаемымн 
для воды и делаются хорошимъ изоляторомъ, н, въ-треть- 
ихъ, отъ этого оне подучаютъ, какъ внутри, такъ и сна
ружи, очень тладкую поверхность, что особенно важно при 
протягивапш проводовъ. Трубы изготовляются со внутрен- 
нимъ д1амотромъ въ 7, 11, 17, 2.% 29 и 36 миллиметровъ; 
7. - миллиметровыя трубки предназначаются главнымъ 
образомъ для внутрениихъ телефонныхъ и звоиковыхъ про
водовъ. Остальным трубки могутъ быть вдвигаемы после
довательно одна въ другую, такъ что трубка* въ 11 мм. 
входитъ въ 17-ти-миллиметровую, эта—въ 2.3-.\ъ-мм. ит. д. 
Прямыя трубы изготовляютъ длиною въ 3 метра. Кроме 
прямыхъ трубъ, фабрикой изготовляются различным ко

лена, также какъ и дважды-изогнутыя,^лн 
S-образныя трубы. Соединшие двухъ трубъ 
производится следующимъ способомъ. Обе 
трубки спиливаются по концамъ пряло, и 
на пихъ надевается стальная трубка съ чрез
вычайно ТОНКИ.ЧИ сИшками, передвигаем tin 
по соединенному месту такъ, чтобы стыкъ при
шелся па ся середине. Внутренн1й д1аметръ 
стальной трубки лишь вемногимъ больше 
наружнаго д1амотра соединяемыхъ трубъ. Пос
ле этого, при помонщ изображенныхъ на 
фиг. 16 щинцовъ, стальная трубка сжимается 
въ четырехъ местахъ, какъ показано на 
фиг. 17. Щеки щинцовъ сдавливаютъ трубку 
одновременно въ двухъ местахъ, въ то вре
мя, какъ инструментъ поворачиваютъ около 
нея то въ ту, то въ другую сторону. Это сое- 
динеп1е превосходно; какъ мы убедились, оно 
не только очень прочно, но и почти непро
ницаемо для воздуха; его можно тоже сделать 
совершенно непроницаемымъ, если предвари
тельно немного разогреть стальную трубку.

Трубы могутъ быть прокл!)дываемы какъ 
подъ отдЬлкой степъ, такъ и поверхъ нея. 
Прокладка ихъ подъ отделкой имёетъ оче-
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видно больш1я преимущества тогда, когда проводы дол
жны находиться въ помЬщегняхъ съ дорогой обстанов
кой—смотря по тому, насколько проводы портятъ убран
ство комнатъ. Если и не брать во вниман1е этого рода 
преимущества прокладки подъ отделкой, то все-таки не 
слйдуетъ забывать, что описываемые трубчатые проводы 
по своему внйщнему виду стоять много выще другихъ 
системъ прокладки проводниковъ. Съ другой стороны бу
мажная оболочка дйлаетъ предохраншне проводовъ очень 
совершеннымъ. Очень цЬнно также преимущество легкой 
смйны проводниковъ въ этой системй; такъ, напр., тоние 
проводы могутъ быть заменены болЬе толстыми безъ ыа- 
лййшаго поврея1ден1я стЬнъ или потолковъ.

Для прокладки въ цементЬ и штукатуркй употребляются 
трубы, снабженныя тонкой железной оболочкой.

УкрЬплен1е производится обыкновенными скобками. 
Чтобы не повреждать трубъ слишкомъ сильнымъ вбива- 
н1емъ скобокъ, пользуются изображеннымъ на фиг. ]8 ин- 
струментомъ. Прим4нен1е его д^лаетъ невозможпымъ за
гнать скобку дальше, чЬмъ слЪдуетъ, и попортить такимъ 
образомъ трубку. Но, во всякомъ случай, укрЬплен1е, при 
помощи представленной на фиг. 19 мЬдной ленты, го-

Фиг. 18.

Фиг. 19.

раздо лучше. Въ серединЬ 
ея находится отверсие, куда 
иросовываютъ винтъ, кото- 
рымъ и прикрйпляютъ лепту 
къ стйнй или потолку. ПослБ 
этого трубка, которая вслйд- 
CTBie своей эластичности 6т- 
висаетъ нЬсколько внизъ, 
подводятся на мБсто и ленту 
замыкаютъ, просовывая ся

Фиг. 23 и 24.

язычекъ въ прорйзъ и заги
бая его.

К оробки . Подобно тому, 
какъ при прокладкй подзем- 
ныхъ проводовъ въ трубахъ 
устраиваются лазы для про- 
тягиван1я кабеля, такъ и въ 
этой системй применяются 
особыя коробки, подраздйляю- 
щ1я проводы большой длины 
на некоторое число отсйковъ, 
дйлающихъ болйе удобнымъ 
обрапщн1е съ ними и облег- 
чающихъ введен1е проводовъ 
въ трубы. Коробки имйютъ 
разнообразное устройство. На 
фиг. 20 изображена коробка 
для отвЬтвлен1Я проходящаго 
черезъ нее провода. Фиг. 21 
представляетъ коробку, кото
рая употребляется при раз- 
двоен1и провода; фиг. 22—кон
цевую коробку для проводника. ВсЬ эти коробки слулит 
не только для введен1я проводовъ, по и для различит 
побочныхъ цЬлей; если въ нихъ нйтъ иадобностн,; 
ихъ закрываютъ крышкой, изображенной на фиг. 23. I 
ихъ можно также применять для включен1я всякихълат 
Если коробка прикрйплена къ потолку, то ее закрыв;:.»* 
крышкой съ небольшимъ отверстУемъ посредине, чера 
которое проходить проводный шиуръ, поддерживав  ̂
лампу. Можно брать также крышку съ широкимъ ощ 
стгемъ, окруженнымъ спиральной -пружиной, въ витки » 
торой ввинчивается конецъ бумажной трубки съ укреп» 
ной на ней извйстнымъ образомъ лампой. Стйнныя лап̂  
могутъ быть легко прикрйпляемы къ коробкамъ, noiitirt 
ны.чъ на стЬнй. Для этой пйли употребляютъ приспосои 
Hie, изображенное на фиг. 24, привинчиваемое къдву|{ 
робки и снабженное винтовой нарйзкой для навинчива| 
стйннаго кронштейна (фиг. 25). Концевая коробка (фиг.) 
очень пригодна для помйщен1я въ ней выключателя, i 
робки дйлаются изъ бумажной массы, но обладаютьч! 
шой прочностью, и снабжены металлическимъ оболвя 
внолнй о6езпечивающи.мъ укрЬплен1е крышки

С оедж ннтелвны е а щ я к и . Въ томъ мйсте, глеп 
ный проводъ получаетъ нйсколько развйтвлешй, включая 
соединительные ягцикн (фиг. 26). Эти ящики приготовл 
также изъ бумажной массы и снабжены метгиличеси 
ободкомъ. Для введенля концевъ трубокъ имеются втул

JWMPWWiTi

Фиг. 20, 21, 22. Фиг. 25 и 20.
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'■]шаго д1амстра для главныхъ проводовъ и малаго—Х’я 
|Ав.1ен1й. Въ ящикЬ находится фарфоров!1Я пластина ' 
|<1Г. ^), къ которой привинчены зажимы для включен1я 
лшовыхъ предохранителей. Закрываются Я1цики крыш- 
t't.

Проводники. Проводникомъ служатъ чрезвычайно гиб- • 
г-пучки проволокъ, окруженные поверхъ и,золировкн об-'.' 
рпшчъ проводомъ иснабженныхъ затЕмъ обвивкой.Пред- 
сшенаый намъ обращикъ имЬетъ сердцевину изъ 7 про- • 
гш , покрытыхъ гуттаперчей. На внешней поверхности 
дшерчеваго слоя noMturenbi одна подлЬ другой 7 та
ил ге проволокъ. Такъ какъ послЬдн1я не занимаютъ 
ш  пространства по окружности, то ихъ навиваютъ около 
имвровки спирально въ видЬ ленты. ПослЬ итого все 
врывается тонкой, но тщательной обмоткой. Только въ 

вровогахъ для очень оильныхъ токовъ применяется еди- 
шный кабель, при чемъ, понятно, уже не требуется очень 
В1|10[ой изолировки.

Введете проводниковъ. Какъ сказано выше, сна- 
. ша прокладывается сйть трубъ и, когда она готова, при- 
i тупаютъ къ протягиван1ю проволочныхъ проводовъ. Нро- 

iiiBaHie проволокъ требуетъ некоторой уловкй. Пред- 
ipiTPJbHO въ трубчатый проводъ вдувается небольшое ко- 
иество измельченнаго талька, для того чтобы по возмож- 
>:т1 ослабить трен1е при протягиван!и проводниковъ. Длин- 
U товкая лента изъ кринолинной стали снабжается па 
iHii маленькимъ свинцовы.мъ шарикомъ и вводится въ 
рубу черезъ одну изъ коробокъ. Значительная упру- 

ленты даетъ возможность прогнать ее постепеннымъ 
«1шкиван1емъ до ближайшей коробки. Понятно, что 
«kit съ увеличен1емъ длины трубы и числа ея изгибовъ 
шюлйнъ, возрастаетъ весьма значительно и трен1е; од
ни, вожво безпрепятственно прогнать стальную ленту че- 
егв трубу до 20 метровъ длиной съ четырь-мя колЬнами. 
Ьи лента выведена въ коробку, то къ ея концу при- 
гШяютъ протягиваемый проводникъ, или, если берется 
К'Шй кабель, сначала привязываютъ крйпкбй шнуръ, и 
шгиваютъ черезъ вторую коробку ленту вонъ. Когда 
|р)воды на м^стахъ, то остается только соедиппть изв4ст- 
шь образомъ ихъ концы.

Преимущества ежетемы. О преимуществахъ описы- 
№«ый системы, по скольку онЬ зависатъ отъ доступности 
пругихъ практическихъ качествъ проводной сЬти, уже 
to  сказано. Остается еще прибавить кое-что относительно 
а бвппасности. Трубы вполнй защищаютъ прово.токи отъ 
шропи и механическихъ поврежден1й—-самыхъ сильныхъ 
югавъ электрическихъ проводовъ. КромТ. того близкое со- 
(шо проволокъ можетъ оказаться н^которымъ преиму- 
гспомъ въ томъ случаЬ, если при недостатк!; изолящи 
■'чшкветъ между ними сообщен1е, такъ какъ при этомъ 
■,гшвнепредохранители сейчасъ же расплавятся, а вмЬстЬ 
г Агь будетъ устранена всякая опасность. Такихъ сооб- 
ушй также нечего опасаться и потому, что при ничтож- 
■l продолжительности появившейся вольтовой дуги, она 
¥ виегь произвести воспдаменен1я окружающаго горю- 
|к  1атер1ала. Гораздо onacHiie мбйста съ такими недостат- 
впрзолящи, который имйютъ'слишкомъ большое сопро- 
imeiie. чтобы проходящ1й чрезъ нихъ токъ могъ распла- 
Ш1 предохранителя. Что касается трубъ изъ бумажной 
к-сц то если даже подвергнуть проволоки искусственному 
»>лвант, особой опасности не представляется, ибо масса 
я т  съ большимъ трудомъ и поэтому служить хорошимъ 
]̂ ]1аранптельнммъ средствомъ. Трубка препятствуетъ пе- 
чичй пламени отъ проводниковъ къ окружающимъ горю- 
льпредметамъ и, кромЪ того, м^шаетъ разрыву прово- 
SI въ нктЬ и.хъ накаливашя, благодаря отсутствт до-

О стойкости бумажныхъ трубъ, при разгоряченш заклю- 
«аянхъ въ нихъ проводниковъ, могутъ дать понят1е срав- 
■е1ьные опыты, производившбеся 20 декабря прошлаго 
щ  ва центральной станц1и Эдисона въ Чикаго, о резуль- 
лпхъкоторыхъ мы сообщасмъ вкратц1л:

ЬВъ трубку И-мм. дбаметра вводились положитель- 
ч! I отрицательный концы ц{>пи. Проволока бралась .V 18 
!^цтамскаго калибра, съ бумажной изолировкой, про- 
Х9ВЕ0Й параффиномъ. При прохожден1и тока въ 97 ампе- 
^  проволока оставалась накаленной до красна и дыми

лась въ течен1е 30 секундъ. Трубка была обыкновенная и 
не сгорЬла!

2. Проволока Л" 18 В. W . G- была посл1цовательно 
проложена въ трубкЬ и въ деревянномъ брускЬ Черезъ 
минуту послЬ начала прохожденйя тока въ 97 амперовъ де-

^ревянный брусокъ началъ сильно дымиться н черезъ пять, 
'минутъ загорался. Трубка размягчилась по концамъ, но не 
•воспламенилась.

3. Этотъ же опытъ быль повторенъ съ прим1;неш'емъ 
оплетенной, изолированной гуттаперчевой проволоки—ре-

. зудьтаты Tt же; только деревянный брусокъ загорался че
резъ 7 минутъ.

4. Изолированная гуттаперчей проволока въ огнеупор- 
номъ трубчатомъ проводЬ; обратный проводъ уложенъ въ 
деревянномъ бруск-Ь. Черезъ проволоку пропуекмея токъ 
настолько сильный, что изолировка перегорала и проволока 
расплавилась въ десять секундъ. Трубчатый проводъ не 
былъ поврежденъ вовсе, тогда какъ деревянный брусокъ 
загорГыся.

п. ДвЪ проволоки, удаленный одна отъ другой на 60 см., 
были лишены изолировки и укрЬплены на дось-Ь, смочен
ной растворомъ Ьдкаго натра. При пропусканп! тока, влаж
ное Micro доски скоро воспламенилось, тогда какъ свинцо
вые предохранители не расплавились.

6. Д вi проволоки, на разстояиш 1,5 мм. одна отъ дру
гой, были положены въ влажномъ Micri. При замыкани« 
тока на влажномъ naiHi появилась мшенькая вольтова 
дуга, но оба свинцовыхъ предохранителя расплавились 
мгновенно и дерево не yciii.ro воспламениться.

Опыты говорить весьма въ пользу новой установочной 
системы. Мы iipuBtTCTByeMb это' оригинальное и важное 
иововведен1е въ области электрнчсскаго установочнаго д1ла. 
Если подтвердится то, что по приговору америкаискихъ тех- 
никовъ очень ntpoaiHo, то возможно, что новая система 
повл1яетъ н̂ а иреобразован1е списобовъ установки вообще.

Ф. Уппеиборнъ.

BojitsHM динамомашинъ.

. Профессоръ Silvanus Thompson cдtлaлъ въ coupauiu 
бывшихъ студентовъ F insbury  College сообщен1е о «бо- 
лФзняхъ» динамомашинъ. Ему не рЬдко приходплось да
вать совЬты въ случаяхъ остановокъ освЬщен1я, когда зна- 
н1я инженера или электрика оказывались недостаточными, 
и тогда онъ невольно сравпивалъ себя съ врачемъ. прп- 
званнымъ на консультащю къ больному. А такъ какъ зна
комство съ «болЬзнями» динамомашинъ сост,авляетъ суще
ственную часть воспитатя молодыхъ электротехниковъ, то 
указан1я т.акого опытнаго спещалиста, какъ Томсонъ имЬ- 
ютъ ( чень большую цЬну.

Органическ1е недостатки динамомашинъ происходятъ 
отъошибокъ чертежа илинедостаточнотщательной постройки, 
и выражаются .слабостью частей, требующихъ прочности, 
плохой изолировкой и дурной вьuiлкoй. Въ такихъ маши- 
нахъ, уже предрасположенныхъ къ заболЬванш вслЬдств1е 
ошибокъ конструкщи, небрежностью въ обра1цсн1и или пе
регрузкой вызываются и развиваются всяк1я болЬзни.

Можно съ увЬренностью сказатЬ; что */5 неисправностей 
динамомашинъ происходятъ отъ причииъ, которыя болЬс 
относятся къ области механики, чЬмъ электротехники; съ 
другой стороны болЬе близкимъ знакомство.чъ инженера съ 
основан1ями электричества и магнетиз.ма предупреждались 
бы MHorie механическ1е недостатки въ динамомашинахъ, 
развиваюнцеся впослЬдствш во время работы

Въ якоряхъ главнымъ образомъ зaмiчaютcя слЬдуюпце 
недостатки: ropinie катушекъ (секщй) и соединительныхъ 
проводовъ, и поломка проводовъ у пластинъ коллектора. 
T opiH ie катушекъ происходить иногда вслЬдств1е короткаго 
соединешя двухъ планокъ коллектора, чаще же отъ соеди- 
ненш между обмотками якоря, въ особенности, если обмотки 
лежать частью одна надъ другой. Боковое сообщен1е не
достаточно изодированныхъ проводовъ съ сердечникомъ
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также встрЬчается не рЬдко и должно быть приписано дур
ному устройству, вслЬдств1е плохого укрйплешя желЪзныхъ 
дисковъ, а также вслЬдств1е npaMtiieHia недостаточно хо
рошей изолящи обмотки. Можетъ случиться, что изолировка 
обуглится не попричинй перегрЬван1я м11ди, а железа. Въ 
такихъ случаяхъ, или сердечникъ состоитъ изъ слишкомъ 
толстыхъ пластинокъ, или же изоляц1я не достигла ц^ли. 
Поломка проволокъ у коллектора, повиди.чому, происходить 
частью отъ механическихъ, частью отъ электрическихъ 
причинъ. Проводники эти зд^^ь не поддерживаются съ бо- 
ковъ, и каждый инженеръ полагалъ бы, что запасъ проч
ности въ нихъ достаточенъ для противод'ййств1я продоль
ной и центроб^шеной силй; но они должны также противо
стоять большимъ боковымъ усил1ямъ, такъ какъ они вра
щаются въ сравнительно сильномъ магиитпомъ полЬ и че- 
резъ нихъ иротекаютъ токи большой силы. При каждомъ 
оборотй эти силы появляются два раза, и вл1ян1е ихъ 
должно быть особенно заметно, когда токъ внезапно пре
рывается или возстановляетя.

Коллекторъ и щетки часто также служатъ причиной 
непр1ятныхъ задержекъ. Щетки, обыкновенно, значительно 
слабЬе, ч^мъ бы онЬ должны были быть. ЗдЬсь электриче- 
ск!я и механическ1я требован1я противостоять другъ другу, 
но необходимо, чтобы механическ1я требован1я были хо
рошо выполнены, иначе наилучшая машина будетъ подвер
жена неправильностямъ во время работы. Щетки не долж
ны прыгать, когда машина колеблется; если OHt. налегаютъ 
слишко.чъ плотно, въ коллектор^ получаются бороздки, если 
же out, недостаточно нажаты, искры объ^дан1Тъ и закругля- 
ютъ края пластинъ коллектора.

Одна изъ самыхъ странныхъ «бо.П’>зней», —образоваше 
плоскихъ частеД (flats; на коллектор^, для многи.чъ состав- 
ляетъ загадку. Часто это происходить отъ болЬе или менЬе- 
развившагося недостатка въ одной изъ обмотокъ; сломан
ный проводяикъ, концы котораго, однако, еще касаются, 
можетъ остаться незамйченнымъ, между йпчъ вслЬдств1е 
уволичен;я сопротивлен1я это HMtiOTb послЬдств1емъ, что 
искра на соответствующей пластинке коллектора увеличи
вается и пластинка эта, обгорая, постепенно становится 
плоской, тогда какъ остальныя остаются круглыми. Но это 
но единственная причина образован1я илоски.хъ мЬстъ; слу- 
Ч!1ЛОСЬ замечать, что o u t  образовывались на одной пластин- 
кЬ, а затЬмъ, когда коллекторъ былъ вновь обточенъ—по
являлись на другой. Причиной этому можётъ бытт» трещина 
въ одной изъ пластинъ, причемъ искры разъЪдаютъ кргш 
трещины, пока пластина не станетъ плоской. Шсколько 
болЬе сильное нажат1о щетокъ и болЪе прочные щеткодер
жатели иногда служатъ средство.мъ противъ этого недо
статка-

Часть машины, дающая чаще всего цоводъ къ разлнч- 
нымъ нопр1ятностямъ, это—коллекторъ; онъ очень рЬдко де
лается достаточной величины, и MHoro-iirnifl опытъ еще 
не решилъ вопроса, изъ какого матер;ала онъ долженъ быть 
сделанъ; въ то время, какъ англ1йскдя фирмы почти всЬ 
употребляютъ твердую мЬдь или бронзу съ изолировкой изъ 
слюды, Сименсъ и Гальске примЬняютъ железо и воздуш
ную изолировку. Ранее слюды азбестъ былъ въ большомъ 
ходу для изолящи пластинъ коллектора и служилъ причи
ной возникновен1я совершенно особенныхъ болезней. Проф. 
Томсонъ разъ работалъ съ машиной шунтъ, дававшей 80 в. 
и имевшей коллекторъ съ азбестовой изолировкой. Въ одинъ 
прекрасный день она стала развивать только немного бо
лее 70 в., хотя скорость сохранялась нормальной; на сле- 
лующ!й день напряжон1е упало ниже 70 в. и затемъ, ма
шина окончательно перестала возбуждаться сама. Только 
после долгихъ и тщатольныхъ изследован1й, удалось на
пасть на следъ действительной причины; оказалось, Что все 
пластины коллектора были соединены между собой обуглив
шейся массой отъ сгоревшаго масла, которое всосалось въ 
азбестовую изолировку. Когда эту изолировку заменили 
другой, машина по прежнему стала развивать 60 в. Т а
кихъ случаевъ было несколько въ практике проф. Томсона. 
У машине съ подобной изолировкой для смазки коллектора 
масло совершенно не должно употребляться, а быть заме
нено азбестовымъ порошкомъ или измельченной пемзой.

Подобные же случаи бываютъ у машине, въ которыхъ 
иодъ пластинами сделанъ цилиндричесый жолобъ, постепенно

нанолняющшся смазочньтмъ масломъ, которое saTtxbiA 
угливается и соединяете пластинки между собою; мх- 
происходите иногда отъ металлической пыли, от;^яющ|* 
отъ коллектора и щетокъ.

Между прочими недостатками якорей следуете таь 
упомянуть о чисто механическомъ, какъ неверное раог 
ложен1е массе около оси. Встречаются и друпя подовб 
ошибки, какъ наир., слишкомъ коротте подшипники: о№ 
шое число оборотовъ, где требуется малое, какъ на суда; 
шкиве для ремня, расположенный снаружи подшипип^ 
когда онъ долженъ быть внутри, или наоборотъ. Боф 
строитель динамомашипъ долженъ быть сперва иехавиков 
а уже затемъ электротехникомъ. ' ,

Электромагниты обыкновенно страдаютъ существенвве 
недостатками. Обмотки иногда навиваются свободво. 
двигаясь на катушке ломаютъ ироволоку у зажимовъ дк 
отъ сотрясенШ машины. Иногда изолировка плоха, и •« 
при сушествующемъ боковомъ сообщен1и въ обмотй йвп 
тромагнита явится другое въ обмоткахъ ли якоря, ил», 
пластинъ коллектора, у щетокъ, щеткодержателей, ид;к 
зажимовъ, то можете пртизойти ириведен1е машиныц; 
полную негодность. Въ F insbnry  College машина, страдЭ 
шая такнмъ ведостаткомъ, была разрушена въ ukKiw' 
минуте.

Короткое соединен1е обмотокъ электромагнита сьи;-, 
пусомъ чаще встречается у машины шунтъ или компауни; 
чёмъ у машине съ пос.1едовательнымъ соединен1емъ, тв 
какъ экстра-токи, появляюгщеся, когда почему-либо шуш 
прерывается, достигаютъ очень высокаго напряжсн]я.

Машины, построенныя для постоянной силы тока, cijr 
даютъ иными недостатками, чемъ машины съ постоянни 
шшряжен1емъ. Последн1я скорее нагреваются, тогда ек 
у первыхъ вследств1е' перемещен1я" нейтральной лив1и д 
ляется больше искре.

Повидимому, также не обращается достаточнаго вяш- 
н1я на выборе изолирующаго вещества, которое хохп 
оказаться недействительнымъ во время действгя хашв 
отъ сырости, пыли или масла; при такихъ обстоятельствш 
лучшая изолирующая способность не можетъ служить й 
риломъ для выбора Очень малое число машине имеють.' 
дучи даже совершенно новыми,сопротивлен1е изолящи «eof 
железомъ и изолировкой въ одинъ мегоме; теме не хг 
машина съ сопротивлен1емъ въ 1 0 .0 0 0  оме, но с ъ в я з е и :! 
и прочнымъ изолирующпмъ веществомъ всегда предпс»| 
тельнео другой съ сонротивлен1емъ въ 100 мегомовъ,« 
высокая степень изолящи последней достигается хрувка, 
или такимъ матер1аломъ, который можетъ портиться : 
масла. С.тедуетъ ли предпочесть слюду азбесту во всй>| 
случаяхъ, или же бумагу Виллесдена вулканизироваЕ»! 
фибре, шеллаке—раствору каучука и т. д. можетъ fc 
только решено тщательнымъ изучен1емъ встречаюшК| 
ошибокъ и недостатковъ.

Въ последовавшихъ за сообщен1емъ Томсона преви 
следуете упомянуть о замечанЁи ЛТордэя, который полагасл 
что причина поломки проводовъ у коллектора еще не и>'й 
дована и не разъяснена. Объяснен1е То.мсона хорошее.« 
не вполне объясняющее явлен1е, такъ какъ вл1ян1емъм 
нитнаго поля проводы должны были бы все изгибаткя г. 
одну сторону, чего на деле нетъ.

Вулканизированная фибра очень ненадежный изоиръ 
щ1й матер1алъ, самый матер1алъ быть можетъ и хор<'2 
но изготовлен1е его, какъ кажется, не можетъ быть ор;Ь 
водимо достаточно тщательно, такъ какъ часто фибра (в 
зывалась нехорошей вследств1е попавшихъ въ нее» 
локъ или другихъ постороннихъ веществе.

Въ дополнен1е къ этому сообщен1ю проф. Томсона, if 
С. Долинаръ развиваете его въ статьё, помещенной и 
E lek tro t. Zeitschr. 28 марта 1890 г.

. По его мнент, поломки прово.токъ у коллектора iip,ii 
вызываются слабымъ укр4плен1емъ коллектора на вя1 
якоря, а также яеосторожнымъ обращен1емъ съ ковпав 
п р б в о д о Б ъ  при присоединен1и ихъ къ пластинкамъ. Ч» 
случается и теперь, что сборщике, зачищая концы пр»> 
довъ, сначала обрезаете ножемъ изолировку кругоагь в» 
теме соскабливаете ее долой. Этимъ обрезан1емъ медьпр 
водника получаете нарезе, вызывающ! й впоследствш пмек; 
ковра. .Прочное заклиниваше коллектора и осторох; ■
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'"jpaii;oHie съ проводами, лучше всего совсЬмъ бозъ нбжа^, 
составляетъ хорошую гарантш исправности якоря. ■ Если 
at» проводника очень мягка и добыта электролитиче- 
(имъ путемъ, то можно быть у^Ьренньшъ въ отСутсТв1и 
:омокъ концовъ, по крайней первые два года; (но
аймъ при обыкновенной коиструкц1и и соединен1и обдро- 
!!КЪ якоря врядъ ли удастся избегнуть поломокъ КОП'ДОБЪ 
1[«водниковъ); было бы большимъулучшен1емъ,если подтвер- 
шся па практик!;, предложвн1в Гефнеръ-Альтспека :се.е- 
цвять обмотки съ пластинками коллектора на 90° отъ об-
JTKH. ' . .

Что касается коллектора, то появлен!е сильныхт. искръ 
lajo считать наиболЬе непргятнымъ недостатко.мъ. Искры 
• туп, происходить отъ:

1. Разрыва одной изъ обмотокъ якоря.
2. Короткаго соеднненш въ обмоткахъ электромагннтовъ.
3. ИзмЬнешя круглой фор.мы коллектора.
4. Перегрузки машины вслЬдств1е ли металлическаго 

'•доваго сообщен1я въ наружной проводкЬ, или же вслЬд- 
traie слипшомъ большой силы тока, развиваемой машиной.

Первый случай легко узнается по свойству искръ, ко- 
::’рыя првнимаютъ форму острыхъ языковъ и, обвиваясь- 
гкругь коллектора, повреждаютъ ближайшую къ разрыву 
папину коллектора и изолировку около нея. Немедленная 
(•.гаяовка машины въ это.мъ случай обязательна, такъ какъ 
паче коллекторъ въ самое непродолжительное время бу- 
т  приведенъ въ полную негодность.

Второй случай не очень трудно определить въ особеп- 
ити. если боковое сообщен4е въ обмоткахъ якоря или 
пепромагнптовъ еще не успЬло стать металлическимъ и 
11еньшея4е сопротивлен4я можетъ быть найдено только по- 
ющью ючныхъ измерительныхъ инстру.ментовъ Пе смотря 
в сравнительно еще большое сопротивлен4е образующагося 
киваго сообщен1я въ обмоткахъ элсктромагнитовъ ней- 
траияаялишя динамо пп' фиг. 27 настолько перемещается.

яервоначальное положеще щетокъ становится невер- 
аиъ и служаЛ причиной образоваяа'я большаго количества 
крв.

Ряйс, чЬмъ приступать къ опрсделенш этой причины, 
|)еиочтительно сначала убедиться въ отсутств4и другихъ 
ipniHT, вызывающихъ то же явлен4е, т. е. убедиться, ис- 
:jaiHo ли работаютъ щетки, остался ли коллекторъ кру
т и  достаточно гладкимъ; наконецъ, не перегружена ли 
шиа. Если все въ порядке, а искры не прекращаются, 
ивячего не остается, какъ определить помощью точныхъ 
вг.решй поврежденную обмотку, развернуть ее, и повреж- 
мнуюпроволоку, изолировка которой обыкновенно бываетъ 
клявшейся, заменить новой.

Особенно большимъ недостатко.чъ яв.чяются искры у 
мгаклей электрическихъ вагоновъ; какъ известно у нихъ 
ойвкя 4 щетки. Если, напри.черъ, прижаты къ коллектору 

3-я щетка (фиг. 28),друг4я же две,1-я и 4-я,служащ4ядля 
эливоположнаго движен1я, подняты, то искры появляются 
;!риатыхъ щетокъ, и очень часто случается, что боль- 
шюра у щетки 2 перескакиваетъ на поднятую щетку 4, 
фвуетъ короткое соединснУе и тотчасъ же сжигаетъ 
щ  4, такъ что переменить наиравлен1е движешя де- 
ж я вевозможнымъ, пока щетка 4 не заменена новой.

Вмюментъ образован1я короткаго соединен1я вагонъ

ве пррдолжаетъ двигаться, какъ при прекращенУи тока, а 
почти мгновенно останавливается, какъ будто токъ въ якорЬ 
переменилъ свое напраплшне, или же подействовалъ силь
ный тормазъ. Это продолжается пока 2 и 3 щетки оста
ются при,чсатыми и сообщечпе между 2 и 4 не прервано, 
съ поднят1омъ же щетокъ 2 и 3 вагонъ продолжаетъ- дви
гаться по инерц1и.

Явлен1е это объясняется притян;ен1емъ полюсами N u  S  
электро.магнитовъ индуктированных!, ими въ сердечнике 
якоря 1го.чюсовъ S и п, такъ какъ вследств1е образовап1я 
короткаго соединеп4я токъ въ якоре прекращается и сер- 
дечннкъ его получаетъ полярность только подъ вл1ян1емъ 
.магнитной пндукцш полюсовъ электромагнитовъ.

Вьвборъ матергала для коллектора во многомъ зависитъ 
отъ ухода за машиной. Коллекторы изъ мягкой бронзы съ 
изолировкой слюдой оказались очень хорошими; такъ, наир., 
у одной машины Сименса за 6 летъ при ежедневной ра
боте въ 8 часовъ коллектрръ, д1аметромъ въ 190 мм., стерся 
на'18 мм.; длина его была въЗ’Д раза более ширины ще
токъ; на другой же машине точно такой же величины 
такой же, коллекторъ, но изъ твердой бронзы, стерся более 
чемъ вдвое. Изъ этого следуетъ, что коллекторы изъ 
мягкой бронзы или красной меди хороши тамъ, где воз.мо- 
женъ хор'ош1й уходъ за ними, тамъ же, где такого ухода 
быть не можетъ, какъ, напримеръ, у двигателей электриче
скихъ вагоновъ, умягкаго коллектора легко можетъ испор
титься изолировка между пластинами и образоваться между 
ними короткое соедипен1е, что гораздо менее вероятно у 
коллектора изъ твердаго матер1ала. '

Изолировка пластинъ слюдой хороша тамъ, где еще не 
появились поломки проводниковъ якоря; матерчалъ этотъ 
хотя и дорогъ, но за это проченъ и хорошъ. Азбестовая 
изолировка также удовлетворительна, если обработать изо- 
лирующ1я полосы предварительпымъ погружен1емъ ихъ на 
24 часа въ жидкое стекло, после чего оне становятся твер
дыми, какъ кость. Коллекторъ съ такой изолировкой въ слу
чае поломки проводника въ якоре и значительной порчи 
одной изъ пластинъ все еще можетъ быть исправленъ за
меной испорченной пластины новой, тогда какъ при изо
лировке слюдой это едва ли возможно.

Одно изъ замечательныхъ явленш у динамомашинъ—это 
образован1а на коллекторе уже упомянутыхъ плоскихъ месть 
черезъ правильные промежутки. Такъ, напримеръ, у динамо- 
машины Сименса съ коллекторомъ въ 56 пластинъ всегда 
разъедаются более другихъ каждая четвертая пластинка, 
такъ что со временемъ коллекторъ принимаетъ форму вместо 
цилиндрической—прави.тънаго 14-ти-гран. призмы. Причину 
этого явлетя следуетъ искать въ самой системе устройства 
якоря, у котораго, какъ известно, барабапъ разделенъ на 28 
равныхъ частей, изъ коихъ каждый 2 противулежагщя части 
( I  и Т  фиг. 27) составляютъ одну секщю, состоящую изъ 
4-хъ обмотокъ; концы этихъ обмотокъ въ известномъ по
рядке присоединяются къ 4-мъ соседнимъ пластинкамъ кол
лектора. Положен1е щетокъ показано линией пп'. Если якорь 
вращается противъ движен1я часовой стрелки, то изъ 4-хъ 
обмотокъ каждой секцш пластинки коллектора первыхъ 
трехъ проходятъ подъ щетками и въ нихъ образовывается 
металлическое сообщен1е въ то вре.мя, когда оне находятся 
въ безразличной полосе и значитъ происходить минималь-
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пая Ш1дукц1я, четвертая же об.чотка соединяется металли
чески въ то врезш, когда она уже пересЬкается лии1ями 
силъ зшгиитнаго поля, слЬдовательно,' индуктированный въ 
ней токъ уже довольно значительный и при перерыв^ его 
образуется 6oiie сильная искра.

Такого рода якоря, у которыхъ между рядомъ лежащи.ми 
секшями (наприм^^ръ, I  и Г  я I I  и ') разность напря- 
жен1й равняется наибольшей развиваемой машиной, требу- 
ютъ постояннаго и тщательнаго наблюдешя за концами об- 
мотокъ, во изб£жан1е появления искръ. пробиваюш,ихъ ихъ 
изолировку; простое отгибан1е коснувшихся между собой 
проводниковъ уже достаточно въ большинства случаевъ; 
если же употребить еще шеллакъ и изолировочную ленту, 
то этимъ всякая опасность устраняется.

Электрическое ocB tiueH ie в ъ  ^Лондон-fe.
Успешность распространешя электрическаго евЬта въ 

столице туманнаго Альб1она находится въ непосредствен
ной зависимости отъ совершенно исключительныхъ услов1й 
жизни этого всезпрнаго торгово-промышленнаго центра. 
Если, вообще, электрическое освещен1е обязано своими 
успехами не столько дешевизне, сколько удобству и изящ
ности, то въ Лондоне, где коммерсанты мало заботятся о 
внешности свояхъ заведенгй, .что поаледнее качество ока
зывается далеко не существеннымъ—совершенно въ про
тивоположность Парижу, где, ради комфорта, владельцы ма- 
газиновъ вво.дятъ влектрическое освещен1е, нисколько не 
останавливмсь передъ темъ, что даже при высокой цене 
газа въ 30 сантимовъ за куб. метръ, оно имъ обхо
дится вдвое дороже, чемъ за газовое. Характеръ требо- 
ван1й. предъявляемыхъ теченгемъ лондонской жизни къ 
качествамъ того или другого освещен1я, обусловливается 
более всего особенностями климата и законодательства 
страны, который здесь заставляютъ чаще, ч'емъ где либо, 
прибегать къ искусственному освещешю днемъ. Главная 
роль принадлежитъ вл]янш лондонскихъ тумановъ, появ
ляющихся въ перюдъ съ октября по апрёль и нередко 
погружающихъ городъ почти въ ночную темноту въ тече- 
nie несколькихъ минутъ. Объ интенсивности этого явлен1я 
можно судить по тому, что иногда оно бываетъ причиной 
совершенной остановки движе1йя экипажей по улицамъ, 
при чемъ немпогге отваживаются ходить по городу иначе, 
какъ въ сопровождеп1и полисменовъ съ факелами; даже 
представлен1я въ театре пр1останавливаютъ, такъ какъ 
туманъ, проникающ1й въ поме[цен1е, застилаотъ сцену отъ 
взоровъ зрителей. При иодобныхъ услов1яхъ оказывается 
невозможнымъ зажечь бблыпую часть уличныхъ фонарей, 
что заставляетъ газовыя компанш изыскивать способы ав- 
томатическаго зажиган1я горелокъ. Все это составляетъ 
почву, очень благопр1ятную для pacnpocTpanenia эдектри- 
ческато освещен1я, особенно въ Сити, гдё существуютъ— 
благодаря одному весьма странному пункту закона о неотт 
нуждаемости принадлежащей лордамъ земли—дома, совер
шенно лишенные дневнаго свЬта. По окоичан1и срока аренды 
участка земли наниматель долженъ возвратить его. вла
дельцу въ томъ же виде, какъ и взялъ, т. е. снести все 
постройки, и если онъ снова арендуетъ участокъ, то не 
имеетъ права строить здания съ бблынимъ числомъ окопъ, 
чемъ то, которое имелось раньше. Благодаря этимъ уелр- 
В1ямъ, въ некоторыхъ кварталахъ дневное потреблен1е ис- 
кусственнаго света превосходитъ ночное, и, вообще, сред
нее число часовъ горен1я лампъ въ течен1е года поднимается 
до 4.500, тогда какъ при обыкновенныхъ обстоятельствахъ 
оно было бы не более 3.000; по графическимъ таблицамъ 
компан1й электрическаго освещея1я насчитывается въ году 
около 100 дней, когда число зажженныхъ лампъ достигаетъ 
95“/о всего числа лампъ въ цепи, между темъ какъ въ Па
риже принимаютъ за maximum 66"/о.

Если принять во вниман1е важность гиг1еническихъ 
преимуществъ электрическаго освещен1я при продолжи- 

, тельномъ пользован1и искусственнымъ светомъ, то пере
весь въ качественнойъ отношен1и будетъ всецело на сто
роне перваго. Остается вопросъ о его сравнительной стои

мости. Средняя цена газа въ Лондоне—2 ши.1липга 5 п тт  
(отъ 2 ш. 2 п. до 2 ш. G п.) за 1.000 кубнч. футовъ (по 
курсу 2 ш. 5 п.=1,00 рублю) или 10,6 саитимовъ за куб. 
метръ; 115—120 лнтровъ газа, потребляемые въ часъ ’г»- 
релкой въ 8 англ. свЪчей (10,5 французскнхъ свече!', 
стоять 1,26 сантима. Электрическ1й токъ доставляется по- 
требителямъ по пепсовъ (0,73 фр.) за единицу Boar! 
of T rade (при иапр. въ 100 в.), чего достаточно для Мчг. 
горен1я соответствующей лампы кален1я; въ часъ это 
составить около 2,5 сант., т. е. вдвое дороже газоваго. Но 
здесь для сравненбя берутся лампа накадиван1я, пред
ставляющая самый невыгодный преобразователь электро- 
ческой энерпи въ светъ, и самыя совершенныя газовыя 
горелки, исключительно употребляемый въ Лондоне: реге
неративный лампы Венгама, Си.менса, горелки Ауераит.п 
Въ действительности, элекрическое освещен1е обходите ■. 
коммерсантамъ не дороже, че.мъ обходилось раньше га 
зовое.

Къ 1-му января текущаго года находилось въ действи 
17 центральныхъ станщй, принадлежащихъ 12 компав1я]П| 
и построенныхъ на 89*5.000 восьмисвечныхъ лампъ; уста
новлено же было всего 391.500. Са.мой большой сташпей 
должна, конечно, считаться Дептфордская съ ея 90.000 ламп 
(мощность 290 000 л.), принадлежащая Loudon Electric 
Supply Corporation; за этой ко.мпан1ей, следуетъ Metro
politan E lectric Supply С® съ 95.000 лампъ, имеющая 
4 станцш въ самомъ городе; затемъ — House to House 
Electric. L igh t C®, съ 32.000 л. въд4йств1и и мощность! 
въ 96.000 л. Эти три компанш употребляютъ исключи
тельно пере.менные токи; остальныя компанш применяш 
только постоянные токи. Двеи.зъ нихъ (3 сташ)||> 
пользуются постоянными токами высокаго напряжевк 
преобразовывая ихъ въ токи низкаго напряжешя на про- 
межуточныхъ, вспомогательныхъ станщя.чъ при помошп at- 
кумуляторовъ (59.500 л., мощность 234.000 л.). На четы
рехъ станщяхъ употребляются совместно токи низкаго ва- 
пряжен1я и аккумуляторы (въ действ1и 65.000 л. и мощ
ность 170.000 л.); на 4 хъ токи низкаго напряжен1я безь 
аккумуляторовъ (50 000 л.), и паконецъ одна станщя за- 
ни.мается только заряжанУемъ аккумуляторовъ для част- 
ныхъ установокъ. Большинство станщй сосредоточивается 
въ центральныхъ частяхъ города среди торговыхъ кварта- 
ловъ. Этого нельзя сказать о 10 новыхъ, строющихся те
перь станц1яхъ, на расположенш и устройстве которып 
ясно отразилось стремлен1о последняго времени устаеаь 
ливать паровые двигатели съ динамомашинами, по возхи- 
ности, вдали отъ жилыхъ помещен1й. Строгость новы» 
прави.чъ делаетъ почти невозможны.мъ существован1е стаь 
щй въ самомъ городе, благодаря штрафамъ, которы.чъоня 
подвергаются, если машины производятъ шумъ или сотряг 
сен1я, если ихъ трубы выпускаютъ хоть сколько-нибул 
дыму и т. п. Но, по.мимо этого, оказывается экономичесЧ 
более выгодны'мъ устраивать центральный станцш въ тЬл̂  
местахъ, где можно располагать большимъ помещен1еп, 
хотя бы и въ значите.1ьномъ удаленйи отъ Йунктовъ bov 
треблен1я тока. Центральное положен1е производителей тоа 
по отнощен(ю къ распределительной сети имеетъ несоп) 
ценно больш1я преимущества въ виду возможности поп- 
зоваться токами низкаго напряжен1я, при небольшихъ затрВ| 
тахъ на систему проводовъ и незначительныхъ noiepaî  
электрической энерг1и въ последнихъ. Но въ большщ 
городахъ эти преимущества покупаются дорогой ценой. Ну 
говоря уже о неудобствахъ близкаго соседства центрап| 
ной станщй, которая никогда не можеть быть совершешяг 
бездымной и безшумной, вследств1е чего постоянно возн* 
каютъ процессы объ обезценен1и прилежащихъ построен 
и Т. П.—достаточно остановиться на необходимости по:' 
зоваться до крайности ограниченнымъ машиннымъ по: 
щеняемъ. Предельное уменьшенге размеровъ машинъ 
четъ за собою применеше двигателей большой скорое: 
безъ многократнаго расширен1я пара, работающихъ-;, 
полйой нагрузке динамо безъ отсечки, съ тратой 2U 
пара Въ часъ на силу; по той же причине котлы могу̂  
давать лишь 5 клгр. п ар ан а! клгр. угля, такъ что, сы 
терями, приходится расходовать до 5 кглр. угля яа м 
шадь—часъ. Въ местностяхъ, где нёть надобности стеснял̂  
въ вьуборе машинъ и котловъ, этотъ расходъ—равно кя
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I стоимость лошади-часа,—можетъ быть уменыпснъ въ . 
5 и 6 разъ. Что же касается потерь эвергш въ проводаХъ 
прл значительномъ удалении центральной ставши отъ 1иЬстъ 
потреблевйя тока, то, какъ naBteTHO, при увеличешй coirpo- 
тшен!я проводовъ эти потери могутъ быть оставлены бвзъ 
13йнен1я, если только электровозбудитсльную силу гои.е- 
раторовъ соответственно повышаютъ. Но опасность- То- 
ковъ высокой электровозбудительной силы—особенно таиъ, 
гй токъ потребляется—обусловливаетъ пред^лъ такогб по- 
вышентя, устанавливаемый правилами; между тЬмъ, въ ин- 
тересахь сбереженШ при устройстве канализаши жела-. 
гаьно уменьшать сечен1е проводовъ, что требуетъ опять- 
таки прииенев1я токовъ высокаго напряжен1я. Остается, 
ейковательно, одно: передаваемые, по тонкимъ проводамъ, 
оть центральной станщи токи высокой электровозбудитель
но! силы нреобразовывать вблизи пувктовъ потреблен1я въ 
токи низкато напряжешя, и въ такомъ виде доставлять ихъ 
потребителямъ. Въ зависимости отъ потерь при преобра- 
зоваеш находится, конечно, и вьи-одность устройства отда- 
левныхъ центральпыхъ станц1й. Системъ преобразовантя 
срцествуетъ три:

1) Прииенен1е трансформаторовъ переменнаго тока. По
лезное действ1е трансформаторовъ очень высоко (до 98®/о); 
крой того, они не требуютъ никакого ухода. Къ недостат- 
калъ этого способа следуетъ отнести невозможность заме
нить машины, въ случае ихъ порчи, какимъ либо другимъ

; кпочникомъ тока, а также большую опасность персменныхъ
[ токовъ.

2) Преобразованле посредствомъ аккумуляторовъ. Полез
ное й!ств!е хотя и довольно высоко, но ниже, чемъ въ 
нредадущей системе. Кроме преимуществъ, присупщхъ 
прнх̂ нешю постоянныхъ токовъ, достоинство этой системы 
заыючается также въ томъ, что центральная станщя мо- 
кетъ работать черезъ значительные промежутки времени; 
нощвость машннъ можетъ быть значительно ниже необхо- 
шой для непосредственнаго питантя цепи, такъ какъ днемъ 
шуиуляторы могутъ накоплять излишекъ энерпи, потреб- 
мемой ночью; наконецъ, въ случае повреждентя машинъ, 
рнспределитольная сеть моткетъ еще долго питаться токомъ 
нторичвыхъ баттарей.

3) Въ третьей системе токъ- высокаго напряжен1я 
даребляется (на вспомогательныхъ станщяхъ) для при- 
!Мен1я въ действ(е электродвигателей, которые, въ свою 
очередь, вращаютъ динамомашины низкаго напряжен1я. 
Полезное действ1е такой трансформащи можетъ еще до- ■ 
(пгнуть 83° о1 главный недостатокъ системы—значитель
ная сложность ея; въ АнглЗи она применяется очень редко.

Выгодность устройства загородныхъ центральныхъ станц. 
ъ переменными токами доказывается успехомъ Дептфорд- 
ои! станцш, равно какъ и преобладающимъ распростра- 
нейемъ распределитольныхъ сетей этихъ токовъ въ Лон- 
lOHt. Такая система была бы идеальной, если бы перемен- 
Hiit токъ можно было легко утилизировать во всехъ техъ 
(лучаяхъ, где находятъ примененге постоянные токи. Въ 
настоящее время на очереди стоить вопросъ о практиче- 
?ий применимости двигателей переменнаго тока; нетъ 
чюванШ сомневаться, что въ ближайшемъ будущемъ онъ 
(детъ решенъ вполне удовлетворительно. Более сложнымъ 
!вляется вопросъ о возможности утилизировать практиче- 
■игаъ путемъ альтернативные токи, преобразуя ихъ въ 
т  постояннаго иаправленЗя въ техъ случаяхъ, где по- 
uillHie необходимы.

меется, роль аккумуляторовъ — запасать электрическую 
энергЗю, когда ея приходъ превышаетъ расходъ, и отдавать, 
когда имеетъ место обратное.

Аккумуляторы н а  ц е н т р а л ь н ы х ъ  с т а н щ я х ъ  
э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ^ щ е н 1 я .

Недавно появилась въ «Elektroteclinisclie Zeitschrift», 
пяересная статья г. Мюллера, описывающая чрезвычайно 
лроумное примененЗе аккумуляторовъ на Бармской цен- 
ifUbHofi станщи, благодаря которому обезпечивается по- 
тннство рабочаго напряженЗя, хотя бы потребленЗе элек- 
1рнческой энергш и изменялось въ довольно широкихъ 
Ч1|Ь 1ахъ. Какъ и во всехъ подобныхъ случаяхъ, разу-

Фиг. 29.

Расположеше станщи схематически изображено на фиг. 29. 
В  баттарея, состоящая изъ приличнаго числа поеллдова- 
тельно^ соединенныхъ другъ съ другомъ аккумуляторныхъ 
элементовъ. Hia нашемъ рисунке это число принято рав- 
нымъ 36.

Рабочее напряженЗе мы предпо.1агае.чъ равнымъ 63 
вольтовъ. О томъ, какъ при заданномъ рабочемъ напряжс- 
Н1И, вычислить нужное число элементовъ—скажемъ ниже.

Изъ положйтсльнаго зажима Р  динамомашины G. 
токъ входить въ ходящЗй по стержню bs контакть Л; от
сюда въ баттарею В  до друтаго подвижнаго, хо.дящаго по 
стержню de контакта Е . Здесь, если доставляемая электро- 
генератором-ь электрическая мощность превышаетъ потреб
ляемую въ лампахъ, токъ разветв.чяется —часть проходить 
черезъ Е  въ лампы, другая же часть идотъ черезъ осталь
ные элементы отъ Е  js.o Л  щ соединяясь въ о съ первою 
частью возвращается вместе въ отрицательный зажнмъ N  
машины.

Элементы, находящЗеся между Ь «  Е , заряжаются сполна 
раньше остальныхъ, такъ какъ черезъ нихъ проходить 
полный неразветвленный токъ. Какъ только они вполне за
рядятся, то ихъ выключаютъ, передвигая контактъ Л по
направлент стрелки.

Но и остальные элементы заряжаются мало-по-малу, и 
при этомъ, какъ известно, нхъ электровозбудительныя силы 
возрастаютъ съ 1,8 до 2,5 вольтовъ; поэтому, для того чтобъ 
на S и 10 (эти пункты, очевидно, можно считать за зажимы 
рабочей цепи) сохранялось постоянно напряжен1е, равное 
65 вольтамъ, съ точностью ±  2 вольтовъ, необходимо по
немногу уменьшать число элементовъ между Е  я S, пе
редвигая контактъ Е  по стрелке.

Контактъ же Е , независимо отъ того, передвигаютъ 
(по стрелке же) по мере надобности, т. е. всяк1й разъ, что 
напряжен1е на S —E  превысить 60 или 07 вольтовъ. Оче
видно, что при передвиженги по стрелке контакта Е  уве
личивается та доля электрической мощности, которая идетъ 
на заряжен1е аккумулятора, такъ какъ при этомъ вводятся 
между Е  я Е  новые элементы, черезъ которые раньше 
шла часть тока, а теперь пойдетъ полный токъ.

Число всехъ элементовъ баттарей В  вычисляется по 
заданному рабочему вапряжен1ю, исходя изъ того сообра- 
жен1я, что противо—электровозбудительная сила, развивае
мая всей баттареей, когда ни одинъ элементъ еще не за- 
ряжеяъ, должна быть, приблизительно, равна именно этому 
рабочему напряжен1ю. Въ самомъ деле, легко видеть, что
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сслибъ элсмснтовъ было больше, то баттарея совс1.мъ бы 
не заряжалась, а при значительно меньшемъ n n cit въ нее 
ответвлялся бы черозчуръ сильный токъ, чтб влекло бы 
за собой растрату электрической энерпи... Предполагая 
контръ—электровозбудительную силу начавшаго заряжаться 
элемента =  1,8 вольта и рабочее напряжен1е между Е  и 
S  равнымъ 65 вольтовъ найдемъ, что число всйхъ элемен- 

,  65
товъ должно быть: т. е. 3G.

Когда все наши 36 элементовъ будутъ сполна заря
жены, то контакту Е  придется стоять на пункте 10; по
тому что при этомъ положенги Е  между Е  ^ 8  будутъ 
находиться: 36—10, т. е. 26 элементовъ и такъ какъ они 
все вполне заряжены, то общее напряженге, всеми ими 
развиваемое будетъ 26 X  2,5 вольтовъ, т. е. именно 65 
вольтовъ, какъ и требуется.

На тотъ же пунктъ 10 должепъ будетъ придти къ тому 
времени и контактъ L ,  потому что если ужъ все элементы 
отъ 11 до 36 заряжены сполна, то тпмъ паче и все эле
менты отъ 1 до 10 заряжены вполне, такъ 'какъ ни черезъ 
одинъ изъ нихъ не шло менее тока.

Разсмотримъ теперь, чтб произойдетъ, когда наступитъ 
обратный случай, причемъ аккумуляторы станутъ разря
жаться, а ихъ напряжен1е падать. Чтобъ, не смотря на то, 
напряжен1е на E —S  оставалось по прежнему 65 вольтовъ, 
придется включать одинъ за другимъ новые элементы 
между Е  ъ 8 , для чего, надо будетъ передвигать оба кон
такта Е  и L , симметрично, противъ стрелокъ (см. рису- 
покъ).

На фиг. Зр схематично изображено применен1е анало- 
гичнаго устройства въ случае трехпровсдной системы, где 
Q изображаетъ начало «третьяго», т. е. средпяго провода.

Изъ рисунка В1ЩЮ, что все устройство представзясть 
<си.чмет)1чческое удвоенге>, какъ выражается авторъ, устрой
ства, изображеннаго на русункЬ, такъ что отъ далыЛй- 
шаго описав1я мы .чожемъ воздержаться.

Па фиг. 31 изображена другая трехпроводная же уста
новка съ одною динамомашиною, имеющая несколько «а- 
гистралей.

Какъ видно изъ рисунка, все средн1е проводы ваиг 
магистргглей примыкаютъ къ середине О баттареи, состоя
щей опять-таки—изъ последовательно соединенныхъ акку- 
му.дятороБъ. Чтб же касается до пары крайнихъ проводовь 
каждой данной магистрали, то чемъ большую электричесту»! 
мощность эта магистраль несетъ, тймъ дальше отъ 0. ло 
правую и по левую сторону, должны лежать исходные 
пункты ея проводовъ. Эти исходные пункты суть, ю 
прежнему, контакты, ходяице вдоль особыхъ стержней 
Концы обозначены на нашемъ рисунке—положительны- 
буквами Р, отрицательные буквами JV, причемъ для 
двухъ крайнихъ проводовъ одной и той же магистрали 
Р  и N  имеютъ одинаковое число значковъ, но, какъ за- 
мечаетъ въ конце своей статьи г. Мюллеръ, Р  к N  дан
ной магистрали, вообще не должны лежать симметрнчн' 
относительно средины О аккумуляторной баттареи. Еаи 
электричесюя мощности, потребляемыя въ двухъ полови 
пахъ данной магистрали неодинаковы, то по ея среднен; 
проводу будетъ при симметричномъ положен1и коятактог: 
идти токъ (въ ту или въ другую сторону); и тогда cit- 
дуетъ передвигать контакты такъ, чтобъ токъ въ средневь 
проводе вновь исчезъ. ^

К о н к у р с ъ  э л е к т р и ч е с к и х ъ  с ч е т ч и к о в ъ  въ . 
| 1 а р и ж 'Ь .

Въ 1889 городъ Парижъ открылъ первый конкурсъ pJ 
электрическге счетчики, чтобы установить, который в] 
известиыхъ тогда приборовъ наиболее удовлстворяетъ ят1 
дамъ центральныхъ станщй. Конкурсъ не привелъ топ 
ни къ какимъ результатамъ, въ виду того, что ни один 
и.зъ представленныхъ приборовъ не удовлетворялъ треЛ 
ван1ямъ; изъ пожертвованныхъ иуниципальнымъ советов 
для прем1и 20.СЮ0 фр., всего только 7.000 было роздав 
различнымъ изобретателямъ въ виде поощрен1я. Нови 
конкурсъ былъ назначенъ на августъ 1890 года подъ пре| 
седательствомъ М. Гюе, помощника директора обществе! 
ныхъ работъ тор. Парижа. Во главе испытательной во: 
миссш стояли известные электрики Карпантье, Госпиталь 
Ыаскаръ, Потье, Лафаргъ, Ру и др. Коммксс1я эта выр 
ботала следуюпця правила и требован1я для прсдставле 
ныхъ на -конкурсъ счетчиковъ.

П р о г р а м м а  к о н к у р с а  э л е к т р и ч е с к и х !  
с ч е т ч и к о в ъ .  1. Открытъ конкурсъ для всехъ изобр! 
тателей электр. счетчиковъ, ирименимыхъ какъ къ одниц 
постояннымъ, такъ и къ однимъ переменнымътокамъ,во 
обои.чъ родаиъ токовъ одновременао.

2. Представленные для испытан1я счетчики могутъби 
или счетчики электричества (счетчики амперъ-часовъ)» 
счетчики энерг1и (счетчики ваттъ-часовъ).

3. Счетчики должны быть съ прямымъ отчетомъ, lai 
чтобы потребитель всегда могъ видеть потребленное и 
количество энерг1и.

4. Счетчики должны быть приспособлены для взм1рей 
небольшихъ дотреблешй; счетчики электричества должны р 
тястрировать токи отъ 0,2 ампера, счетчики энерпв «I 
20 ваттъ.

5. Счетчики съ объяснительной запиской Д1ажны бы 
Г запечатанные отданы въ городской электрической стаи 
;- центральнаго рынка между 25—31 августа 1890 г.

У.-'- 6. Счетчики будутъ изследованы коммисс1ей изъ 9 д 
. Новъ, изъ которыхъ 5 будутъ назначены муниципальвы

советомъ, и 4—правительствомъ.
-7. Приборы будутъ подвергнуты сравнительнымъ иси 

еанлямъ относительно: а) ихъ точности въ тйхъ пределе 
щ-для которыхъ они предназначены; Ъ) ихъ практично̂
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(i. t  правильности дЫств1я, простоты устройства, цйвьи..и 
I. д.); с) энерпи, затраченной на приведете ихъ въ дви- 
хеше, и d) прии^вилюсти ихъ въ системахъ распред^йде- 
fiil тока.

8. Сумма въ 13.000 фр. будетъ распределена въ ввдеь 
преи1й подъ следующими услов1ями: 10.000 фр. изобрйа^- 
тещ вполне удовлетворяющаго требовав1ямъ счетчика, при- 
лйнмаго какъ къ постояннымъ, такъ и къ переменнымъ 
тошъ. Если счетчикъ будетъ применимъ только къ одному 
роду токовъ, то изобретатель будетъ награжденъ полови- 
яо1 указанной прем1в. Награды въ 2.000 фр. для счетчй- 
мвъ постояннаго и переменяаго тока, и въ 1.000 фр. для 
слетчнковъ одного рода токовъ будутъ выданы изобрета- 
идялъ, приборы которыхъ покажутъ значительный ,про- 
грессъ въ этомъ отделе электротехники.

На конкурсъ представлено было 29 конкуррентами 59 
счетчяковъ; часть приборовъ сейчасъ же была исключена, 
тал. какь они не удовлетворяли § 3 приведенныхъ выше 
яравнлъ. Испытан1е остальныхъ приборовъ начато было въ 
центральной электрической станщи 11 декабря 1890 г. и 
продолжалось бозъ перерыва вплоть до 15 мая 1Й»1 года. 
Опыты начались съ и.зследован1я применимости счетчиковъ 
пл постояннаго тока; все приборы испробованы были въ 
го1 же цепи при той же разности потенщаловъ въ 100 
вмыъ и при токахъ отъ 0,2 ампера; эти опыты дали 
возможность вывести коеффищснты счетчиковъ, т. е..ве- 
ячнны, на которыя следуетъ помножить отчеты приборовъ, 
чюбы получить количество потребленныхъ ваттъ-часовъ. 
Пекпочивъ неудовлетворивт1е первому испытан1ю приборы, 
приступили ко второму окончательному испытан1ю; въ томъ 
и порядке были изеледованы счетчики и по отношенш 
пи применимости къ токамъ перемен наго направлен1я. 
Я) мая 1891 въ окончательномъ заседанш коммисстя обсу-■ 
ша результаты и постановила следующую резолюдш: 
Летчики Арона и Е. Томсона удовлетворяютъ всемъ 
ус10в1ямъ § 8 копкурсныхъ правилъ; поэтому коммисс1я 
преиагаетъ разделить между ними прем1ю въ 10.000 фр., 
предназначенную для изобретателей вполне удовлетвори- 
гаьнаго счетчика постоянныхъ и переменныхъ токовъ. 
Коммнсспя находить, что приборы, представленные Фраге- 
ромъ и Марэ, представляютъ значительныя усовершен- 
(твован1я и предлагаетъ выдать согласно § 8 три прем1и, 
по 1.000 фр., по одной каждому изъ следующихъ приборовъ: 
очетчику переменныхъ токовъ Фрагера, счетчику постоян- 
ниъ токовъ Фрагера, и счетчику постоянныхъ то.ковъ 
Марэ>.

Въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ мы поместимъ 
Mcanie премированныхъ счетчиковъ.

Опыты СЪ перем'Ьнными токами высокаго 
напряжен|'я.

Въ Шарлоттенбургскихъ мастерскихъ фирмы Сименса 
I Гальске были недавно произведены весьма интересные 
даы надъ токами высокаго напряжсюя (заметка о нихъ 
М̂ощена въ 8 нашего журнала), подробное описан1е 
-д рыхъ приводится въ «Electroteclmische Zeitschrift».

На возвышсн1и были помещены два большихъ транс- 
fipMaiopa (несколько различнаго устройства), по 10.(ХЮ 
ветовъ, и малый—такой же мощности, вблизи которыхъ 
шодилась баттарея изъ 200 последовательно включенныхъ 
Кквкныхъ лампъ кален1я въ 120 вольтъ, вторая—изъ 
200 параллельно введенныхъ 16-свечныхъ лампъ въ 100 в., 
I рядъ измерительныхъ приборовъ для наблюден1я за си- 

тока. Отъ зала, где присутствовали члены электро- 
ганнчсскаго общества, были проложены черезъ дворъ 
1?(1Воды изъ 2-миллиметровой медной проволоки, размещен- 
W на 60 масляныхъ изоляторахъ такимъ образомъ, что 
даучалась лин1я довольно значительной длины. ,

Докторъ Репсель сообщилъ следующее:
Фирма Сименсъ и Гальске занимается уже около двухъ 

йп. изготовлен1емъ трансформаторовъ. Поводъ къ этому 
шъ дань потребностью испытывать производимые фир

мой кабели посредствомъ токовъ высокаго напряжсн1я, такъ 
какъ было дознано, что кабели должны .быть подвергаемы 
испыташю при значительномъ излишке напряжен1я. При 
йзготовленш трансформаторовъ, старались достигнуть со
вершенства изолировки ихъ обмотокъ совершенно инымъ 
путемъ, чемъ ЭТО имело место на заво^^ въ Эрликоне: 
Прежде всего желали применить сухую изоляцш, безъ масла, 
хотя и было известно, что такимъ образомъ гораздо труд
нее достигнуть цели. Одновременно съ этимъ разечиты- 
вапи получить ценныя указаи1я относительно выделки ка- 

' белей, предназначенвыхъ для высокихъ напряжетй. Ис
пытанные въ этихъ видахъ различные сорты гуттаперчи 
оказались неудовлетворяющими цели, такъ какъ подъ вл1я- 
в1емъ высокихъ напряжен1й они претерпевали изменев1я и 
становились ломкими. Употребленный при опытахъ транс- 
форматоръ имелъ передаточное отношен1е (электровозбу- 
дительныхъ силъ въ обмоткахъ) 1: 18 и питалъ 200 последо
вательно включенныхъ лампъ. Токъ, напряжешемъ въ 1.000 
вольтъ, доставлялся къ трансформатору отъ установленной 
въ значительномъ удалевш отъ него динамомашины пере- 
меннаго тока; токъ вторичной обмотки, вапряженвемъ въ 
20.000 вольтъ, передавался лампамъ по тонкому проводу, 
который въ одномъ месте имелъ толщину лишь 0,2 милли- 

. метра — для того, чтобы показать, что питающШ все 200 
лампъ токъ могъ иметь силу не более 0,3 ампера.

Вследъ за этимъ были испытаны при помощи транс
форматора несколько образчиковъ кабеля. Гуттаперчевая 
оболочка была пробита при наиряженш въ 16.000 вольтъ. 
Въ моментъ прорыва изоляцш лампы погасли, такъ какъ 
токъ направился черезъ место образовашя искры. Свинцо
вый кабель съ гуттаперчевой изолящей мало пригодевъ 
для употреблен1я также потому, что после лробитвя искрой 
онъ обладастъ еще очень значительной изолящей и, вслед- 
CTBie этого, найти место порчи подъ свинцовой оболочкой 
почти неЬозможио. Следуетъ заметить, что известная тол
щина изолировки, вполне достаточная для трансформатора, 
оказывается малой для кабеля — вероятно, потому, что въ 
последнемъ случае, невозможно получить очень длиннаго 
слоя гуттаперчи безъ трещинъ, допускающихъ прохожден1е 
тока. Этого неудобства гг. Сименсу и Гальске удалось избе
жать, нзготовивъ патентованный свинцовый кабель безъ 
гуттаперчи. Два пробныхъ образчика этого новаго кабеля 
были также введены въ цепь. Токъ проходилъ черезъ пер
вый кабель, затемъ черезъ лампы и возвращался по вто
рому кабелю обратно къ трансформатору. Обе свинцовыя 
оболочки сообщались съ зе.млей, такъ какъ были положены 
на трубе водопровода. Кабель выдержалъ' 20.СЮ0 вольтъ, 
не будучи пробить. Но можно идти еще дальше и пропус
кать по такому кабелю токи въ ЗО.СЮО вольтъ.

После пробит1я искрой изолящя этого кабеля стано
вится совершенно ничтожной, представляя, самое большее, 
сопротивлен1е въ 5 омовъ.

Нъ дальнейшихъ опытахъ демонстрировгглиоь, главнымъ 
образомъ, явлешя заряда и разряда, и.меющ1я место при 
употреблеши токовъ высокаго напряжения.

Докторомъ Цикерманожь даны следующ1я пояснен1я:
Последовательнымъ трансформирован1емъ высоконапря- 

женнаго тока' можетъ быть показана его применимость на 
практике для электрическаго освещен1я (фиг. 32). Токъ, до
ставляемый машиной въ 1.0СЮ вольтъ и 10 амперъ, пре-

Фиг. 32.

образовывался въ первомъ транс((юрматоре въ 20.000-воль- 
товый. Последн1й, силою въ 0,5 ампера, проходилъ по 
длиннымъ проводамъ во дворе и поступалъ во второй 
трансформаторъ, который передавгиъ вторично преобразо
ванный токъ (1.000 вольтъ и 10 амперъ) тонкой обмотке 
третьяго трансформатора. Здесь онъ понижался до напря- 
жен1я въ 100 в. (при силе въ 100 амп.), питая 200 параллель
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но включенныхъ лампъ. Лампы эти можно было включать и 
выключать по одиночкб, дотрогиваясь до нихъ безъ опасе- 
н1я. Изъ показашй амперметровъ, введенныхъ въ различ
ный цЬпи, можно было видЬть, что потери энерг1и держа
лись въ очень ограниченныхъ предЬлахъ.

Посл^ этого, при помощи подв'Ьшенныхъ на двухъ эбо- 
нитовыхъ брускахъ простыхъ электроскоповъ съ оловян
ными листочками, демонстрировалось распред1)Лен1е потоп- 
ц1ала въ обмоткЬ трансформатора, равно какъ и во внеш
ней цЬпи (фиг. 33). Оба крайнихъ электроскопа лЬваго

Фиг. 33.

бруска были соединены съ концами тонкой обмотки, сред- 
Hiit электроскопъ — съ серединой ея, остальные два — съ 
промежуточными пунктами. Точно также электроскопы пра- 
ваго бруска сообщгиись съ крайними, средней и промежу
точными точками внЬшней ntou.

Какъ только трансформаторъ начиналъ доставлять токъ 
въ utnb лампъ, листочки крайнихъ электроскоповъ широко 
расходились, про,межуточные отклонялись гораздо меньше, 
а оба среднихъ электроскопа оставались въ покоЬ.

Такимъ образомъ, въ замкнутой ц4пи находятся двЬ 
точки, им4ющ1я такой же потенц1алъ, какъ и -земля; здбсь 
можно прикасаться къ проводу, не испытывая ни мал4й- 
шаго сотрясен1я; по мЬрЬ удален1Я отъ этихъ точекъ къ 
концамъ обмотки трансформатора, величина потснц1адовъ 
по отношеп1ю къ землЬ возрастаетъ ’)•

Для того, чтобы испытать высоту потенц!ала въ желЬз- 
номъ сердечник-Ь трансформатора, съ нимъ былъ соеди- 
пенъ одинъ изъ электроскоповъ. Листочки оставались сло
женными, изъ чего можно заключить, что потенщмъ сер
дечника во всякомъ случаЬ не отличается значительно 
отъ потеншала земли. Прикосновегае къ нему не пред
ставляется, поэтому, опаснымъ.

Распред-Ьленщ потенщала им-Ьстт. слЪдств1емъ еще дру
гое явлон1е.

Если соединить одинъ полюсъ тонкой обмотки транс
форматора высокаго напряжешя (фиг. 34) съ любой точкой

Фиг. 34.

*) Этимъ объясняется также непрерывное дрожан1е 
угольпыхъ нитей въ крайнихъ лампахъ. Потеищалъ по- 
сл'Ьднихъ посл-Ьдовательно переходить съ -р 14.000 до 
— 14.000 V (приблизительно), если обозначить потенщалъ 
Яемли черезъ ноль. Если вблизи лампы находится какой- 
либо предметъ, сообщающ1йся съ землей, то угольная нить 
периодически притягивается имъ. Если продолжительность 
собственныхъ колебашй угольной нити согласуется съ чис- 
ломъ nepeM-bHb тока, то посл-Ьдовательные импульсы сла
гаются и колебате нити становится непрерывнымъ. Эти 
колебан1я могутъ сделаться настолько сильными, что нить 
начинаетъ ударяться о противоположныя ст-Ьики стеклян
ной оболочки. Так1я лампы подвержены очень быстрому 
разрушенш. По м-Ьр-Ь приближен1я къ серединф, ц15пи 
лампъ, колебашя становятся менЬе значительными, и въ 
среднихъ лампахъ этого явлен1я вызвать уже нельзя.

первичной иди вторичной обмотки другаго трансформатора 
(который, впрочемъ, можетъ быть вовсе не предназначенъ 
для высокихъ напряжен1й), то изъ каждой металлической 
части посл1>дняго мояспо извлечь сильныя искры, достигаю- 
щ1я 10 мм. длины и сопровождаемыя сильнымъ трескош. 
Искры исходятъ какъ изъ сердечника, такъ и изъ обмотки, 
если приближаемую къ нимъ проволоку соединяють а  
землей.

Поэтому было бы въ высшей степени опасно прика
саться къ этому трансформатору и на практик^, при уио- 
треблен1и параллельно включенныхъ трансформаторовъ, для 
того, чтобы удалить одинъ изъ нихъ, безусловно необхо
димо разобщать вс1̂  соединен1я.

Въ слЬдующихъ опытахъ испытывалась способность н1- 
которыхъ изолирующнхъ матергаловъ сопротивляться бояь- 
шямъ напряжен1ямъ. Пластина мягкой гуттаперчи, толшв- 
ною около 1 мм., была проложена между двумя латуинния 
дисками, около 100 мм. д1аметро.мъ. Диски были нам4ревно 
поставлены не точно одинъ противъ другаго.

Всл-Ьдъ за этимъ было видно, какъ электричество пере
ходило съ латунныхъ дисковъ на изолирующ1й слой В1 
видЬ искръ, сопровождаемыхъ трескомъ, не проникал, однако 
черезъ изоляторъ. Пластина была пробита лишь при 10.000 
вольтъ.

Зат1^мъ, были сделаны опыты съ листомъ эбонита, тол
щиною въ 1 мм., и пластинкой стекла въ 3 мм. толщины, 
которые не были пробиты и при напряжени! въ 20.000 
вольтъ. При употреблешп стеклянной пластинки наблю
далось очень эффектное световое явленле. На фиг. 35 
изображено это явлен1е въ томъ видЬ, какъ оно воспро
изведено было фотограф1ей.

Фиг. 3i5.
Дал-Ье была испытана масляная пзоляц1я при помо: 

аппарата, состоявшаго также изъ двухъ латунныхъ ди 
кбвъ, которые были снабжены винтами съ круглыми голов
ками, приходившимися одна противъ другой. Разрядъпрой 
изошелъ при 20.000 вольтъ, на разстоян1и 3 мм и сопро| 
вождался образован1емъ чернаго облака, состоявшаго, вЦ 
роятно, изъ частицъ углерода.

Наконецъ, посредствомъ третьяго прибора пспытыва 
лась воздушная изолящя. Было показано, что при употреб 
леМи шариковъ, около 1 см. д1аметронъ, разрядъ проиио 
ди.лъ -на разстоянш 10 мм. при lO.OOO в. При употребло 
HiH'vinyxb, одинъ противъ другаго, дисковъ около 4 )н  
дщйетромъ, длина искры достигала 20 мм. Между дву»

• остр1ями, въ форм4> конуса съ угломъ въ 4.5", искра дои 
дпла до ’ЗО мм. Въ послЬднемъ случаЬ, передъ образова i 
н1емъ искры происходилъ тих1й разрядъ, сходный съ из̂  
BiiCTHbiMT, пламряемъ Св. Эльма. ПослЬ разряда образуеге|
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фиг, .36 Фиг 37.

постоянная вольтова дуга, сильно выгнутая кверху, какъ 
это показано на прилагаемыхъ фотограф1яхъ'(фиг. 36—38), 
и сопровождаемая, кромЬ обычнаго, зависящаго отъ числа 
перемЬнъ тока гудЬн1я, еще громкимъ хлопаньемъ и дре- 
безжан!емъ. Сила тока была около 1—2 амперовъ, при 6.000
БОЛЬТЪ.

‘ Наконецъ, чтобы найти, до какого разстояшя могутъ 
быть разведены электроды, безъ того, чтобы дута погасла, 
былъ взять еще одинъ аппаратъ, въ которомъ световая 
дуга получалась между двумя латунными проволоками. 
Ихъ можно было раздвинуть на 100 мм. При употреблен1и 
угольныхъ стержней свЬтовая дуга погасала лишь при уда- 
ленш электродовъ до 110 мм. Такая дуга распространяетъ 
очень сильный свЬтъ и представляетъ собой очень краси
вое свЬтовое явлен1е.

Задачи по электротехник^.
З ад ач а  85-я. Точки а и Ь (фигура 39), составляющ1я 

полюсы баттареи, соединяемъ между собою проводникомъ К.  ̂
Зат^мъ, къ точкамъ а и Ь присоединяемъ въ вид4 раз-
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вЬтвлен1я реостатъ I t  въ 3,2 ом;и Теперь замыкаемъ токъ 
черезъ поставленный передъ разв11твлен1е.мъ амметръ Л  и 
находимъ, что по обоимъ разв1;твлен1ямъ вмЬстЬ идетъ 50 
амперовъ току. Вольтметръ V показываетъ между точками 
а и 6 60 вольтъ.

Спрашивается:
1) Какъ велико сопротивлен1е проводника К  и
2) Сколько току идетъ по в1>тви ЛГ и по реостату Ш
Рптете. 1) Сопротивлен1е ooiHXb вЬтвей равно:

60
50 =  1,2 ома.

Сопротивлен1е К  находи.мъ

J -  +  - 1 -  =
К  ^  3,2

такъ, что
К  z= 1,92 ома.

1 , 1 _  1,92 +  3,2
3,2

1,2

2) 5,12
1,92

По BiiDii К  идетъ 

X

3,2 X  1,92 3,2 X  1,92

,,4 3,2 =  31,25 ампера,
по сопротивленш Л  

50
^  j g -  X  1,92 = : 18,75 а м п е р а .

Пршлгьчангя. 1. Предполагается, что реостатъ И  отъ 
проходящаго по номъ тока нагревается незначительно. 
Реостатъ пейзильберный дастъ въ подобномъ случай воз
можность получить для токовъ болйе близк1я числа, чймъ 
реостатъ желёзный.

2. Понятно,' что если мы въ развйтвлен1яхъ К  \\ R  из- 
мйримъ не сопротивлен1я, а токи, тогда, вычисляя сопро- 
тивлен1е, мы сдйлаемъ для даннаго случая погрешность 
меньшую, чймъ поступая наоборотъ.

З а д а ч а  86-я. Четыре спирали сопротивлешемъ 
въ 1, въ 2, въ 4 и въ 8 омовъ 

соединены параллельно. Токи, проходящ!» по всймъ четы-' 
ре.мъ спираля.мъ, составляютъ вместе 15 амперовъ. Сколько 
току приходится въ отдельности на

1-ую, 2-ую, 3-ью н 4-ую с п и р а л ь ?  '
Р п ш е н г е .

1 1 1 1 _  64 -f 32 4-16 Ч- 8 120
1 "Т" о  ' .1 "р '4

_64_
120

8 64 64

X  15 =  8 амперовъ.
т. д.

Ответь.

метръ V, включенный между точками о и 6, показываем 
ровно 60 вольтъ.

Теперь разъединяемъ ветвь К  и соединяемъ Bctfflae- 
ментовъ последовательно (фиг. 41). Сопротивлеше корд 
проводника, которымъ соединяемъ оба ряда элементов! в.> 
следовательно, принимаемъ равнымъ, 0,167 ома. Амшр. 
въ этомъ случае показываетъ въ цепи 35 амперовъ.

изъ суммы проводимостей, 
1

Определить по этимъ данны.мъ сопротивлен1е однор!] 
элемента.

Ртиенге. Изъ данныхъ при параллельномъ соед1а1ыг 
двухъ рядовъ элементовъ находимъ, что совместно!'«-i 
протнвлен1е двухъ наружныхъ разветвлешй К  и Дра» ) 

69 , о
W

Далее имермъ
_ 1 _  _ 1 _  _  J _  ^

К  ^  Л  ~  1,а ’ " Л  
откуда находимъ, что Л  =  3,2 о.ма- Затемъ, 
можность нанисать два уравнен1я:

30 ^
18,75 +  31,25 =

18,7,5 
31.25 
и.меенъ г

1.2 +

35 = 60

30 г 
2

8, 4, 2 и 1 амперъ.
Примпчангя. 1. Эта задача наглядно напо.мияаёгь, что 

токи въ нроводникахъ распределяются обратно nponopnio- 
иально сопротивленш проводниковъ.

2. За исключен1емъ редкихъ частныхъ случаевъ, ответы 
въ подобныхъ задачахъ получаются всегда съ безконеч- 
ными дробями.

З а д а ч а  87-а. Два ряда вторичныхъ элементовъ сое
динены между собою параллельно. Каждый рядъ состоитъ 
изъ 30 элементовъ, соединенныхъ последовательно, день 
замкнута двумя разветвлен1ямн К  а Л, какъ показано на

фигуре 40. По разветвленш Л  идетъ токъ въ 18,75 ампера, 
по разветвленш .в  идеть токъ въ 31,25 ампера. Вольт-

3,2 +  0.167 -1- 60 г I
въ которы.хъ S обозначаетъ электродвижущую силу одк. 
эле.мента, г  обозначаетъ его искомое внутреннее conponj 
лен1е. , ;

Решаемъ эти уравнен1я.
60 S =  2.100 г +  117,845 =  120 -1- 1.500г, 

такъ, что
600 г =  2,155 

и мы можемъ принять, что въ данвомъ случае сшрош 
ден1е одного вторичнаго элемента

г  =  0,0036 ома.
Примуьчатя. 1. Въ первой части задачи можемъ вин 

слить, что сопротивленге К  =  1,92 ома.
2. Въ конце задачи можемъ вычислить, что элеиро*| 

жущая сила даннаго вторичнаго элемента S =  2,09 волв
3. Внутреннее сопротивленш вюричнаго элемента» 

виситъ отъ размеровъ пластинъ, отъ разстояшя междув» 
стинами , и отъ плотности жидкости. Сама же шотя«|1

' жидкости меняется постоянно, какъ во время заряда, тц 
и во время разряда. Наконецъ, следуетъ иметь въ bit, 
что сопротивлен1е элемента, вообще, зависитъ и отъ ав 
тока, съ которою элементъ разряжается. Такимъ oopaad 
Мы не имйемъ достаточнаго основашя признавать со|)1 
тивлен1е элемента при разряде его токомъ въ 25 ампере 
(при параллельномъ соединенш на одинъ элементъ прю 
дилось 25 ампероВъ разряда) и токомъ въ 35 амперовъ.» 
ретически одинаковымъ, но на установке, где баттарея а 
ходится ВЪ действш, способъ, приведенный въ настм 

. задаче, можно считать, вследств1е его простоты, cm 
довольно подходяшимъ для измерен1я сопротивлев1я о; 
элемента.

'4 .  Писла для вторичнаго элемента этой задачи 
мнону изъ брошюры «Construction und Wirkungsvreise^, 
AeJcumulatoren von Dr. Stefan Schenek, 1890>, копя 
здесь кстати рекомендую спец1алистамъ какъ брошюру,»

Ч. Скржинсш.
высшей степени поучительную.
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оБзоръ н о в о с т е й .
АЕкуиудяторкыя п л асти н ы  Ш о п а . II. Шопъ, 

щенеръ общостпа Эр.1иконъ, предложшъ недавно новый 
'■шхюбъ для быстраго изготовлшня аккумуляторныхъ . 
шъ большой емкости безъ покрыван1я ихъ какп.чъ &ы 
10 НЕ было веществом!.. Для этого обработываемыми свиНт 
миле пластинамп пользуются какъ анодомъ и катюдоМ'» ■ 
про электролиз!! нЬкоторыхъ растворовъ Вотъ составы 
цухъ ваннъ, предложенныхъ изобрЬтателемъ для этой 
iblE.

Первый 
составь. 

100 
140 

7

Второй
составь.

О
О

0,7.6 
100 

5

Йрнистый аммонШ . . . .
растворъ сЬрной кислоты

Хлористый к а л и .....................
В о д а .............................................. 2.000
Двус4рнистый н а т р ъ ..................... О

; Пластинки подвергаютъ въ этихъ ваннахъ электролизу 
1юю.чъ въ Vg ампера на кв. дециметръ, поддерживая тем
пературу ванны около 30" Ц. Черезъ некоторое, время 
136-100 часовъ) на анодй отлагается слой черной окиси 
сивца, катодъ же не изменяется, на немъ выделяется 
1ШЮ водородъ. Когда слой окиси достигъ надлежащей 
швны, направлен1е тока обращаютъ. На аноде, став- 
*егь теперь катодомъ, выделяется въ изобил1и водородъ, 
шановляюнцй чистый овинецъ изъ окиси въ виде пори- 
пй губчатой массы весьма большой поверхности. Теперь 
щетина готова; две такихъ пластины опускаюгъ въ 10"/  ̂
(ктворь серной кислоты и заряжаютъ какъ обыкновенно.

(Lum. Electr.).
i Опредеденте д1эдектрииесвой п о сто ян н о й  сте- 

ш  съ помощью весьм а бы стры н ь  ад ев тр н ч еск н н ъ  
1мебая1й. При определен1и даэлектрическихъ постоян- 
шп обыкновенными способами на результат!., какъ из- 
йвво, сильно Бл1яетъ продолжительность того времени, 
!продолжен1и котораго заряжали кояденсаторъ съ изеледуе- 
виь веществомъ. Теоретически наилучш1е результаты 
ИВЕЫ получиться при пользован1и весьма быстрыми пе- 
рийнами зарядовъ; поэтому методъ Герца для получен1я 
|(сиа быстрыхъ. электрическихъ колебащй быль вско^ 
■йненъ Н. Томсономъ и затемъ Лехеромъ для опре- 
рив1я д1электрическихъ постоянныхъ, съ целью проверки 
рЁой Максвелломъ зависимости р., где и коефф. 
ijeioMTOHiH, р—д1электрическая постоянная. Эти ученые 

однако, къ разноречивымъ результатамъ: Томсонъ 
ъ, что определенныя этимъ способомъ (25.000.0СЮ кол. 
унду) величины р меньше определенныхъ при помощи 
(медзеняыхъ колебанШ, Лехеръ же наоборотъ, что 

j^ e .  Французсый физикъ Блондло занялся недавно но- 
юв1.ркой этой зависимости помощью прибора, даю-

Е е'

С D D' (!'

А f А-
В В'

к

Фиг. 42.

щаго быстрый электрическтя колебан1я, изображеннаго на 
фиг. 32. Широкая четыреугольная латунная пластина А А ' 
укреплена вертикально противъ меньшей В В ’, образуя ст. 
ней конденсаторъ, разряжающШся чрозъ искру между при
крепленными къ пластинамъ шариками а и о; конденса
торъ заряжается катушкой Румкорфа и, разряжаясь, обра- 
зуетъ около 25 милл1оновъ электрическихъ колебан1й въ се
кунду. Въ пространстве вокругь А А ' во врс.мя разряда 
образуется переменное электромагнитное поле, симметрично 
шеположонное вокругь оси X X ,  проходящей черезъ искру. 
.Противъ А А ' укреплены две равныя пластипки С1> и С В ',  
отъ которыхъ две проволоки BJS и В В ’ ведутъ къ искро- 
меру, состоящему изъ двухъ весьма сближенныхъ свето- 
выхъ угольковъ. Когда пускаютъ катушку въ ходъ, то 
между В  и В ' не видно искръ, что происходить вследств1е 
симметричнаго расположен1я прибора. Если же между А А  
•и' СВ  вдвинуть стеклянную пластинку, то въ В В ' сей- 
часъ же появляются искры, потому что индукщя въ С В  
будетъ сильнее, чемъ въ С В '.  Если теперь между А А  и С В ' 
вдвинуть серную пластинку такой толщины, чтобы въ B E ' 
исчезли искры,, то очевидно что обе пластинки будутъ эк
вивалентны по своему д1электрическому действ1ю. Если 
пластинки равновелики, то очевидно, что изъ отношен1я 
ихъ толщинъ легко вычислить отношсн1е ихъ д1электри- 
чоскихъ постоянныхъ. Методъ этотъ, благодаря целесообраз
ному расположен1ю приборовъ, былъ Блондло доведенъ до 
значительной точности. Блондло пользовался стеклянной 
пластинкой въ 3 см. толщины и сравнивалъ ее съ пласти
ной изъ серы, толщину которой можно было .менять сдви
гая или раздвигая составлявнпя ее две серныя призмы, какт. 
это устроено въ компенсаторе Бабине. Онъ нашолъ, что 
серная пластинка въ 3,15 см компенсируетъ стеклянную 
въ 3 см., и определивъ |л для серы но способу Кюри 
[j.=2,94, вычислилъ для стекла р.=2.8. Эта величина но 
совершенно удовлетворяетъ таавнев1ю Максволя, такъ какъ 
п для стекла равнялся не \ /  2.&=1,67, но 1,51; но во вся- 
комъ случае изсдедован1е это вполне подтверждаетъ ре- 

■ зультаты ТОмсона, именно, что съ увеличешемъ числа пере- 
менъ зарядовъ величина (л, определенная помощью нихъ, 
делается меньше и, следовательно, ближе удовлетворяетъ 
Ыаксвелевой зависимости.

(Comptes Eendus).
П р и с п о с о б л е т е  д л я  п у с в а н 1 я  в ъ  х о д ъ  боль- 

ш я х ъ  газовьтхъ  дви гателей . — Чтобы заставить дей
ствовать газовый двигатель, необходимо повернуть не
сколько разъ его маховикъ. При малыхъ двигателяхъ это 
легко сделать въ ручную. Но для того, чтобЬт сообщить не
сколько оборотовъ маховику газового двигателя свыше 16— 
20 лош. силъ, необходимъ небольшой вспомогательный дви
гатель, соединенный съ большимъ ременной передачей. 
Обыкновенно приспособляемый для этого малый газовый 
двигатель пускаютъ въ ходъ порожнемъ, затемъ соеди- 
няютъ съ большимъ и, когда последнШ начнетъ работать 
самостоятельно, малый двигатель разобщаютъ и останав- 
ливаютъ. Иногда оба двигателя оставляют!, работать 
вместе. Такое усложнен1е сильно увеличиваетъ стоимость 
установки, а следовательно и расходы по эксплуатащи, 
такъ какъ въ 'счетъ ихъ включаются проценты на затра
ченный капиталь и на его погашен1е; кроме того, доба
вочная машина и трансмисс1я требуютъ лвшняго ухода и 
ремонта. Но особенно стеснительно нрибавлеше вспомо- 
гательнаго двигателя въ томъ случае, когда одннмъ изъ 
существенныхъ мотивовъ при выборе газоваго двигателя, 
вместо паровой машины, является ограниченность поме- 
щен1я, которымъ располагаютъ. Между темъ, въ установ- 
кахъ электрическаго освещен1я можно съ большимъ удоб- 
ствомъ применить для сообщен1я газовому двигателю на- 
чальнаго движеа1я ту же динамо-машину, которая, будучи 
имъ вращаема, служить для освещения. Это особенно легко 
сделать тамъ, где для уравнен1я колебан1й въ напряженш 
тока, зависящихъ отъ неравномерности хода газоваго дви
гателя, въ цепь проводовъ отъ динамомашины включены 
параллельно аккумуляторы. Съ этой целью достаточно про
пустить токъ отъ нихъ черезъ динамомашину такъ, чтобы 
электромагниты ея получили ту же полярность, какъ и при 
обычномъ ходе ея, и арматура начала вращаться въ ту же 
сторону, въ которую она вращается двнгателемъ. Если об-
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мотка электромагнитовъ у динамомашины включена В1> 
отв'Ьтвлен1е, то большей частью установленные аккумуля
торы-уравнители могутъ дать только 8—10 часть силы тока 
въ цЬни динамомашины, на полномъ ея ходу; пропустивъ 
этотъ токъ въ зажимы машины, мы не получили бы до
статочно сильнаго намагничивашя ея поля, ибо большая 
часть и безъ того сравнительно слабаго тока пройдетъ 
чрезъ арматуру. Во изб1,жан1е этого, на время превраще- 
н1я динамомашины въ электродвигатель, въ цЬпь ея ар
матуры слЬдуетъ ввести значительное сопротивлен1е, уста
навливающее целесообразное распределен1е тока между ар
матурой и электромагнитами.

Чтобы производить подобное превращен1о автоматиче
ски, Браунъ предлагаетъ включатель весьма простой кон- 
струкц1н; для прнспособлен1я его къ существующей уста
новке, соединеше щетокъ съ главными проводами остав- 
ляютъ безъ перемены, но устраиваютъ къ нему отдельные 
проводы какъ огь щетокъ, такъ и отъ аккумуляторовъ; 
концы же проводниковъ, ведущнхъ къ электромагнитамъ, 
радобщаютъ со щетками и соединяютъ также со включа- 
телемъ.

къ эл.-л101ан

а
-О

-О
6

Мкъ ui^tmK

Къ Э<Лт *А4.̂ 1<Т/Н,
Фит. 43.

Последшй изображенъ схематически на фиг. 43. Онъ 
состоитъ изъ шести наполненныхъ ртутью чашечекъ. Ч а
шечки а VI Ь соединены съ -Ь и — аккумуляторовъ; ча
шечки с и d соединяются съ обмоткой электромагнитовъ; 
чашечки е й / '  сообщаются со щетками.' Между с и е  и 
между d я f  находятся сопротивлен1я, присоедиияемыя къ 
арматуре. Чтобы пустить токъ въ динамо-машину, соеди-. 
няютъ чашки а съ с и 6 съ d двумя толстыми изогну
тыми медными скобами, скрепленными между собой не 
проводникомъ; предварительно нужно зажечь въ тазовомъ 
двигателе рожокъ, производянцй воспламенен1е смеси въ 
цилиндре, и открыть газовый кранъ. Динамомашина начи- 
наетъ вращаться, сообщая вращен1е и двигателю; когда по- 
следн1й станетъ работать самостоятельно, медный скобы 
перекладываютъ такъ, чтобы они соединяли с съ е и d 
съ /'. Бъ дальпейшемъ действ1е системы не отличается 
отъ обычнаго.

Можно, конечно, заменить ртутный включатель cootbIt- 
ствующей комбинащей какихъ-либо другихъ контактовк 
расположенныхъ для удобства на распределительной дои! 
Подобное 11риспособлен1е можетъ быть составлено, вапр., 
изъ штопсельнаго замыкателя только съ двумя oTBepciiflM 
и однимъ добавочнымъ сопротивлен1емъ, какъ это показа» i 
на |[)иг. 44. Чтобы пустить токъ въ д. м., вкладываютъ шт» '  
сель въ oTBepcTie I I ,  причемъ сопротивлен1е Я вводвта 
въ цепь арматуры. Бъ нормальномъ положензи штепсгв 
находится въ отверстш I: тогда аккумуляторы разобвзрш] 
и Я  выключено.

Несомненно, что, вместо того, чтобы ослаблять н 6е» 
того сравнительно слабый токъ аккумуляторовъ введеа1еп | 
добавочнаго сопротивлен1я, было бы целесообразвес. м 
оборотъ, уменьшать сопротивлшпе электромагнитовъ, соля- 
няя обмотки отдельныхъ катушекъ параллельно; но и | 
этого потребовалось бы устройство значительно бол1о ывц 
наго коммутатора. (Elektrot. Zeit.j.
у  О продолж ительности  сл у ж б ы  авкумулаторок | 
MHenie, что аккумуляторы не могутъ работать дот 
время вполне исправно, что срокъ службы ихъ, вообт. 
нспродолжителенъ, и что емкость нхъ сильно уменьшат:, 
даже по прошеств1и одного года -  является главнымъ jo»| 
домъ противъ возможности широкаго прнменен1я вторп-i 
пыхъ баттарей. Только практика можетъ указать наскоз»' 
справедливъ подобный взглядъ по отношенш къ бодЬ-» 
вымъ снетемамъ. Къ сожг1ле1пю, данныхъ о продолжит !-̂  
ныхъ наблюден1яхъ надъ такими системами имеется от* 
немного. Бъ этомъ смысле очень интересны сообщаеш 
С. Геймомъ (въ Elektrotechn. Zeitschr.) сведен1я o ii 
CTBiii частной установки 36 малыхъ аккумуляторовъ Ti 
дора въ течшпе 2‘/а лктъ, служйвшихъ для питав1я ? 
лампъ накаливанля въ 65 вольт, и 0,8 амп. Каждый ац 
муляторъ имелъ четыре положительныхъ и пять отрм 
тельпыхъ пластинъ, размеро.чъ 19X16 см., при гараатвр 
ванной емкости въ 40 амперъ-часовъ и наибольшей ci 
тока разряжен1я 12 амп. За все время действ1я 6® о рае 
воръ серной кислоты ни разу не переменялся; испорти 
только одинъ элементъ вследств1е искривленая положат* 
ныхъ пластинъ. что приписывается плохой спайке шаяи 
съ проводными лентами и происшедшей отсюда нерам 
мерности раюпределеная тока между электродами. Вообш* 
баттарея действовала безукоризненно; въ конце заряха 
газъ начиналъ выделяться одновременно во всехъ ац 
муляторахъ, хотя, для заряжевш, они были соединлехт 
две параллельный группы. После 2’/г летъ постоянной р 
боты, баттарея была подвергнута испытан1ю емкости; р 
этого она была совершенно заряжена (до 2,45 воды.)1 
спустя 2 часа, соединена съ цепью изъ 19 лампъ калд 
которыя питала въ течете 4 часовъ со средней сиюй а 
въ 15 амп. (въ начале 15,2 и въ конце 14 амп.); лои̂  
понижен1я электровозбудительной силы число включенм 
лампъ уменьшали; напряжен)е у зажимовъ падало л«| 
пенно отъ 68,3 вольт, до до 63,6 вольт. Всего былоизр 
ходовано 57,5 амперъ-часовъ, что превосходить щ  
тированную емкость на 44"/о- При болёе слабомъ, обьи 
венномъ токе разряжен1я, емкость аккумуляторовъ ои 
лась бы, конечно, еще большей. (Elektrot. Zeitscbr.j

Об* изготовленли н орм альнаго элемента Елэри 
Следующ1й KopoTKift меморандумъ объ изготовленш норн 
наго элемента Клэрка былъ составленъ коммисс)ей ; 
разработки электрическихъ нормальныхъ меръ при Тц 
вой Палате въ Лондоне.

О п р е д е л е н 1 е  э л е м е н т а .  Элементъ состоит! 
цинка и ртути въ насыщенномъ растворе сернокяа 
цинка и сернокислой ртути, приготовленномъ съ избшв 
сернокислой ртути, помещенныхъ въ цилиндрическом! 
лянномъ сосуде.
- . П р и г о т о в л е н 1 е  м а т е р 1 а л а .  1) Ртуть. 4i 

■ очистить ртуть, обработываютъ ее раньше, какъ o6i 
венно, кислотой, затемъ перегоняютъ въ пустоте. 2) Ц].

■ Къ куску стержня изъ очищеннаго цинка припаивают  ̂
одной стороны медную проволоку, очищаютъ все стеищ 
ной бумагой, и старательно снимаютъ все отделивш1ес1Г 
сочки цинка. Непосредственно предъ изготовлетемъ ^ 
MgHTa следуетъ погрузить цинкъ въ разбавленную йр 
кислоту, промыть затемъ водой, и вытереть чистой!
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почиИ или фильтровальной бумагой. 3) Растворъ, цийко-' 
вмо купороса. Приготовляютъ насыщенный растворъ .чио- 
шо(перекристаллизованна1'о) сйрнокислаго цинка, с.мЬшавъ 
й бутылкЬ дестиллированную воду съ двойнымъ вЬсомъ ея 
кристшовъ сЬрнокислаго цинка и прибавивъ немного угле- 
цслаго цинка, чтобы нейтрализовать могущую оказаФьря 
(юбодную кислоту. Кристаллы слЬдуетъ растворить, нагрЬ- 
ш сдегка сосудъ, зат^мъ профильтровать горяч1й растворъ 
п приготовленную заранЬе чистую бутыль. При охлаждё- 
sii выделятся кристаллы, и, когда нужно воспользоваться 
лпворомъ, то его берутъ пипеткой со дна сосуда вблизи ' 
Еристаиовъ. Когда его берутъ, то температура его должна 
'т  непременно выше, чемъ та, при которой намЬреваются 
жзоваться элементами. 4) сернокислая ртуть. Берутъ 
зродажную чистую сернокислую ртуть и промываютъ ее 
юиллн’рованной водой; сливаютъ воду насколько воз- 
щно. (!мешиваютъ промытую сернокислую ртуть въ ступке 
п растворомъ цинковаго купороса, прибавивъ достаточно 
отсшловъ купороса со дна бутыли, чтобы быть уверен- 
зшп въ насыщен1и, и немного чистой ртути. Смешиваютъ 
все ВТО хорошо, пока не образуется кашица густоты сме
ши, и затемъ нагреваютъ ее пока не растворйтся все 
риаллы, тогда образуется насыщенный растворъ серно- 
паой ртути въ насыщенномъ растворе цинковаго купо- 
[вса *). 11рисутств1е свободной ртути въ смеси сохраняетъ 

[ хювиость соли, что чрезвычайно важно. Соприкосновенге 
т ртутью достигается платиновой проволокой,'приблизи- 
1елно 22 по Бирм. сч.; проволока охраняется отъ со- 
ЧШ10сновен1я съ другими веществами, входящими, въ эле- 
МЕГЬ, помощью стеклянной трубки, въ которую она впаяна. 
Ьвцы проволоки выходятъ изъ концовъ трубки; къ одному 
щу припаяна медная проволока, другой же конецъ и 
шь трубки погруженЕл въ ртуть.
, Составлен1е э л е м е н т а .  Элементъ можетъбыть. 
рйщенъ въ небольшой пробирной трубке, приблизительно 
!с». д1аметромъ и въ 6—7 см. глубиной. Наливаютъ ртуть 
щ МО трубки слоемъ, приблизительно, въ 1—5 см. глуби- 
1)1. Вырёзываютъ пробку толгциной въ 0,5 см., чтобы 
шрть трубку; съ одной стороны ея прорезаютъ отверстУе, 
пюторое плотно входить цинковый стержень; съ дру- 
л1етороны прорезаютъ другое отверст1е для стеклянной 
|Ц()ка, заключающей платиновую проволоку; у краевъ 

нарезываютъ желобокъ, сквозь который проходить

& Р  -платиновая проволока, 

с 1—цинковый стсрлг нь.

с —пробка.

•S—сернок. циикъ и серн, ртуть, 

m -  ртуть.

морской клей.

Фиг. 4 5 .

ЦЬсли не нагреть раствора цинковаго купороса, то 
tUHue элементы первое время по изготовленг'и не со-

Е'ся другъ съ другомъ. Если же следовать изло- 
у Методу, то согласоваше довольно хорошо сейчасъ 
1вленш элемента, и сделается совершеннымъ, при- 
зиыьно, черезъ день. Но, во всякомъ случае, нужно

S»Tb, чтобы кашица не была перенасыщена, когда 
кя.

воздухъ, когда вдвигаютъ пробку въ трубку. Просажи- 
ваютъ цинковый стержень, приблизительно на 1 см. сквозь 
пробку.

Очищаютъ старательно стеклянную трубку п платино
вую проволоку, зат'Ьмь нагр'Ьваютъ выдающгйся коцецъ 
проволоки до краснаго кален1я и погружаютъ въ ртуть 
такъ, чтобы весь выдаюгщйся конецъ проволоки находился 
въ ртути. Взбалтываютъ кащицу и вводятъ ее въ трубку, 
стараясь не замазать ею верхнюю часть внутреннихъ стй- 
нокъ трубки, и наполняютъ.ею трубку надъ ртутью, при
близительно, на 2 см. *). ЗатЬмъ вставляютъ пробку и цин
ковый* стержень, пропустивъ стек-тянную трубку сквозь на
значенное для нея OTBepcTie. Пробку осторожно вдвигаютъ. 
пока ея нижняя поверхность едва не коснется жидкости; 
почти весь воздухъ будетъ изгнанъ и элементъ будетъ го- 

■ товъ для заливан1я. Расплавляютъ морской клей, пока онъ 
не начнетъ течь и заливаютъ имъ пробирную трубку надъ 
пробкой такъ, чтобы совершенно закрыть цинковый стер
жень и спай. Стеклянная трубка должна выдаваться надъ 
слоемъ морскаго клея. Элементъ, составленный такимъ об- 
разомъ, можетъ быть какъ угодно монтированъ. Щлесооб- 
разно установить его такъ, чтобы онъ могъ быть погру- 
женъ въ водяную ванну, приблизительно, до верхней по
верхности пробки; тогда температура элемента можетъ 
быть опредЬлеиа значительно точнее, чЬмъ когда элементъ 
находится въ воздухЬ. На фиг. 45 изображенъ описанный 
элементъ въ разрЬзФ.

Построенный по этому описанш эле.ментъ и.мЬетъ элек- 
тровозбудительную силу въ 1,435 [1—0,00077 (t"—15®)] 
вольтъ. СлЬдуетъ заметить, что элементомъ этимъ поль
зуются для электрическихъ сравнешй, для калибрировашя 
вольтметровъ и другихъ приборовъ; не слЬдуетъ замыкать 
его самаго на себя или чрезъ небольшое сопротивлеше.

V г  ̂ (Electrician).
Ш а р о в а я  м оля1я. Явлен1е шаровой молн1н было вос

произведено Планте съ его вторичными баттареями. Не
давно фонъ-Леиель ноказалъ, что то же самое можно едЬ- 

, лать со статически мъ электричествомъ при по.мощи элек- 
трофорной машины. Если два тонк1я остр1я полюсовъ силь
ной машины находятся на извЬстномъ разстоянш отъ про- 
тивоположныхъ сторонъ изолированной пластинки слюды, 
эбонита, стекла и тому подобнаго, то появляются маленьше 
красные св'Ьтящ1еся шарики, которые двигаются то тихо, 
то скоро, а иногда находятся въ покой. Еще лучш1е ре
зультаты были получены со стекломъ или бумажны.чъ круж- 
комъ, обмазаннымъ парафиномъ. Маленыяя частицы жид
кости или пыли суть, какъ кажется, носители свйта. Лег
кое дуновен1е заставлянтъ шарики исчезать съ шумо.мъ и 
свистомъ. Эти шарики, по замйчан1ю автора, происходягь 
при слабомъ напряжети; увеличен1е напряжешя про
изводить розовую искру. Авторъ проводить интереспыя 
аналогш съ шаровой молшей.

I (Журн. Физ. Общ.).
Объ изк*йрен1я п ро д о л ж и тел ьяо ети  р а з и а г я я -  

чиван1я ж ел 'Ь зяаго  ц и л и н д р а . Авторъ этой работы 
Смитъ изслйдуетъ важный въ телеграф!!! и хроногра([пи 
вонросъ о томъ, черезъ сколько времени по прекршцен!!! 
намагннчивающаго тока желйзный цилиндръ теряетъ ма- 
гнитизмъ. На жел'Ьзный цилиндръ, кромй намагничивающей 
спирали, надйта была небольшая катушка, соединенная съ 
гальванометромъ. Движущаяся часть хронографа piisMbiKUiv 
токъ въ первичной цйпи, и черезъ опред'Ьленное, легко 
регулируемое, время замыкала вторичную цйпь. При весь
ма быстро слйдующихъ размыкан1яхъ одной цйпи и замы- 
кашяхъ другой уничтожсн!е не успйвшаго еще исчезнуть 
магнитизма жел'йзной полосы производило во вторичной 
цЬпи отклонен1е гальванометра, значен!е котораго могло 
быть измйрено по способу В. Томсона дополнительной, 
введенной во вторичную цйпь катушкой, соедипенной съ 
амперъ-вЬсами. Увеличивая промежутокъ между размыка- 
ш еяъ  и заяыкашехъ, можно бьио достичь npe.tiia, когда 
раз.мыкан!е не производило болйе вл!ян!я на вторичную

*) Когда элементъ будетъ сооранъ, то чере.эъ ийко- 
Tojoe время бол̂ Ье тяжелыя части кашицы осядутъ, 
оставивъ надъ собой прозрачную жидкость.
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ц^пь. Этотъ промежутокъ времени, дающ1й время полнаго 
уничтожен1я магнитизма въ намагниченной прерваннымъ 
токомъ железной полосЬ, можетъ достичь по предваритель- 
нымъ опытамъ автора 0,015 с. Опыты продолжаются.

[ (Журн. Физ. Общ.).
Ч  Вл1ян1е за к а л к и  н а  эд ек тр и ч еек о е  еоп роти вде- 
Hie стали. Закалка д'Ьйствуетъ на сталь, изменяя заразъ 
ея химическое состоян1е и ея внутреннее строон1е. Весьма 
важно умЬть отдраить часть, соответствующую каждому изъ 
этихъ двухъ родовъ явленШ. Лешателье произвелъ недавно 
изследовав1е, въ которомъ пытался достигнуть этого 
точнымъ из.черен1емъ электрическаго сопротивлен1я.

Опыты д'Ьлались съ проволоками 2 мм. въ д1аметре и 
100 мм. длины. Следующая таблица даетъ сопротивлен1е 
въ омахъ металла, отнесенное къ 1 м. длины и 1 мм. въ 
д1аметре, а также содержан1е углерода.

Сопротивлен1е. 0.19 0,25 0,27 0,22
Сод. углерода: 0,085 0,485 0,69 0,83

Увеличеи1е электрическаго сопротивлшпя закаленнаго 
металла паступаетъ вдругъ при вполне определенной тем
пературе и не увеличивается черезъ более сильное повы- 
шен1е температуры. Следующая таблица даетъ средн1я тем
пературы закалки и вместе съ темъ сопротивлен1е, выра
женное въ функцш его начальной величины передъ закал
кой при приведенныхъ выше содержан1яхъ углерода. 

Температура; 750° 745° 725° 735°
Сопротивлеше: 1,13 1,18 1,55 1,60

При этихъ опытахъ хрупкость растетъ вместе съ элек- 
трическимъ сопротивлешемъ. Температура закалки есть 
точка температуры преобразования углерода (730°). Этотъ, 
результатъ подтверждаетъ теор1ю Осмонда въ томъ пункте, 
что закалкой сохраняется при обыкновенной температуре 
частичное состоян1е углеродистаго железа, которое обык
новенно устойчиво только выше 730°; но авторъ сомне
вается относительно того, что закалкой удерживается часть 
железа въ томъ частичномъ состояв!!!, которое устойчиво 
выше 850°. Если бы это было такъ, тозакалка должна была 
бы давать результаты различные, выше и ниже 850°, чего 
на саыомъ делЬ нетъ.

При отпуске стали электрическое сопротивлен1е умень-- 
шается тбмъ заметнее, чемъ выше температура отпуска и 
чемъ больше его продолжительность, хотя практически боль
шая часть отпуска производится въ весьма koj)otk№ про-, 
межутокъ времени. Следующая таблица даетъ сопротивле- 
н1е стали, закаленной въ воде при 10° и отпущенной въ 
течен1е минуты при возростающихъ температурахъ: 
Температура: 10° 120° ,205° 310° 385° 450° 550°
Сопротивлен1е: 1,55 1,47 1,29 1,15 1,10 1,07 1,04

Результаты, полученные отъ закалки стали въ бакахъ 
съ возрастающей температурой, относительно электриче
скаго сопротивлен1я аналогичны те.чъ, которые получаются 
зак;гливая сталь при низкихъ температурахъ и отпуская 
при температуре бака. Следя за изменен1емъ электриче
скаго сопротивлен1я во время закалки, находятъ, что рав- 
новес1е температуры устанавливается очень быстро, въ не
сколько секундъ, для проволокъ 2 мм. въ дшметрё. Затемъ 
состоян1е проволоки остается неизменнымъ. въ течен1е вре
мени отъ несколькихъ секундъ до несколькихъ минутъ, 
смотря по температуре и роду стали; металлъ, такимъ об- 
разомъ, вполне закалеиъ. Наконецъ, начинается отпускъ 
вдругъ и продолжается съ быстро уменьшающеюся ско
ростью. Такое замедленхе не наблюдается при обыкповен- 
иомъ отпускай!)! черезъ вторичное нагре>ван!е.

Следую1цая таблица даетъ результаты, полученные отъ 
заксаки стали, нагретой отъ 800° до 900° въ баКахъ съ 
различной темиературой, при чемъ сталь держали одну ми- • 
нуту въ баке, а зате.мъ оставляли окончательно охладиться 
на воздухе.
Холодная вода, ртуть, | 1,13 1,18 1,55 1,60охладительная смесь 
Кипящая вода 1,06 1,09 1,09 и 1,55 1,09
Селитра при 250° 1,08 1,15 1,55 1,40

350° 1,02 1,07 1,02 и 1,55 1,17
4.50° 1,02 1,01 1,01 1,09

Сталь № 3 дала въ некоторыхъ случаяхъ несогласные.

результаты въ силу вышеупомянутаго замедленш въотпусй, 
продолжительность котораго при разныхъ опытахъ был 
неодинакова. (Журн. Физ. Общ.)к
V  О способе вы чпсден1я сопротпвден1а хедно! 
п р овояови  д ан н о й  д л и н ы  Кар.лъ Герингъ въ «Eirt, 
trica l Engineer» предлагаетъ простой способъ вычлеЗлЗ" 
сопротивлен1е данной длины медной проволоки при давнб 
температуре. За единицу онъ принимаетъ проволоку ни 
чистой мягкой меди въ 1 ф. длиной и 0,001 ф. д1а>1е1ро!Л. 
Сопротивлен1е этой единицы, предложенной Матвссено!». 
равно, по определен1ямъ американскаго института элекг.- 
ковъ, 9,612 легальнымъ омамъ при 0° Ц. Герингъ выч[- 
лилъ температуры, при которыхъ сопротивлен1е этой ‘а- 
ницы возростаетъ на I®/»; оне приведены въ нижеиойт 
ной таблице. Сопротивлен1е 1Ц медной проволоки динь 1 
футовъ, д1аметромъ въ d тысячныхъ фута, при температуг*

t, вычисляется по формуле К , где К  есть»
противлен1е единицы и берется изъ нижеприведенной lal: 
лицы для температуры, наиболее близкой къ данной те», 
пературы t.
Сопрот. един. Температура Сопрот. един. Температя4| 

въ омахъ.______ по Ц. въ омахъ. по Ц.

10,00
10 ,10
10,20
10,30
10,40
10,50
10,60
10,70

10,26
12,86
15,44
18,00
20.54
23.06
25.54
28.06

10,80
10,90
11,0 0
11,10
11,20

.11,30
11,40
11,50

30,50
32,95
35..38
37Э
40,20
42.58
44:95
47,30 !

(Electrician). ; |
Объ изнйрен1и  разж остя жотенцГаловъ въ воты ’ 

товой д у г* . Въ одномъ изъ последнихъ номеровъ (Въ) i 
pertorium  der Physik» помещена любопытная работа .lifl [ 
типа, изеледовавшаго законъ распределен!я тока във№| 
товой дуге. Что касается анода, Луггинъ различаетъ . 
немъ два тока разныхъ плотностей: одинъ, исходяийй гЗ 
кратера угля при большой плотности тока и при выс.- 
температуре, другой—исходящ1й изъ окружающаго кратер 
светящагося кольца; въ этомъ последнемъ плотносты1|  
меньше, температура его ниже. Разность нотенщаловы 
дуге измерялась пробными тонкими угольными стерже» 
ками въ 1,3 мм. д1амстромъ, погружавшимися въ волы* 
дугу и соединенными съ электрометромъ. Когда одинъ yij 
лекъ помкщенъ былъ въ самый кратеръ, а другой въор 
жаю!щй слой раскаленныхъ газовъ, электрометръ покаа 
разность потенщаловъ въ 33,7 вольта. Для катода ) 
томъ же положен1и утодьковъ найдено было 8,78 в. ^  I 
личины весьма согласны съ данными Уппенборпа, наш| 
шаго для катода разность потенц1аловъ въ 32,5 вольтъ| 
анода 5,2 в. По мненш автора, та часть общей разн4 
потенщаловъ, которая завиентъ только отъ перехода Л 
изъ твёрдаго въ газообразное состояше и, следователыо,! 
зависитъ отъ длины дуги, равняется 42,5 в. Опыты эти 
дались съ токами до 20 амп., причемъ угли брались хщ  
точно толстые, чтобы дуга не шипела. Рядъ онытовъ щ  
также сд*ланъ, чтобы определить пределъ тока, пра я  
ромъ дуга начиааетъ шипеть. Изъ этихъ опытовъ прея 
былъ найденъ въ '/^ ампера на квадр. мм. (323 анп. i 
кв. дюймъ) поверхности кратера. Для шипящихъ дуть |В 
ность потеншаловъ между дутой у кратера анода и ip 
лежа!цими слоями раскаленныхъ газовъ больше, 4td 
спокойной дуги. Авторъ делалъ также опыты, чтобы ]1 
диться, действительно-ли дуга обладастъ электровозбуди» 
ной силой, т. е наблюдается ли въ ней поляризащд № 
Смотря на весьма чувствительный электрометръ, котор( 
оиъ пользовался, и на то, что угли соединялись съз 
.^рометромъ чрезъ 0,005 сек. после размыкашя ц1мд | 
дя^изащи не было замечено. (Bepert- d. Physik)] 
w П ер ек и сь  м а р г а н ц а  въ  ад еи ен тах ъ  Левл!

Для  разрешешя возникшато въ последнее время вип|1 
действительно-ли перекись марганца въ элементахъ 
клЯншё играетъ роль деполяризатора, и если играеп
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Bi какой степени, Е. Обахъ предпрпнялърядъ опытовт^,. съ' • 
результатаяи которыхъ онъ и знакомить читателей iE lec- 
irical Eeview». Били взяты два образца пиролузита' (пе
рекись марганца), разяивш1еся въ цЬнЬ—одинъ быль почти 
вдвое дороже другаго—и анализированы. Образецъ первый 
еодержалъ 16,1" о кислорода, образецъ второй—1.5,5% .'Я о 
три элемента Лекланше обыкновеннаго вида были заряАепы 
якыо одного образца пиролузита съ кусками реторрнаго 
(гля, наполнены растворомъ нашатыря и замкнуты сйч’озь 
тооро1нвлен1я въ 100 омъ. Электровозбудительная сила 
И1Ъ и сопротивлен1е измерялось отъ времени до .времени- 
нзвктными способами. Результаты изсдйдовашя, иоказап- 
ни на фигурЬ 46, не дали никакого различ1я между двумя

индуктируемых!, въ катушкй телефона токовъ. Какъ видно 
съ увеличен1емъ силы магнитнаго поля сила токовъ быстро 
возростаетъ до inaximnm’a и зат^мъ почти также быстро 
падаетъ при дальнййшемъ усилети магннтизма. Получены 
слЬдующ1е maximum’bi силы тока и соотв1;тствующ1я имъ 
напряженности поля—при различныхъ д1афрагмахъ; 

Толщина пла- Maximum индукт. Напряженность

Фиг. 46

сертями элементовъ. Иа фигурЬ кружки обозначаютъ дан- 
Еыя одной серш, крестики другой, ординаты даютъ элек- 
тровозбудительную силу, абсциссы—дни со времени заря- 
ан1я. Черезъ 63 дня, электровозбудительная сила упала 
почти до 1 вольта, элементы были- разомкнуты, и послЬ от  ̂ - 
щха въ 1 мкяцъ снова замкнуты; на 104 день со вре- 
«ени заряжензя электровозбудительная сила пала до 0.8 
шьта; тогда по одному элементу изъ каждой cepiii разо- 
орми и изслЬдовали содержан1е пористыхъ банокъ ихъ. Въ 
ззеиентЬ изъ I сер1и оказалось 304 гр. перекиси и 123 
)Ш, въ другомъ 138 тр. перекиси и 132 угля. Аиализъ' 
перекиси показмъ, что въ перекиси содержалось кислорода' 
въ I элемент^-14,83"/о, во I I—13,18"/о. Такимъ образомъ, 
перевнсь въ I  элемент!, потеряла 4,57 гр. кислорода, а во 
второмъ 3,87 гр.; между тЪмъ разсчетъ показалъ, что для 
поцержан1я электрической энергш потрачены были со- 
ив!тственно 7,98 гр. и 8,02 гр.' кислорода, т. е. вдвое 
омьше. Откуда же взялся этотъ кислородъ? Очевидно изъ 
овружавшаго элементы воздуха, растворяющагося по мйрй 
ицобности въ жидкости элемента. Этимъ предположеп1е.мъ 
зегко также объясняется быстрое исто1цен1е элемента и 
возстановлен1е его пислЬ кратковременнаго отдыха. Дей
ствительно, во время работы тока элементъ весьма быстро 
попощаетъ кислородъ изъ жидкости, и истощается; отдох- 
аувъ и снова пополнивъ изъ воздуха свой запасъ кисло
та, онъ опять способенъ давать токъ. Таки.чъ же обра
ми легко объяснимы и те элементы, по образцу Леклан- 
1пе, въ которыхъ вовсе небыло перекиси марганца: они 
весь свой кислородъ черпали изъ воздуха, между темъ какъ 
шеиты съ перекисью часть его берутъ изъ воздуха, 
часть же изъ заключающейся въ нихъ перекиси марганца, 
солержащей кислородъ.
I (E lectrical Eeview).
' Вл1ян10 н ап ряж енн ости  м агн и ти зм а  въ  м агни- 

rt телефона - пр1ем ника. Р. Кроссомъ и Е. Гайе- 
"ИЪ были произведены въ Бостоне весьма точныя 
пискан1я относите.1ьно sniaHia силы магнитизма въ теле- 
(ШЕыхъ магнитахъ, при различной толщине д1афрагмы. 
Первая cepifl опытовъ касалась изследовантя силы индук- 
вяшыхъ токовъ, возбуждаемыхъ определеннымъ колебан1емъ 
шфрагмы въ тслефоне-передатчикъ. Результаты представ- 
зеиы въ виде кривыхъ (фиг. 47); по оси ординатъ отложены 
ипряжешя магнитнаго поля стержня; абсциссы даютъ силы

стинкн. 
0,810 мм. 
0,865 . 
0,610 >

тока.
124,3
.91,4
90,5

поля.
0,620
0,595
0,488

Интересно, что при переходе отъ пластинки пъ 0,685 мм. 
къ пластинке въ 0,81 мм. максимальная сила индуктируе- 
маго тока увеличивается на 36°/о, тогда какъ потре(5ное 
для нея усилен1е магнитизма стержня составляетъ менее 
3%. При переходе же отъ 0,61 къ 0,685 мм. толщ, пласт., 
maximum почти не изменяется.

Дальнейш1е опыты имели целью определить, въ зави
симости отъ степени намагниченности стерячня, изменен1я 
въ си.че магнитнаго поля телефоннаго пр1емпика, произво- 
димыя перерывами или замыкан1ями слабаго тока (6 миллч- 
амперовъ) въ его катушке. Эта «линейная» катушка, съ 
сопротивлен1емъ въ 130 омъ, включалась въ цепь аккуму
лятора, добавочнаго сопротивлен1я и замыкателя п была 
помещена передъ дгафрагмой на конце стержня изъ мягкаго 
железа (*/‘” толщиной и 6" длины), намагничиваемаго по- 
средствомъ особой катушки въ любой степени, определяв
шейся магнитометромъ. Действ1е «линейной» катушки на 
магнитизмъ стержня измеряли индуктивными токами, воз-
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буждасмыми послЬднимъ въ другой катушкЬ, съ сопротив- 
лен'юмъ въ 190 омъ, надЬтой на стержень рядомъ съ пер
вой и соединенной съ баллистическимъ гальванометромъ. 
Въ полученныхъ кривыхъ (фиг. 48 и 49) по оси ординатъ 
1ганесены относительный силы поля магнита (въ танген- 
сахъ отк.10иешй стрйлки магнитометра), а по оси абсцнссъ — 
силы Ш1дуктируе.мыхъ токовъ, пропори 10нальныя отклоие- 
н1ямъ балл нети ческаго гальванометра. Крнв.ш I (фиг. 49)

получена безъ д1афрагмы, а кривая I I—-при д1афраг.м1> изъ 
желЬзной ферротипией пластинки въ 0,25 м.м. толщиной; 
кривая 2 образована нацесен1емъ разностей соотвЬтствую- 
щнхъ абсциссъ крив. I и II, т. е. она выражаетъ увели- 
чеи1е силы индуктивнаго тока при по.м4щсн1и даафрагмы 
передъ стержнемъ. T t же значеп!я имЬють и кривыя 3 
(фиг. 49), 4, 5 и G (фиг. 48), соотвЬтствующ1я я$,ростанш 
индукгци съ прим1шо1немъ д1афрагмы той или другой тол
щины. Какъ видно, индуктивные токи усиливаются съ умень- 
ше1пемъ толщины пластинки (исключая опыта съ ферро- 
ТИ111ЮЙ пластинкой); гаах1пшш’ы силы индукт. тока ,и.мЪютъ 
.мЬсто при очень слабомъ намагничиваиги стержня: 

Толщина пла
стинки.

0,4(Ю м.м.
0,610 »
0,685 J 
0,815 »

Maximum тока. Сила ноля.
142 0,18
137 0,13
132 0,10
131 0,06

(Electroteclin. Zeitsclir.).
Н о вы й  епособъ эл ек тр о л и ти ч еек аго  отд^дентя 

ц и н к а . Гг. Косманъ, Ланге и Бригъ предложили недавно 
новый способъэлектролитическаго отдЬлен1я пинка, основан
ный на одиовременномъ добыванйг металлическаго пинка 
и раствора сЬрной кислоты помощью электролиза сЬрнистаго 
цинка или другихъ растворимыхъ солей цинка въ присут- 
CTBin свободной сЬрнистой кислоты въ видЬ газа или жид
кости СЪрнистая кислота SO2 добывается въ большомъ ко- 
личествй обжигшномъ цинковой обманки и растворяется 
въ водЬ или прямо проводится въ электролитическ1я ванны, 
содержащ1я растворъ сЬрнпстаго цинка. Весь освобождаю- 
ицйся при выдйленш металлическаго цинка кислородъ сое
диняется съ SOo и образуетъ сЬрную кислоту. Сйриистый 
цинкъ можетъ быть добыть изъ цинковой руды, обжигая ее 
съ углем'1. или органическими остатками, размывая ее въ 
водяныхъ ваннахъ и пропуская газъ SO, при постоянномъ 
перо.чЪшиван1и жидкости. ОбразующШся сернистый цинкъ 
можетъ подвергнуться электролизу даже въ тЬхъ же са- 
мыхъ ваннахъ, въ которыхъ онъ образовался. Способъ 
этотъ инторесенъ тЬмъ, что, кромЬ цинковой руды, не нузк- 
дается въ какихъ-либо другихъ веществахъ и образуетъ, 
какъ побочный продуктъ, сЬрную кислоту.
. (E lectrical Eeview).

I V  Элоктроотатичеок1я жзображен1я. Въ одномъ изъ 
послГдни.хъ засЬдан1й французскаго физическаго общества

Госпипиье описалъ предложенный два года тому назая 
проф. Чаиманомъ въ Аделаидскомъ университет!, (Южнаа 
Австрал1я) сиособъ для произведен1я электростатический 
нзображсн!й. Этотъ простой методъ даетъ прекрасные pfr 
зультаты и весь.ма прнгодеяъ для демонстращи. Изобразс- 
шя производятся игловидны.ми кристаллами ейрнокиезаго 
.хинина, гиавающими въ какой-либо изолирующей жидкости, 
нанри.м., чистЪйшомъ скипидарЬ Скипидаръ наливается иг 
кристаллизаидонную чашечку на глубину 5—6 мм. и сзйши- 
вается съ кристаллами, пока лсидкость нс приметь молочво- 
бйлаго вида. Если медный шарикъ, соединеипый съоднвю 
полюсомъ электрофорной машины, опустить въ жидкость у 
одного края чашечки, и другой, соединенный съ другвяг 
полюсомъ у другаго края, то при приведсн1и машины вг 
лвижсн1с кристаллы поляризуются и, располагаясь конеш. 
къ концу между шариками, образуютъ извЪстиыя лин1и вв- 
дукцш, лин1и равнаго потенщала. Эти линш особенно lo- 
рошо видны, если чашку съ жидкостью проектировать ф- 
иаре.мъ па темный экранъ. Опыты можно разнообразвть. 
м£няя число и форму ироводниковъ, погруженныхъ вь 
жидкость. Особенно хорошо можно показать, что внутри 
замкнутой поверхности проводника н1;тъ иидукщи, положнл 
на дно чашки между шариками металлическое кольцо; кри
сталлики располагаются по лин1ямъ иидукцш между шари
ками, между гЬмъ, какъ внутри кольца жидкость остаетса 
мутной. Для yentxa опытовъ необходимо, чтобы скипидарь 
былъ совершенно сухой и чистый. Гоепиталье даже сф̂  
тографировгиъ эти явлешя, образовавъ сами изображев1я 
на чувствительной пластинкЬ. Маскаръ описываеть другой 
способъ для полученш этихъ изображенШ: оба шарвка 
располагаются на стеклянной пластиыЪ и съ некоторой вы
соты бросаютъ на пластинку маленьк1е обрЬзки тоако! 
проволоки въ 1—2 мм. длины, которые и располагаюта 
по лнн1ямъ индукцш.

ВИБЛЮ ГРАФ1Я.
D ie e le k ^ risc h e n  W e e lise ls tro m e , v o n  Thomas 

H . B lak e s ley . Uebersetzt von C. Eeldmann. Съ чepт̂  
жами въ текстЬ. Berlin, Springer, 1891.

Все болЬе п болЬе возрастающее нрим£нен1е переийн 
ныхъ токовъ въ электрической практик^ вызвало необю- 
днмость развитгя и теор1и этихъ токовъ. Сама практвь 
указала на важность и иптересъ теоретическаго изсл1до- 
uanifl этой области, выдвннувъ так1я явлен1я, которыя ю 
сихъ поръ не разсматривались, даже не были извктвы. 
Въ разработка этой области особенно много потруднлвс; 
англШеие электрики—ученые; извЬстноо сочинегпе пр. Фле
минга <Т1ге alternate curren t transformer» была перваа 
попытка связно изложить результаты этихъ изелЬдован!!; 
разематриваемая нами книга Блэкслея, проф. оъ Гринвич- 
скомъ морскомъ училищ!,,—вторая. Небольшое сочинен1е вто. 
составленное изъ отд!льныхъ статей, напечатапныхъ въ 1Й' 
году въ журна-т! «Electrician», вышло вътомъ же годуотдЬь- 
ной книжкой и теперь переведено на н!мецк1й языкъ. te  
преелкдуотъ нисколько Apyrifl цЬлн, ч!.мъ книга Флеминга. 
Предполагая въ читател! изв!стныя обпця понят1я о пе- 
ремЬнномъ ток!, авторъ старается въ возможно сжатомъ i 
ясномъ вид! изложить сущность и развить теор1ю riii 
интересныхъ явленШ, которыя вызываются пемм!нньш 
токами въ ц!пяхъ съ емкостью и самоиндукщей. При этот 
Блэкслей пользуется излюбленнымъ въ Англ1и геометриче- 
скимъ методо.мъ, мало привычнымъ русскому читатель, 
воспитанному па сочиненгяхъ аналитическаго характера. 
Авторъ изображаетъ гармонически изм!няющ1яся электро- 
возбудительныя силы и токи на илоскости въ вид! проек- 
niii'вращающейся вокругъ н!которой точки лшпи нанево- 
дбижпую прямую. Электровозбудительная сила са.чоивдуа- 
1Пи; ,взобраи;ается такой же вращающейся прямой, но все
гда .п1;рпендикуляр1юй къ вышеозначенной. Благодаря этоиу 

, удачному выбору геометрическихъ аналшчй и н!сколькюгь 
докаэываемылъ имъ геометрическимъ теоре.мамъ, автору 
удаетСя весьма просто р!шитьдовольно сложные вопросы теа- 
р|ц пер'ем!нныхъ токовъ. Разсмотр!въ въ первыхъ двухь
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паюгь геометрическое изображенге на плоскости перемЬйт 
зигь токовъ, самоиндукщи и взаимной иидукщи, Блэкслей 
гзящастъ c3tjyiora.ifl пять главъ paacMOTpiniio конденсато- 

р»1гьйпи пером йнпыхъ токовъ, комбинащп емкостей исамо- 
щткц1л, и накопецъ, вопросу о трансформированш токов.ъ 
[.щенеаторамн (эта глава въ кпигЬ появилась впервые^.' 
3i этяхъ послйдпнхъ главахъ разсматриваются любопьпч - 
лк законы распред&1С1ПЯ силы тока въ цЬпи замкнутой! 
ишенсаторомъ, и -роль емкости и самоиндукщи въ телефо- 
sii. Передачй силы переменными токами, теорш изжЬре- 
ili кхь электродинамометромъ, услов)ямъ исчезновешя 
;вра въ телефоне посвящены последн1я главы книги.— 
Несмотря на то, что авторъ не выходить изъ области 
leopiM, книга эта иместъ чисто практическ1й характеръ. 
Щствительно, задачи ею решаемыя, который все въ сущ- 
юш сводятся къ разсмотрен1ю роди самоиндукц!и и ем- 
иия въ цепи, имеютъ чисто практическгй интересъ, и 
j3io3№Bie местами оживлено решсн1емъ подходящихъ при- 
йровъ. Вообще небольшое сочинен(е это (всего КХ) стр.) 
зриесетъ несомненную пользу всякому электрику, не 
коько работающему съ переменными токами, но, довторя- 

всякому, такъ какь излагаетъ съ большой простотой 
‘Змые трудные вопросы нынешней электротехники и, глав- 
ннмъ образомъ, разъясняетъ ихъ съ тою ясностью и общ- 
шью, которая по преимуществу делаетъ сочинен(я англ1й- 
?ихъ фязиковъ столь привлекательными. — Желателевъ 

бы переводъ этой книги на русейй языкъ. цена 
И1ГП въ переплете 4 марки.
(Указатель р у сс к о й  л и т е р а т у р ы  по  матешеатпк-Ь, 
истыиъ и п р и кдад ж ы м ъ  естествен н ы м ъ  ж аувам ъ  
за 1889 г. Составленъ В. К. Совинскимъ, подъ редакщей 
np»li. Н. А. Бунге. Годъ восемнадцатый. К1евъ. 1891 г.
Щна 2 р. с

На-дняхъ вышли новые 2 выпуска этого полезнаго из- 
цн1я, содержащ1е русскую литературу по указаннымъ во- 
прамъ за lci89 г; К1евское общество естествоиспытателей, 
аеврерывно уже восемнадцатый годъ издающее этотъ сбор- 
тт>, заслуживаетъ искреннюю благодарность за свой без- 
ирыстпый трудъ. Жаль только, что среди публики ученой, 
нащей и учащейся указатель этотъ имЬетъ столь малое 
;«11ростране1пе.

Н ЕК РО Л О ГЪ ,
В ильгельм ъ Э д уар д ъ  В еберъ .

121юпя телеграфъ прннесъ извест1о о кончине въ Гет- 
пнгенЬ известнаго физика Вильгельма Вебера. Въ нсмъ 
|кмецкая наука потеряла не только великаго физика, но и, 
1И0гь быть, последпяго представителя той плеяды истин- 
ши ученыхъ, которые украшали ея университеты въ па- 
uri и средине нынешняго столепя, людей, всецело пре- 
лшныхъ науке, м1ръ которыхъ ограничивался пределами 
пь кабинета, цель жизни которыхъ было познанш истины 
«10 по себе. Вильгельмъ Веберъ, сынъ известнаго теолога 
Вейера, родился 24 октября 1&D4 года въ Виттенберге. 
>зучивъ подъ рукрводствомъ своего отца прекрасное вос- 
iianie, онъ поступилъ на естественный факультотъ въ 
1ше, который и окончилъ въ 1827 году. Уже въ следую- 
®мъ 1828 году, всего 24 леть отъ роду, онъ получилъ 
Лето экстраординарнаго профессора физики въ Галле, че- 
:<;зъ три года, въ 1831 г., былъ призванъ на про(1)ессуру 
п Геттингенъ, оставш1йся навсегда его любимымъ горо- 
ш . Въ 1837 г. былъ политическ1й пероворотъ въ его 
;оди11 и нежелан1о Вебера подчиниться новому режиму 
апавило его потерять свою должность. Но онъ остался 
5 Геттингене, неустанно занимаясь наукой, и въ 1843 г. 
80ва былъ призванъ на каоедру физики въ Лейпцигъ, 
|И5да въ 49 году опять перешелъ въ Геттингенъ, который 
! к оставлялъ уже до конца дней своихъ. Съ самыхъ 
;ияихъ летъ Веберъ неустанно работалъ надъ вопросами 
^нки; еще будучи студентомъ въ 1825 году онъ вместе 
«своимъ братомъ, впоследств1и известнымъ физ1ологомъ 
■3|1Стомъ Веберомъ написалъ классическое сочииен1е о вол- 
мбразномъ движсн1и «Die W ellenlehre». По окончан1п

университета онъ сблизился съ Гауссомъ, съ которымъ 
всю жизнь его связывала тесная дружба,- Вместе съ этимъ 
ген1альнымъ математико.мъ онъ основалъ въ Геттингене 
«Магнитное обществоэ, и, отставленный отъ должности въ 
1837 году, все свои досуги посвящалъ изследованзямъ въ 
области земнаго магнитизма. Результатомъ этихъ. coBMte- 
ныхъ трудовъ явились три тома: «Результаты наблюден1я 
магнйтнаго общества въ Геттингене» (1836—1843), остав- 
ш1еся классически.ми и до сихъ поръ, и «Атласъ земнаго 

, магнитизма». Изъ остальныхъ его многочисленныхъ работъ 
во всехъ отделахъ физики, по электричеству, магнитизму, 
д1амагнвтизму, особенно замечательны его изследован1я 
по электродинамике, собранныя въ пяти томахъ «Electro- 
dynamische Maasbestimmnngen», и давшихъ толчекъ къ 
да.1ьнейшему развит1ю этихъ вопросовъ Пейманомъ, Гельм- 
гольцемъ и др. Веберъ былъ также одинъ изъ первыхъ 
устроившохъ электричесий телеграфъ; онъ соедини.тъ имъ 
свою лабораторда съ обсерватор1ей Гаусса. Электротехника 
обязана Вильгельму Веберу абсолютной системой электри- 
ческихъ единицъ, и изобретен1емъ известнаго и общеу по- 
требительнаго теперь электродинамометра. Последн1е годы 
своей жизни Веберъ прожилъ въ своемъ любимомъ Геттин
гене, но лекцш более не читалъ; удалившись отъ всякаго 
шума жизни, онъ жп.1Ъ вътакомъ уединенш, что немнопе 
и помнили о его существованш, и большинство читавши.хъ 
его работы даже въ Германш считали автора давно уже 
умершимъ.

Э дж ундъ Б еккерель.

Месяцъ тому на.задъ, 11 мая, скончался въ Париже 
известный физикъ Эдмундъ Беккерель, профессоръ физики 
въ «Conservatoire des A rts e t Metiers». Еще незадолго 
до свое^ смерти, бодрый семидесятилетн1й ученый высту- 
пилъ въ Парижской академш наукъ съ сообщен1ями, касав
шимися фотографш въ истинныхъ цветахъ, вызванными 
открыт1емъ Липмана. Э. Беккерель родился 24 марта 1820 
года въ семье весьма известнаго физика начала нынешняго 
столет1я Антуана Цезаря Беккереля. Получивъ образован1е 
въ Бурбонскомъ коллеже, онъ по окончап1и его назначенъ 
былъ ассистентомъ въ музей естественной исторш, где и 
занимгася подъ руководствомъ отца,бывшаго,по его сдовамъ, 
его единственнымъ учителемъ. Онъ принималъ участие во 
всехъ работахъ отца, неустанно помогалъ е.му, и трудно 
было бы разграничить долю участ1я каждаго изъ нихъ въ 
этихъ инторесны.хъ изследован1яхъ. Въ 1 ^ 0  году, двадцати 
летъ отъ роду, онъ получилъ докторскую бтепень защитивъ 
диссертащю «О химическихъ и электрическихъ явлен1яхъ 
вызванныхъ солнечнымъ светомъ». Въ 1853 году, по за- 
крыт1и аграномическаго института въ Версаля, где онъ чи
талъ физику съ 1850 года, онъ былъ назначенъ профессоромъ 
физики въ Conservatoire des A rts et Metiers, где и оотавш- 
ся до своей кончины. Съ 1882 года онъ читалъ тамъ спещ- 
альный курсъ теор1и электричества, курсъ, въ которомъ 
онъ съ особеннымъ блескомъ могъ выказать свой лектор- 
скШ талантъ; до 500—7СЮ слушателей самаго разнообраз- 
наго по свопмъ знан1ямъ состава наполняли каждый день 
его аудиторию. Въ 1851 году онъ былъ награжденъ орде- 
номъ Иочетнаго Лег1она, съ 1863 годщ по смерти Депрэ, 
занялъ его место въ академ1и наукъ. Большое множество 
его мелкихъ работъ по электричеству, магнитизму, элек- 
трохим1и, флуоресценщи, фосфорен1Ци и фотограф1и на
всегда сохранять его имя въ истор1и физики. Изъ круп- 
ныхъ его сочинен1й, замечательно «La lumiere, ses causes 
e t ses effets» въ 2 томахъ, вышедшее въ пятидесятыхъ 
годахъ, сочинен1е, въ которомъ съ чрезвычайной полнотой 
изложены химическ1я действ1я света и явлен1я фосфорен- 
ц1и и флуоресценц1и, которыми съ особымъ интересомъ за
нимался покойный ученый. Нзъ крупныхъ его сочинен1й 
касающихся электричества укажемъ на «Нстор1ю Электри
чества и Магнитизма», «Основы Электрохимш*, и «Ку^ъ 
Электричества и Магнитизма въ примененш къ наукамъ, 
искусствамъ и промышленности» въ 3-хъ томахъ (1855— 
1856). Эдмундъ Беккерель оставилъ сына Генриха Бекке- 
роля, который следуетъ славнымъ научнымъ традиц1ямъ 
семейства и принадлежитъ къ выдающимся французскимъ 
физикамъ.
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■ I0 4 T 0 1 I0  -  ' г о . ю 1ч и и 1>11а г о  к 'Ь д о м с т ш » . —Въ 
воскресенье, 19 мая, Техническое училище почтово-теде- 
графнаго нЬдомства праздновало торжественный актъ, со- 
провождавш1Й трет1й выпускъ мододыхъ телегряфныхъ 
инжеперовъ, окончившихъ курсъ этого перваго русекаго 
электротехническаго института. Посл'Ь моле6ств1я, отслу- 
женнаго законоучителемъ училища прото1среемъ В^Ьтне- 
ницкимъ, преподаватель электротехники, ивженеръ Мер- 
чпнгъ прочелъ р^чь о значен)и электротехники въ куль- 
турномъ развит1н девятнадцатаго CToatTia. Ораторъ ука- 
залъ па быструю посл'Ьдовательпость великнхъ изобр!;- 
тен1й, появившихся, такъ сказать, на нашихъ гдазахъ, 
на объединен1е разрознепныхъ еще недавно св4д'Ьн1й въ 
стройную и точную науку—электротехнику, обратилъ впи- 
мав1е на то, что вопросы электротехники дали толчокъ 
къ бол'Ье внимательному изучен1Ю теор!н электричества и 
накопецъ, въ ясной п рфзкой картин'й очертилъ прогресеъ 
отд11Льныхъ частей электротехники за последнее десятй- 
л^т!е. Посл'Ь рЬчи г. Мерчинга прочтеп'ь былъ завЬдую- 
щимъ учебною частью г. Войтицкимъ кратшй отчетъ о 
пятплЬтней дЬятельности училища, изъ котораго мы из- 
вдекаемъ слЬдующ!я интересный данный: Училище, съ 
3-годичнымъ курсомъ, было основано въ 1886 году по по- 
ложен1ю, утвержденному только на 5 лЬтъ, съ д'Ьлью об
разовать русскихъ техпиковъ и инженеровъ по телеграф
ной спец1альности. Съ самого начала существован1я учи
лища пришлось, въ виду значительнаго развит1я въ пос- 
лЬднее время наукъ, причастныхъ къ телеграфному дЬлу, 
сильно расширить первоначально составленный программы, 
наукъ, читаемыхъ въ училищЬ. Такъ, изъ курса физики 
была выдЬлена электротехника съ 3 часами въ недЬлю; 
впослЬдств1и число лекц1й было увеличено до пяти. Обьемъ 
курса хим1и тоже былъ расширенъ и въ него включены 
важный для инженера-электрика отдЬлы теор1и раство- 
ровъ, термохим1и и 9лектрохим!и. Расширено было также 
преподавание высшей математики. Особенное внимаше, 
понятно, было удЬлено курсамъ телеграф!и, практической 
и теоретической, телеграфостроен1я, сопротивлен1я мате- 
р1аловъ, и иаконецъ и практическимъ занят1ямъ.1 Эти по- 
олЬдн1я велись во второмъ классЬ по физикЬ и хям1и (90 
часовъ въ годъ по физикЬ, 71 по хии1и), въ третьемъ по 
хим1и (75 час.). Практичесюя занят1я по телеграф1и и 
телеграфостроен1Ю производились во всЬхъ трехъ клаосах'ъ 
и состояли въ пр1емЬ и передачЬ депешъ на различныхъ 
аппаратах'ь, въ сборкЬ и регулировкЬ аннаратовъ, въ отыс- 
кан1и повреждеп1й, спайкЬ кабелей и т. д. По электри- 
ческимъ измЬрен1ямъ каждымъ студентомъ производится 
около 30 наблюдений, относящихся къ установкЬ и испы- 
тан1ю пзмЬрителыплхъ прпборовъ, измЬрен1ю сопротнвле- 
н1я катушекъ, емкости кабеля и т. д. Во всЬхъ трехъ 
классахъ происходили также занят1я въ мастерскихъ. За 
свое пятигодичное существован1’е училище выпустило 52 
человЬка, изъ которыхъ 19 въ нын'Ьшнем'ь году. Изъ быв- 
шпхъ воспнтанвиковъ училинщ мнопе съ успЬхомъ ра- 
ботаютъ па различпыхъ лнв1яхъ, между прочииъ и на 
Сибирской, замЬняя совершенно иностранныхъ тех'никовъ; 
четверо изъ нихъ оставлены въ училищЬ для содЬйств1я 
преподавателямъ въ разработкЬ куреовъ и практическихъ 
занят1й. Теперь въ учнлищЬ во всЬхъ трехъ классахъ 69 
человЬкъ учащихся.

Въ настоящее время, по прошеств1и пятилЬтняго срока, 
рЬшено съ нывЬшяяго года преобразовать училище въ 
Электротехничестй Институтъ съ 4-годичны мъ курсомъ, 
въ которомъ будущ1е инженеры-электрики получатъ бол'Ье 
широкое и общее электротехническое образовап1е.

П о и о о  ИЗ<>Л1111>;»-10 Ж¥1,еО ИСМЖДОСХ'ИО —Въ
Revue de chimie industrielle приводится новый способъ 
изготов.]ен1я гибкаго изолирующаго матер!ала. Измельчен
ную клЬтчатку (вату, бумагу, целлюлозу и пр.) подвер- ■ 
гаютъ дЬйств1ю сЬрной кислоты и затЬмъ нейтрадизуютъ

аим1ачнымъ газомъ. ПослЬ промывки ее кппятятъ 20 *«• 
нутъ подъ давлен1емъ, при 125® Ц., прибавляя вт> это время 
отъ 10 до 25®/о жидкяго стекла въ 100—150 литрахъ воды. 
Полученную мягкую массу растираютъ между вальцам, 
тщательно перемЬшпваютъ ее съ предварительно нзиель- j 
ченнымъ п примытымъ какямъ либо волокнпстымъ вате- 
р1аломъ въ количествЬ 5—15*''о и добавляютъ на тому 
этой см-Ьси растворъ 56 фунтовъ мыла въ 103 литрах; 
воды, передъ чЬмъ она можстъ быть смЬшана съ оарз- . 
шиваюндимъ веществомъ. Наконецъ, она перемЬшиваевя 
съ 9® о квасповъ, 5® о буры и 5" о уксуепо-натровой мг 
фосфорно-амм{ачной соли, послЬ чего поступаетъ на ш 
шину для пзготовлеяпя бумаги или картона, гдЬ, по nipt 
ея выхода въ фориЬ широкой ленты, покрывается слоем 
вдавливаемаго въ поверхность ея норошкообразяаго изо:» 
рующаго матер1а.ча—талька, слюды, угольпаго пороша • 
сЬ))!.!, асбеста, шеллака, параффива и т. п. .Масса можеть : 
быть такъ же спрессована подъ надлежащимъ дак1ев|'ем1 : 
при температур'Ь 75—80® С, въ любой формЬ—въ вид! . 
б1>усковъ, цилиидровъ, трубокъ и пр. I

Ы о м ю ©  ; > л ю к ' 1’1>11Ч 4' с к а г «
o i i 'bxsi. — Ботаническое англ1йское общество неодв» 
кратно пыталось перевозить жнвыя тропическ1я pacTeeia 
Вестъ-Индскпхъ острововь въ .4игл1ю для ученыхъ ц'1лей| 
для акклиматизац!и; но обыкновенно растен!я не выпоем:» 
дороги, будучи лишены тепла и главнымъ образомъ c»tn. 
Г. Морисъ сопровождавш1Й недавно подобный транспорт; 
растен'тй на кораблЬ «Атрато», попытался замтЬпнть соя- 
нечный свЬтъ электрическимъ; попытка его увЬнчалаи i| 
полнымъ уснЬхом'ь: растетпя, освЬщенныя въ продолжеви 
всего пути свЬтомъ н'Ьсколькихъ силышхъ электрическип 
лампъ, благополучно прибыли на мЬсто назначев1я.

Т ело<1>01Г1. 1IT. — Абоненты теяг
фоиной сЬти въ ПарижЬ, ноднясавш1еся раньше 1 сем- 
тября 1889 года, были недавно непр1ятно поражены доку- 
ментомъ, присланнымъ имъ главнымъ телефоннымъ 
ществомъ, которому до 1889 года принадлежала Пари- 
ская телефонная сЬть, находящаяся нынЬ въ руип 
правительства. По § 5 правительственныхъ правилъ, тея*- 

, фонный приборь каждаго подписчика принадлежитъ лита 
ему и долженъ быть имъ пр!обрЬтенъ на свои средства 
гдЬ ему угодно. Телефонное общество разрЬшпло свонп 
старымъ подписчикамъ пользоваться пока принадлеи- 
щими ему приборами, теперь же внезапно прис.тало изв4 
щеп1е съ прнглашен1емъ уплатить стоимость прибора вт 
течент’и одной недЬди, грозя въ противномъ случа'Ь снял 
приборъ. Подписчики могутъ такимъ образомъ, если поле 
лаютъ, пр1обрЬсти новый приборъ какой либо другой сь 
стемы; но приборъ этотъ непремЬнно должеиъ оодерюя 
индукцтонную катушку, а опять-таки на изготовлеше п(- 
добныхъ прпборовъ имЬетъ монопол1ю то же главное т̂  
лефонноё общество Положен{е получается довольно курв 
езное: правительство имЬетъ моиопол1ю на телефонву! 
сЬть и телефонную систему, главное же общество имйеп 
монопол1ю на приборы. .

/I,JlIIim OJlt>KTl>II40-«.TltHX'I. 1|]><>ООД01П
i l l .  О о с д и н о и н м -м х -м . l I lx 'a .T i ix c i . .—По словив̂  
«Electrical Engineer>, въ настоящее время Соединевнш ! 
Штаты обладаютъ сЬтью электрическихъ проводви14|д 
въ общей сложности, длиною въ 1.500.(ХХ) миль мл 
2.400.000 километровъ. Если бы эти проводы слохмй) 
концы съ концами, то образовалась бы длина, въ четн)| 
раза большая, чЬмъ разсто'ян1е отъ земля до луны. Ип 
вбществъ, которымъ принадлежатъ эти приводы одно oJ-1 
хдрство «Western Union> обладаеть воздушной литой iv" 
190UOO километровъ, т. е. значительно больше, ч*мъ мл 
Франц1я и TepManiH взятыя вмФст'Ь, въ 4 раза больше чйв 
Бельш'я, и въ 8 разъ больше, ч'Ьмъ Испан1я!

О т Б -В Т С Т П Е Н Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р Ъ  В. Срезнев0к1Й.,'СпЕ11ЙА.ЛЬПЫЙ РЕДАКТОРЪ А. Смирновъ.


