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э л ; к т 1 ' й ч Е с т в о
М У Р Н А Л Ъ  И З Д А В А Е Ш Й  П  О Т Д Ы О М Ъ  

ЙШПЕРДТОРСКЛГО РУ С С К Д Га Т Е Х Н И Ч Е С К Я О  ОБЩЕСТВА.

1Тоэлектричесю11 пантелеграфъ *).
Сйгь можетъ двоякимъ образомъ изменять силу тока: 

)шшвая электровозбудительную силу тока, или 2) из- 
tiii сопротивленЕе ptnn, по которой проходить токъ.
1. Первое явленЕо выражается слЬдующимъ образомъ: 
|)Свковой лучъ, падая на термоэлсктрическЕй стол-

п. вызываетъ токъ, сила котораго есть функщя напря- 
m  свковаго (тепловато) луча и его преломляемости.

л Если двЕ какихъ-нибудь однородныхъ металличе- 
■п пластинки опустимъ въ растворъ того же метгила 
■(>вЬю1ъ одну изъ нихъ. а другую оставимъ въ тем- 
■I, то является токъ (Беккерель, <токи Грове») **).

2. Свкъ можетъ производить изм1;нен1я сопротивле1пя 
in. а сдЕдовательно и механическую работу, съ помощью 
»j|)ofi можно замыкать и размыкать цЬпь, по которой 
Шатокь:

Таи, вапр., если въ цЬпь введена селеновая пластинка, 
|июрую падаетъ лучъ, то сопротивлен1е пластинки 
«^нкщя напряжсн1я свЬта и его пероло.члясмости.

Таи какъ свЬтъ и электричество являются главными 
ИЕтаки въ интересующемъ насъ вопросЬ, то агы и сочли 
ijEUM-b въ нЬсколькихъ словахъ выяснить зависимость 
вду двумя этими силами, чтобы потомъ легче было 
ртроваться при объяснепТи.
)о1го*ъ считасмъ прежде всего оговориться, что пред- 

виый на.ми аппаратъ, представляющШ, въ сущности 
усрощсн1е пантелеграфа К.азелли, главнымъ обра- 

ш>тначек1 для ускоренной передачи депетъ^ а затЕмъ 
» Л1Я передачи киигь, газетъ, журналовъ, и рисунковъ, 
Ечпдовъ врямо съ натуры, безъ какихъбыто пи было 
ijwiiifn6iCHift въ род!) металлической лепты пли химиче- 
дУумаги. Проектируемый нами аппаратъ, говоря бук- 
»шю-фотогра||)ическ1й, такъ какъсвЕ,тъ, возбуждая токъ,. 
юамяеть карандашъ на получающей станцТи чертить 
суш. •

Киъ ИЗВЕСТНО, въ тслеграфф Казслли депеша или ри- 
ТЕл сначала пишутся камедными чернилами на мстал- 
ксюй бумагЕ, а потомъ отпечатываются токоыъ на хи- 
Яееюй. Это двойное неудобство заставило насъ совер

шенно из.мЕнить аппаратъ Казелли, сохранивши только его 
идею.

Мы сначала опишемъ нашъ аппаратъ, дЕйствую1Щй по 
способу Казелли, а потомъ укаже.мъ упрощен(я и измЕне- 
Hia. Черт. 1 представляетъ общ1й видь аппарата. Ирнборъ 
состоитъ изъ двухъ ящиковъ М  ц N . Ящикъ it/ содержнтъ 
въ себЕ бумажнун? ленту, какъ въ приборЕ Морзе-С2имепса, 
въ ящнкЕ же N  механиз,мъ, прнводящШ въ движипе экс!

‘I Отъ Редакцш . ПомЕщая статью г. Добровольскаго 
tooMesrpii4CCKifl 11антслсгра([)ъ», редакщя журнала

tnpu4ecTBo> считаетъ сиоимъ долго.чъ оговориться.
въцЕдей, которыя прослЕдуетъ нашъ журналъ, со- 

m  въ поддоржаЕПи и nooiupeiiiu русской изобрЕта- 
тжти. Читатсми нашего журнала могутъ пользоваться 
.ъяраввиами для изложе1ПЯ своихъ идей и мыслей, 
КШТ1 свои проекты и изобрЕтен1я—редакщя, если не 
ЛепихъвнЕпредЕловъ возможности, охотно поместить 
в. Мысли и мнЕн1я авторовъ могутъ не согласоваться 
1ШВЫМИ редаири, но последняя сочтетъ своимъ дол- 
*  обнародовать ихъ, какъ ради поощренЁя, такъ хотя 
| |  ради того, чтобы признать за русскимъ изобрЕтате- 
Ь  первенство извЕстнаго изобрЕтен1я; идеи, казавпняся 

■нимыми, могутъ, при извЕстныхъ услов1яхъ, приво- 
виведикимъ открытп.мъ—истор1я русской науки тому 

ивого иримЕровъ. Побуждаемая подобными иричи- 
■  редакщя рЕшается поместить статью г. Доброволь- 
■1,^отя должна указать, что описанный на данныхъ 
ушахъ ироекть практически невыиолнимъ.
"Юпыты по фотоэлектричеству А1ивчииа. «Электри- 
1Ш> 18ь0 г. № 8 и 9.

центрикъ аЪ и ленточные ролики т и п. Яшикт, N  по
крыть сверху . крышкой A B C D , выдаюнуаяся часть кото
рой— С В  имЕвтъ рядомъ съ эксцентрикомъ, иди подъ экс- 
центрикомъ узкую щель згу, перпендикулярную къ длинЕ 
ленты, идущей изъ яиуика М  черезъ С В  къ роликамъ 
т и п. Камера-обскура К  собирасть лучи отъ фотографи- 
руемаго предмета на щель ху, длина которой равна иоло- 
винЕ ленты. Ниже мы увидимъ, что часть ленты, прохо
дящую надъ щелью ху , можно устранить. ,

Механизмъ ящика N  приводится въ движеупе какимъ- 
нибудь дувигателемъ: электричсскимъ, съ гирей, пружиуу- 
нымъ—безразлично, лишь бы оууъ достаплялъ роликамъ т 
и п (а слЕд. и лонтЕ) я эксцентрику аЪ опредЕленныя, 
сравнительно, болыуууя скорости. Пусть лента проходить въ 
3 секунды 10 сху., а ось эксцсуутрика дЕлаетъ въ то же 
время напр. 300 оборотовъ, т. е. КХ) въ 1 секунду. Такой 
скорости всегда можно достигнуть и даже больуней.

Во всякомъ случаЕ, если бы обстоятельства потребовгии, 
мы всегда можомъ уменьшить скорость эксцентрика и 
ленты, пожертвовапъ скоростью передачи депеши. Бъ cii- 
момъ дЕлЕ: при упомянутыхъ вьуше услов1яхъ депеша въ 
Ю Ц ем . пройдетъ въ 3 секуууды, какъ это мы увидимъ 
сейчасъ. Другими словами: 100 словъ ууечатнаго петита уус- 
редадутся въ одну секунду! Такой скорости передачи нельзя 
достигнуть уун одууимъ сборнымъ передавателемъ. П онятую, 
что всегда можно поступиться этой необычайной скоросту.ю.

Возвратимся къ паупему аппарату. Въ точкахъ р \\ q 
эксцентрика аЬ уурикрЕу1и.мъ селеууовьуй пр1емникъ (фиг. 2) 
или тсрмоэлсктрическШ столбикъ и печатаюущй ауупаратъ 
(фиг. 3). СвЕтовой уур(е.чникъ и печатающуй аппаратъ 
должууьу лежать ууа ууродолженуи щели х у  и притохуъ такъ, 
41001,1 въ то время, какъ свЕтовой пр1емникъ подойдетъ 
къ середипЕ леуутьу, печатающ!й аппаратъ должепъ ууахо- 
диту,ся ууа КОНЦЕ ся, и обратно.

СвЕтовой пр!ем1Уикъ представляетъ селеновый t.iam 
Сименса — это ууустой вууутри цилин.гръ, одна часть кото
раго S  представляетъ селеновую пластинку или термо- 
электричсскуй столбикъ, закру.ггый отъ дЕйств!я свЕта и 
соединенньуй ууомоиуу.ю винтовъ w  съ гальванометромъ и
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однимъ элементомъ Д<ан1сля; другая часть < цредставляетъ 
маленькое двояковыпуклое стекло, фокусъ котораго лсжнтъ 
внутри S, или просто очень маленькое отверсие для пр1ема 
лучей отъ фотографирусмаго предмета или депеши.

-S' и Г

□

Фиг. 2. Фиг. 3.

Печатаюгщй аппаратъ продставляетъ н-Ькоторое по i.o6ie 
поляризованнаго юзовскаго электромагнита. ДЬйств1е при
бора очевидно Въ моменты появлен1я тока электромаг- 
нитъ Е Е  иритягиваетъ якорь G и соединенный съ нимъ 
карандашъ; послЬдн1й ударяется о бумажную ленту и 
остав.чяетъ на ней точку или черту, смотря по продолжи
тельности тока.

Когда токъ прерывается, магнить 31 М  оттягиваотъ 
якорь съ карандашемъ отъ электромагнита и ленты. Мы 
могли бы употребить вполнЬ по.гяризованный электромаг- 
ннтъ Юза CQ спиральной пружиной, но, не желая услож
нять дЪа, ограничимся уже описаннымь.

Продполол;имъ пока для простоты, что наша бумажная 
лента состоитъ изъ двухъ склеенныхъ равныхъ частей 
химической и оловянной бумаги; пусть общ!Ш ширина 
ленты доходить, напр., до 20 см. Д1аметръ. роликовь vm  
долженъ быть разсчитант такъ, чтобы лента проходила въ 
3 секунды 10 см., какъ мы уже говорили.

Предположимъ еще, что вмЬсто печатаю1цаго аппарата 
и свЪтоваго пр1емпика мы им^Ьемь два металлическихъ 
шти(()та, касающихся ленты. Легко видФть, что при одно- 
врсменномъ движенш эксцентрика аЬ и ленты, черты, 
оставляемыя на бумагЬ штифтами, будутъ ветвями двухъ 
равныхъ црямолипейныхъ синусоидъ — слаг.ающихъ двухъ 
скоростей: лепты и эксцентрика. Пока лента пройдетъ 
10 см., эксцентрикъ скользнетъ поперекъ ея, при упомя- 
нутыхъ уже услов1яхъ. 300-f300=()00 разъ (взадъ и впе- 
редъ). I .йдоватсльно, наибольшее разстоян1е между ветвями
каждой изъ упомянутыхъ синусоидъ будеть с.ч. =  около

300
0,33™'“ , т. е. не 6o.rte, ч1>мъ у Казелли *).

Тепеоь легко понять д1>йств1е аппарата. Пусть въ х  и 
х ' находятся два синхрон пчсскихъ аппарата (фиг. 4), по- 
добныхъ изображенному на фиг. 1.

Панисавъ депешу на олбвянномъ листЬ въ а; камедными 
чернилами, нриводимъ въ движев1с оба прибора.

Когда металлическШ штифтъ касается оловяннаго листа 
передающаго аппарата т, токъ батареи R  возвращается' 
къ отрицательному полюсу по проволокЬ а; въ проволокй 
ж'е А Н  н4тъ зам4>тнаго тока, всл41дств1е огромнаго ея сопро-

*) Schellen. I)er electromap:netisclie Telegraph. 1870 г., 
631 стр.

тивлрн1я. Когда же штифтъ встрЬчаетъ часть, nospiin; 
чернилами, сопротивлен1е увеличивается въ х, токъ yci]̂ i 
ляется на лин1ю АН, достигаетъ х '  и уходить въш* 
Батареи Р  и Р ' служатъ для уничтожен1я остата«| 
тока *). [

Сд-Ьласмъ упрощен1я. Выкииемъ сначала оловягата j 
магу II одннъ изъ штифтовъ зам-Ьнимъ термомулышя 
торомъ или селеновымъ пр1емникомъ. Оловянную бто 
на которой пишутъ депеши, зам'йнимъ пока просто!, .• 
торую, для лучшей проводимости свЬта, по написамг 
неши. можно было бы промасливать.

Химическую бумагу и соотвЬтствуюний штифтъ т 
пока оставимъ.

Пусть камера - обскура К  (фиг. 1) собираетъ луч» • 
какого-нибудь сильпаго источника евЬта (или теплога)г 
щель XI/. Лучи эти, оевЬщая промасленную часть двЕ; 
щейся ленты, заставятъ стрЬлку гальванометра, сосан 
наго съ евЬтовымь пр1емникомъ, отклоняться 6ojteu 
Mcnhe, смотря по тому, находится-ли въ данный лом, 
подъ пр1емннкомъ светлая или темная часть депеши.

Чувствительность термомультипликатора такъ В1чв 
что уже ничтояшыя нз.ч1шен1я температуры на 0|(i 
становятся замЬтны. Если бы термомультипликаторд» 
зался для насъ неудобнымъ, мы могли бы вмйсто к 
употребить селеновый пр1емникъ, чувствительность m 
раго къ cBtTv очень велика. По опытамъ д-раОбахг 
лаборатор1и Сименса въ ВульвичЬ въ 1876 г. **), селя 
нагретый до 210" С и затЬмъ постепенно охлаяцевь 
представлялъ превосходный проводникъ, хотя и и« 
веймъ постоянный. СлЬдующ1я числа получены Обаж.

Отяоситслышя
С е л р н ч .  п т .  гр)>водамосТ11. С(1Лр«ПЫЧ'и е л е н ъ  в ъ  Отклон. Ошо- въоиа

гальван. iuchio.
1. Темнотй................................. 32 1
2. Разсйянно.чъ соля. CBt.Tt.. 110 3,4
3. Ламповомъ свйтЬ . . . .  180 «б.б
4. Прямомъ солн.. свЬтй. . . 470 14,7

Необыкновенная чувствительность селена подтвера:
многочисленными опытами д-ра Вернера Сименса вьЬ 
ман1н и д-ра Вильяма Сименса въ Англ1и.

По опытамъ А. А. Форемана, описаннымъ въ <С1я 
cal Society’s Journal», селенъ подчиняется закону Оя.!* 
ДЬйСтв1е евЬта двоякое: одно .мгновенное, другое на 
ггенное.

Отклонен1емъ стрЬлки гальванометра мы всегда «(■», 
ввести въ ц1шь батарею любой силы. Принимая во ж  
ман1е все разиообразве существующихъ системъ гаиввг 
метровъ, мы оиишсмъ способъ контакта въ самыхъ оба 
чертахъ. «

10.о;о.(('
2Л0'
1.Т9Ш

м

Фаг. 5. I

На фиг. 5 N S  — сгрЬзка гальванометра, J ,  К( 
7>'-винты, соединенные соотвЬтственно съ лия1ей,зей 
и батареей. Когда стрКлка отклонится, она коснется Л 
А ' или Н  II Н', ц1шь замкнется, появится токъ вала 
и цойдетъ къ станц1и получен1я, т. е. произойдеть ш  

' самое, какъ и въ цйпи В^елли, о которой мы ухе ю- 
■ рплл (фиг. 4) Для большей наглядности, мы да.1И*ы;! 
’ мерное расположен1е приборовъ на двухъ сообщаюшш 
.станшяхъ (фиг. 61.

■ V •) БекеИегг. Der electromagnctische Telegraph, стр. й| 
фиг. 437.

•*) ^NntHre>, march. 23, 1876, р. 407. <
•-***) f j ,  j; Госпитялье. Электрическ1я свойства секы 

«Электричество» I860 г. I
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i  A' световые npieMHHKH, и s и n' s' гальванометры, ' 
J 1 5' депешные синхроничесие iipieMHUKii, К  и -К '.-  
даутаторы съ электрическими звонками, С и С' мЬстныя, 
"ipei, D а П’ — батареи, уничтожаюпря остаточный 

ж. Если, напр., на 1 станщи произошелъ гальваноме-'

-Г- С

/г

ж

Фиг. 6.

Поставимъ теперь напгь аппаратъ (фиг. 1) па рельсы 
Л  Л \  S  ^  заставимъ мсхапизмъ ящика N  приводить 
весь аппаратъ въ движенле по рельса.мъ, взадъ н впередъ 
попеременно, что можетъ быть достигнуто различными 
способами, напр. над^въ эксцентрикъ па ось Biua т или 
и и прикрЕпив-ь стержень этого эксцентрика къ какой-пи- 

^будь неподвижной точкЬ стола. Во время движен1я аппа-' 
рата все точки фотографируемаго предмета будутъ после- 

; довательно проектироваться на щель, а следовательно и 
на световой прлемникъ; что же касается до способа полу- 
чен1я рисунка, то мы уже это объяснили'^).

' Такова въ немногихъ словахъ наша идея. Мы сочли 
бы себя очень счастливыми, если бы наши ноложелпя, 
высказанный въ виде desideiatum ’a, обратили на себя 
вни.мате лицъ компетентныхъ. BmiMaiiie ихъ вполне воз
наградило бы насъ за трудъ, на который мы потратили 
столько лучшихъ минуть. В. ДобровольскШ.

'tnecKii контактъ, то токъ пойдетъ следующимъ обра- 
>п: огь батареи О къ пр1емнику А  и черезъ стрелку 
шьваио.ме1ра ns въ пр1емвикъ В, затемъ на лин1ю-(ком- 
шоръ К  не допустить токъ на проводникъ М  N), 
я'да въ В' и по М ‘ N ’ въ землю.

ЬУаемъ еще упрощен1е. Замен имъ химическую бумагу 
‘jjnot и другой штифтъ печатающимъ приборомъ, пред- 
гшевнымъ на фиг. Я. Очевидно, что въ моментъ галь- 
[ ■ометрическаго контакта якорь s притянется элоктро- 
гаитомъ Е Е  и карандашъ оставить на бумажной ленте 
ту или черту; когда же токъ прервется, что будстъ 
■Ытствовать моментамъ нрохожден)я термоэлектриче- 

ип) столбика черезъ темныя части депеши, карандашъ 
■.лается и т. д.

После всего сказаннаго мы не считаешь логическимъ 
переходъ къ последней части нашего труда—к* 

$mj)a0upoeaum на разстояте с» натуры. До сихъ 
:и. идя путемъ анализа, мы обосновывали наши заклю- 
'•iij яа фактахъ общеизвестныхъ. Потому мы и теперь 
кшраемся, на сколько возможно, подтвердить наши за- 
•u-MeHia опытными данными.

Наиа идея состоитъ въ следующемъ: камера - обскура 
{(фвг. 1) собираетъ лучи отъ даннаго предмета на во- 
>>ваеяую пластинку (уже упомянутая узкая щель ху), 

которой ходить взадъ и впередъ какой-нибудь чув- 
:=п льный къ свету пр1емникъ (термоэлектрическ1й стол- 
45, селеновая пластинка), соединенный съ чувствитель- 
шь пиьванометромъ. Отклонен1е стрелки послёдняго воз- 
рцаетъ вечатаюпцй токъ, какъ при оппсанномъ уже спо- 
'«t передачи денешь. •

При мысли о фотографирован1и съ натуры у насъ 
пене всего являются вопросы: 1) предполапш описан- 
,il уже аппаратъ съ камерой - обскурой въ темноте, а 
>дегь освещеннымъ, можемъ-ли мы достигнуть откло- 
мй стрелки гальванометра при такой ничтожной разно- 
сиемпературъ или освешещя? 2) Въ описанномъ уже 
sioopt печатались просто темныя места безъ всякихъ 
г«й я полутеней; какъ получить эти пос.ледн1я? 3) Ка
ть образомъ передать предметъ со везьми сю цвгьшами^ 

На первый вопросъ мы всегда можемъ ответить утвер- 
: (льно. Магнитная стрелка чувствительнаго гальвано- 
1лра даетъ заметныя отклоиенйя при очень слабыхъ из- 
шен1яхъ силы тока, а опыты Обаха показываютъ, что 
rAeHie сопротивленш въ селеневой пластинке могутъ 
■шться отъ 1 до 15 *).

Счетчики электрической энерг!и.
Добыван1е электрической энерг1и и распределенйс ся 

помощью канализащи между потребителями для осветитель- 
ныхъ и дБигательныхъ целей приняло въ последнее вре.мя 
чисто промышленный характеръ и теперь электрическая 
энерпя покупается потрсбителя.ыи такъ же. какъ покупался 
и теперь'покупается ими газъ и керосинь. Но необходн- 
мымъ условйемъ правильной постановки всякаго промыт 
лепнаго предпргятйя должна быть возможность точно и 
скоро измерять количество проданиаго производителсмъ н 
купленнаго потрсбитслемъ продукта производства; въ про- 
тивно.мъ случае o6t стороны, обыкновенно не доверяя 
другъ другу, считаютъ себя въ убытке. Таково, напримеръ, 
было положс1ие дела въ начале развит1я газоваго произ
водства; потребители платили обществу известный месяч
ный взносъ • за вполне безконтрольное пользоваи1е газомъ; 
неудивительно, что это вело къ безпрестаннымъ спорамъ 
между покупателями и продавцомъ. Введен1е счетчиковъ 
количества протекшаго газа «газовыхъ часовъ» урегули
ровало отношенья. То же повторилось и при развипи про- 
мышленнаго добыван1я электрической энергш; первое вре
мя общества взимали плату пропорцшнальную количеству 
горевшихъ у абонентовъ лампъ, не обращая вниман1Я на 
то, какь часто и долго пользуются этими лампами; такъ 
дело ведется и до сихъ поръ въ несколькихъ небольшихъ 
городахъ Соедин. Штатовъ. Безконечныя ж<1юбы потреби
телей вызвали необходимость устройства и применен1Я 
счетчиковъ электрической энерпи; тагае счетчики впервые 
были придуманы Эдисономъ въ 1880 году (электролнтичс- 
СК1Й счетчикъ) и применены Эдисоновски.чъ обществомъ 
въ Ньто-1орке. Теперь они играготъ въ электротехнике ту 
же роль, что весы въ мелочной продаже и газовые часы 
въ газовомъ производстве.

•)Предложенные г. Добровольскимъ способы для решен1я 
1 1 3 вопросовъ не будутъ, повидимому, удовлетворять 
шу назначен1Ю; мы позволимъ себе обратить его вни- 
ме на то, что трет1й вопросъ можетъ быть решенъ спосо- 
к|П,аналогичнымътому, которымъ пользуются въ некото- 
жь методахъ фотографирован1я въ цветахъ. Съ доста- 
; иой точностью можно положить, что все цвета въ при- 
:кхогутъ быть получены изъ смешенгя трехъ: синяго, 
мнаго и зеленаго. 11ригитовивъ три светофильтра, про- 
:;Цающ1е только эти лучи, мы раньше прикрываемъ 
'иктивъ, напр., зеленымъ светофильтромъ и печатаемъ 
огв1тственный рисунокъ на получательной станцьи съ

помощью зеленаго карандаша. Получивъ съ помощью дру- 
гихъ светофильтровъ и соответственныхъ имъ карандашей 
еще два рисунка, мы въ'конце-концовъ будемъ иметь ри
сунокъ, состояний изъ трехъ наложенныхъ цветныхъ и 
передаю1щй съ достаточной точностью цвета поросылае- 
маго рисунка. Для каяцаго изъ трехъ светофильтровъ 
придется, понятно, изменять пределы колебаньй стрелки 
гальванометра. Тени и полутени въ несколькихъ града- 
1пяхъ тоже можно получить, пропуская светъ въ объективъ 
чрезъ несколько теиныхъ стеколъ (дымчатыхъ) последо
вательно. Прим. PedaKwu.

*) Практическая невыполнимость проекта г. Доброволь- 
скаго обусловливается главнымъ образомъ недостаточною 
чувствительностью селеновыхъ прйемниковъ, врядъ-лн мо- 
гущихъ воспринять несколько сотъ различныхъ световыхъ 
впечатлен1й въ одну секунду, и затемъ неприменимостью 
чувствительнаго гальванометра въ роли прерывателя тока, 
действительно стрелка гальванометра имеетъ время соб- 
ственнаго колебанйя, доходящее до 10 секундъ, слёдова- 
тельно никакъ не можетъ сделать хотя бы только не
сколько ирерыватй въ одну секунду. Црим. Редакцю.
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Какъ же измеряется купленное потребителсмъ коли
чество электричества? Легко понять, какъ измеряется ко
личество газа; газъ—вещество, и поэтому количество его 
можетъ быть измерено въ едипицахъ объема такъ же легко, 
какъ могло бы быть измерено количество протекшей чрезъ 
водопроводъ воды. Правда, потребителю важно не коли
чество сожженнаго газа, а добытая имъ этимъ путемъ 
световая и тепловая энерпя; по въ этомъ случае а priori 
заключаютъ, что anepria пропорц10нальна количеству сож
женнаго для добыван1я ея газа. Электричество же не есть 
.чатер1я—а прямо энерг!я, которую мы превращаемъ въ 
желаемую нами форму. Хотя мы и имеемъ единицу коли
чества электричества — кулот  (количество электричества, 
отданное токомъ въ 1 амперъ въ течен1и одной секунды), 
по оно noHHTie совершенно теоретическое и неосязаемое. 
Поэтому, мы мЬряемъ пря.мо энерпю электрическаго тока, 
и м1.ряемъ ее поизводимыми ею дЬйств1ями. Д'Ьйств1я эти 
могутъ быть основаны на разложенп! вещества токомъ, на 
n a rp ts a H iH , на отклонен1и намагниченныхъ т^лъ или ча
стей токовъ, и т. под., но во всякомъ случай на явлен!яхъ, 
легко измЬримыхъ основными единицами длиш.1, массы и 
времени, зависимость которыхъ отъ производящаго ихъ 
количества электрической энерг1и мы точно знаемъ. По- 
строивъ такимъ образомъ приборъ, региструющ1й как1я-либо 
явлен1я, производимыя въ немъ протекающимъ чрезъ него 
токомъ, и зная зависимость явлешя отъ силы тока или на- 
пряже1ия его, мы легко може.чъ определить эиергш, затра
ченную этимъ токомъ въ цЬпи. Такоьъ общШ принципъ 
электрическихъ счетчиковъ.

За единицу электрической энерг1и мы принимаемъ 
tennim a  или чволыпъ-амперъъ, т. е. энерг!ю, развиваемую въ 
одну секунду токомъ въ одинъ вольтъ напряжен1я и одинъ 
амперъ силой. Лошадиная сила равняется около 7.В6 ват- 
товъ. Количество ваттовъ, затраченное въ цЪии въ опре
деленное время, получится, если взять произведен1е напря- 
жеп1я тока въ вольтахъ на силу его въ амперахъ и на 
время прохожден1я его по цепи, т. е. VAT. Общнее, если 
V и А  меняются со временемъ, то энерг1я выразится 
чрезъ

/ VAcU.

Въ большинстве случаевъ распределегпя тока каналнзащей 
напряжете его, т. е. V, ость величина постоянная и тогда 
количество израсходованной энергги пропорщопально

Въ подобнаго рода капалнзац1яхъ поэтому устанавливаются 
приборы, указывающ1е «амперъ-часы», т. е. произведшие 
силы тока на время, которымъ имъ пользовались. Въ пер
вое время развит1я электротехнической индустриг, когда 
публика была мало знакома съ значегпсмъ электрическихъ 
термнновъ, подобные счетчики были градуированы на 
«лампы-часы», т. е. они указывали сумму числа часовъ, въ 
течен1е которыхъ горели отдельный лампы. Переводъ изъ 
ампсръ-часовъ на лампы-часы делается, понятно, очень 
просто, если знать, сколько-ц)дпа лампа требуетъ амперъ 
для своего горен1я. Счетъ на «лампы-часы» былъ впослед- 
CTBiii брошенъ, такъ какъ приводилъ къ спорамъ между 
производителемъ тока и потребителями; эти последгпе жа
ловались, что современемъ лампы даютъ меньше света 
(лампа въ 16 свечей можетъ упасть до 10 св.), а они обя
заны платить ту же цену за часъ ropenia; тутъ ясное, не- 
доразумен1е: считались ведь амперъ-часы, которыхъ съ у мень- 
шен1емъ свечен1я лампъ, следовательно, увеличен1емъ ихъ 
сопротив.лен1я, тратилось пропордюнально меньше. Какъ 
уже сказано такой счетъ возможенъ только въ каншлиза- 
щи съ постояннымъ напряжен1емъ; но даже въ лучшихъ 
установкахъ.подобнаго рода происходятъ колебания въ иа- 
иряжев1и въ 5—7 вольтъ на сто. Иовидимому, эти коле- 
бан1я не припосятъ продавцу тока никакого убытка, такъ 
какъ съ повышшпемъ папряже1пя увеличивается и потреб- 

I лон1е тока; но мы увидимъ, что это не такъ, если вспо- 
мппмъ, какъ гибельпб отзывается подобное непостоянное

напряжеп1е на долговечности лампъ калеп1я. Въ виду этвп 
причинъ давно уже было стре.млен1е выработать типъ ели- 
чиковъ, прямо считающихъ энерг1ю въ ваттахъ, незавневх 
отъ колебан1я вапряжетя и силы тока.

Съ появлен1емъ первыхъ подобныхъ счетчиковъ ом 
быстро вошли въ общее употреблеше и теперь пользута |  
наибольшимъ распространен1емъ. За единицу въ нихъ ipi- 
нятъ или ваттъ-часъ, или 100 ваттъ-часовъ—гектоватпг 
часъ, или 1.000 в.-ч.—киловаттъ-часъ. Эта последняя ем- 
вица принята въ Англ1и Торговой Палатой (Board of 
Trade) *).

Въ настоящее время известно большое число счетчяк1';г 
электрической энергш, но весьма немвопе изъ нихъ vtirl 
чаютъ своей цбли, и еще меньшее число прпвилось й!- 
ствитсльно на практике. Эти счетчики основаны на camin 
разнообразныхъ действ1яхъ тока, начиная съ электродииа*: 
чсскаго и кончая, электрокапиллярнымъ, но во всяк- ' 
случае серьезнаго вниман1я заслуживають нрси-мущсств- 
но приборы, основанные на механичсскпмъ дейетши тош 
на токи или магниты. Эти последняя действгя могутъ, в> 
свою очередь, различными путями регистрировать энерпг., 
или помощью электродинамометровъ, или электродвигатею!,' 
или еще иначе. Еще въ 1883 году известные электрош- 
ники Айртонъ U Перри высказали мнен1е, что изъ Bctn, 
возможныхъ путей для электродинамическаго регистрир-  ̂
ван1я электрической энергш, только два могутъ npeBeiii 
къ конструкщи простыхъ, точныхъ и практичныхъсчи» 
ковъ, а именно: 1) замеддеше или ускорен1о электрохагне;- 
ными силами хода часовъ; 2) пользован1е электродвягаг- 
лемъ и замедленш его вращенгя силами пропоршональнин 
его скорости **). Пророческое предсказан1е ихъ блеяяд-. 
оправдалось. На послёднемъ конкурсе электр. счетчиК":! 
иъ Париже (см. нашъ журналъ стр. 188) единственные да ; 
прибора, удостоенные полной прем1и, именно счетч1я ' 
Арона и Е. Томсона, основываются на этихъ двухъ яряь | 
цииахъ. Два другихъ счетчика Фрагера и Маре, удостое»' 
иые прем1и, построены на пршпшпе электродина.чо11еТ[1

Въ виду того, что упомянутые приборы представляв 
характерные типы практичныхъ электрическихъ счепь > 
ковъ, и въ последнее время начинаютъ получать бон 
нюе распространеню, мы ропише.чъ ихъ въ данной став! I 
и начнемъ со - счетчика A.j,oiia, построеннаго на первоя 
принципе, указанном!. Айр ономъ и Перри. 1

Счетчики электрической эперпи Арона отличаются ев- 
дающейся простотой конструкщи и большой наглядность»' 
Они основаны на из.менен!и скорости колсбан(я обьшнов('1- | 
наго маятника. Скорость колебан1я маятника заввс1тк[ 
какъ известно, только отъ длины его и отъ величины дй i 
ствующей на него силы. Поэтому па земной повер.чяося, |  
где сила Тяжести близко цоеточиная (сила тязкести, д11 j 
ствующая на 1 граммъ на полюсахъ, равна 983динамъ,п 
среднихъ широтахъ.981 д., у экватора 978 динъ) маятвна I 
одинаковой длины ***) будутъ изохронны, т. е. вре.ченаия! 
качан1я будутъ Одинаков!.! и у каждаго отдельнагэ яая-' 
ника въ пределахъ неболь!!!Ихъ отклонен1й отдельныя к» 
лебан1я будутъ продолжаться одинаковое время. Иредстя- 
Бимъ себе'теперь, что мы построимъ два маятника сввер 
шен!!0 одинаковой лл!1!1ы, по одинъ изъ которыхъ будеп 
кончаться стальнымъ магнито.чъ колсблющи.мся надъ а  j

*) Можно предположить еще трет1й случай, что А nj- j 
стоянно, и ирменяется только V, такъ что счетчикъ д» i

жеиъ былъ бы регистрировать Iно ЭТОТЪ Ир j

чай па практике пе вст1)ечается, хотя и для подобнив I 
с’лучая не трудно было бы придумать подходя1ц1й сч» ' 
чикъ.,

**) На этомъ принципе проф. Перри построиль въа- 
мое последнее время любопытный счетчикъ, который ш 
опише.мъ въ одномъ изъ будущихъ HoMej)OBb вашего жур 
вала.' ’Въ этомъ приборе противодействующей силой сл- 
житъ Tpeiiie.

’*'**) Подъ длиной маятника следуетъ разуметь и 
истинную его длину, но разстояш'е между точкой от[в 
его .Ц -дентромъ его тажестп.
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Tjnot, чрезъ которую можно пропустить токъ. Пока по 
anrast не будетъ проходить тока оба маятника будутъ со- ' 
i'PffliiTb колебан1я въ одинаковое время, и время одного.' 
>акбав1я t будетъ определяться выражен1емъ

< =

:iW-длина, а (д—напряже1пе силы тяжести, действую- 
№й на оба маятника. Если теперь по катушкё пропустить 
ш . то колеблющШся надъ ней маятникъ съ магнитомъ 
ийнтъ время своего колебан1я, уменьшить его или уве- 
1инть. смотря по тому, притягиваетъ ли катушка ближай- 
lii к"ь ней по.1юсъ магнита или отталкиваетъ. Это яв- 
(птетъ и изъ формулы, такъ какъ, пропуская токъ чрезъ 
итпгеу, мы придаемъ къ д некоторую величину, положи- 
иьную или отрицательную—функцш энерг1и тока, и этимъ 
игЬеяемъ величину (, результатомъ чего будетъ запазды- 
ш1е одного изъ маятниковъ. Въ счетчике Арона, какъ 
эдво изъ фиг. 7, оба маятника помещены рядомъ и сцеп- 
ш  съдвойнымъ дифференщальнымъ часовы.мъ механиз-'

Фиг. 7.

10«ъ, счетчикъ котораго (обыкновенный счетчикъ оборо- 
говъ) остается неподвижпымъ, пока маятники качаются 
подрояно, но начинаетъ двигаться, какъ только въ скоро
сти колебан1я ихъ появится разница. При прохожден!и 
тока счетчикъ начинаетъ регистрировать отставан1е одного 
штника отъ другаго, теыъ большее, чемъ сильнее прохо- 
цщй токъ. Счетчикъ имеетъ пять циферблатовъ, показы- 
вающихъ соответственно единицы, десятки, тысячи и т. д. 
Предварительнымъ калибрировантемъ опреде.ляется посто- 
«нвый множитель, на который нужно помножить показан1е 
оиетчвка, чтобт.т найти количество потребленной въ цепи

..энергш. Часовой мехапизмъ приводится въ движен1е пру
жиной и заводится каждый месяцъ. Регулируютъ приборъ, 
удлиняя или укорачивая длину простаго маятника настолько, 
'чтобы при отсутств1и тока счетчикъ не действовалъ. Кроме 
•изображеннаго на фиг. 7 счетчика, Арономъ построенъ 

■/также другой приспособленный для канализац1и съ трех-, 
. проводной системой. Въ немъ одинъ изъ маятниковъ не- 
■Сётъ на. медной перекладине два магнита, колеблющихся 
'надъ двумя ра.мками съ толстой проволокой, соединенными 
съ двумя крайними рабочими кабеля.ми системы. Видо- 

•изменен1е той же системы представляетъ «вольтъ-кулон- 
метръ» *) Д.рона для постоянныхъ и переменныхъ токовъ. 
]?ъ немъ примененъ принципъ электродинамометра, именно 
взаимодейств1е между двумя катушками, обегаемыми токомъ. 
Одинъ и'зъ мгштниковъ кончается медной вилкой, держащей 
горизонтальную тонкой проволоки катушку, колеблющуюся 
внутри другой неподвижной, более широкой съ толстой обмот
кой. Эта последняя включена въ главную цепь, между темъ 

.какъ внутренняя катушка съ тонкой обмоткой включена 
въ ответвлен1е. Такъ какъ обе катушки введены такимъ 
образомъ параллельно въ ту же цепь, то перемены паправ- 
л етя  тока въ нпхъ происходятъ одновременно и описан
ный счетчикъ поэтому можетъ служить и для переменныхъ 
токовъ.

Г. Каппъ, въ докладе своемъ о счетчикахъ Арона въ 
General E lectric Company въ .Топдоне, изложилъ своп на- 
блюдегпя и изследован1я надъ этими приборами. По его 
словамъ, переводный коеф([)иц1онтъ ихъ меняется съ силой 
регнетрнруемаго ими тока. Такъ одинъ изъ пзеледовап- 
ныхъ приборовъ, включенный въ цепь въ 101 в. папряже- 
шемъ, далъ переводный множитель — 1,07, остававш1йся 
почти постояниымъ при токахъ между 15 и 25 амперами, 
но упавш1й до 0,97, когда въ цепи токъ пе превышалъ 
1 ампера. По мнепш Каппа, это явлеи1е не представляетъ 
существенваго недостатка, а является следств1емъ недо
статочно точной регулировки. Другой педостатокъ прибо- 
роБЪ состоитъ въ большой трудности сделать оба маятника 
достаточно изохронными; обыкновенно даже при отсутствм! 
тока счетчики слегка движутся. Этотъ важный недостатокъ 
остроумно уётраненъ изобретателемъ въ последнихъ моде- 
ляхъ его прибора; Въ ннхъ оба маятника соединены гиб
кой связью—тонкой ниточкой, натянутой посредине гирей; 
эта связь представляется достаточной для сохрансн1я изо
хронности маятпиковъ во время отсутств1я тока, и не ме- 
Шаетъ самостоятельности движенгя нхъ при прохождент 
чрезъ катушку тока. Къ неудобствамъ счетчика относится 

' также возможность остановки часоваго мехапи,зма.Пебо.тьш1е 
упомянутые недостатки вполне искупаются достоинствами 
прибора—солидностью его конструкцги, простотой и нагляд
ностью; онъ примененъ въ весь.ма .чногихъ электрическихъ 
канализавдяхъ, между прочимъ и у насъ въ Петербурге у 
потребителей, получающихъ токъ отъ центральныхъ стаицШ 
фирмы Сименса. Изготовляются эти счетчики въ Берлине 
(ISerlin ЛУ. Liitzow-Strasse, 6).

Счетчикъ Елигю Томсона былъ уже нами описанъ па 
стр. 106 нашего журнала за текунцй годъ. Здесь мы при- 
соединяемъ только перспективный его видъ (фиг. 8). Счет
чикъ этотъ одинаково иренпсхо.депъ по своей простоте, 
легкости регулировки и дешевизне. По заключая вовсе же
леза, опъ одинаково нри.меипмъ къ постояннымъ и пере- 
меннымъ токамъ. Несмотря на недавнее его существование 
онъ ужо примененъ на всехъ центральныхъ стан1йяхъ, 
устроенныхъ обществомъ «Tliomsou-Houston In ternational 
Electric Company», весьма распространенр1ымъ въ Аме
рике. Въ Европе это общество имеетъ отделен1е въ Га.м- 
бурге (Michaelis Briicke 1, Tliomson-Houston In t. El. C“).

Счетчикъ Фрагера, иолучпвппй премш въ 1.000 фр., из
готовляется на заводахъ общества «Compagnie pour la 
fabrication des coinpteurs» (Paris, Boulevard de Vaiigi- 
rard, 16 и 18). Онъ состоитъ главнымъ образо.чъ изъ 3 ча
стей: 1) изъ ваттметра, указывающаго на электрическ1й 
эффектъ проходящ аго тока; 2) нзъ хроиометрическаго дви
гателя, дающаго время 110льзова1па токомъ, и 3) изъ инте-

*) «Вольтъ-кул'.пъ», т. е. сджуль> есть практическая 
единица работы — работа, производимая 1 кулономъ при 
разности потепцлаловъ въ 1 вольтъ.
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тратора, рсгиструющаго потребленную въ цЬпи энергш. 
Хронометрпчесый двигатель, взятый oтдt)Лыю представ- 
лявтъ салъ по себЬ счетчикъ — именно счстчикъ времени 
потреблен1я.

Фиг. 8.

Начнемъ теперь съ 01шсан1я этого часоваго счетчика. 
Такъкакьнриборъ предназначается только для отсчитывап1я 
времени, то онъ состоптъ изъ хропометрическаго двигателя

и интегратора. Хронометрическ1й двигатель снабженъ №  
цевымъ маятникомъ, отбивающимъ секунды. Движей‘ 
маятника вызывается и поддерживается прохождешел 
тока черезъ катушку а съ топкой об.моткой, включевг' 

между зажи.мами 1 и 2 прибора. Токъ г 
цЬпи катушки замыкается въ изв4стный г 
ментъ посредствоыъ контактной системьцп|е 
рывателя) с, сообщая этимъ маятнику увщ. 
тельный импульсъ. Ыаятникъ представмеп 
собой прочное массивное кольцо j ,  бодиг 
часть котораго сделана изъ желЬза; кыш 
это проходитъ черезъ катушку а и укркле 
на вертикальной оси ш, .снабженной спврая- 
ной пружиной 8 , которая своимъ внйшнш 
концо.мъ скрЬпляется на глухо съ брсв» 
вы.чъ постаментомъ прибора. Изображен» 
на фиг. 9 приснособлен1е для замыкан); i 
прерыван1я тока фсс1) находится, какг • 
можно видеть изъ чертежа (фиг. 9), на са*.-г. 
верху прибора. Спиральная пружина S ад , 
бирается такн.чъ образо.мъ, чтобы продозя- ‘ 
тельность одного качан1я кольцеваго маятвш 
составляла около 1 секунды. При покойно», 
положены! маятника зубецъ прерывателя н». 
ходится въ углублен1и свободно вадйтаг: 
на оси (надъ ве'рхнимъ подшипнпкомъ) п» 
линдра и контактъ d замкнуть. Если ш  
въ ц4пи замкнуть, то часть его напраазя̂ е 
ся черезъ катушку а, которая втягнваеп 
желЬзную секцш j  маятниковаго кольца. Ц|- 
линдръ € снабженъ прорЬзомъ, въ которой 
можетъ двигаться съ 11зв1>стпымъ зазором 
шти(1)тъ t, укрепленный въ оси. Вскорйв- 
лЪ начала движен1я маятниковаго кольиаэюп 
шти!1>тъ увлекаетъ за собой распредклите::-, 
ный цилиндръ е, который, поворачиваяек' 
отжимаетъ зубецъ и прерываетъ конташ 
При обратномъ движен1и маятника, зубе» 
попадаотъ въ углублен1е цилиндра лишь г- 
сл1) того, какъ маятникъ перейдетъ т  
первоиачалз.поо положси1е и токъ замыкаем 
какъ разъ въ тотъ момеитт., когда перед. 
отверст1емъ катушки нахо.дится начало вюрй |  
жслЬзной секши h кольца, которая въ сво 
очередь втягивается въ катушку и сообща".: 
новый импульсъ М!1ятш1ку. Повторяюпйеся!» ‘ 
кимъ образо.мъ при каждомъ простомъ каял j 
Hill м<1ятннка импульсы могли бы сооппип: 
ему слишкомъ больнио размахи, если бы з 
существовало регулирующаго цилиндра ■ 
Этотъ цилиндрт. точно также падЬтъ свобозш ‘ 
на верхшй копецъ оси надъ подшипш1ко)111 
находится непосредственно подъ первы.« 
распредЕштельнымъ цилипдромъ; въ ней 
сдЕтанъ прор^зъ, въ который входить особи! 
выстуиъ перваго цилиндра; поверхность ей 
также снабжена углублеп!емъ, противъ iot-i. 
раго обыкновенно и приходится зубецъ лр 
рывателя. При слишкомъ большомъ размай 
маятника регулируюнцй цилиндрт, увлекаете» 
выступомъ распредЕтительнаго цилиндра ». 
прч обратномъ движсн1и маятника, зубе» 
не можетъ попасть въ угублен!е иосл̂ двяд 
такъ какъ онъ остается на краю углублеш» 
регулирующаго цилиндра. То же самое повн).! 
рястся при каждомъ iipocToaib качан!и мал- 
ника, и токъ остается прернаннымъ до rtn 
поръ, пока размахи не уменьшатся настольи. 
что выступъ не будетъ бол^е увлекать нна- 
н!й цилиндръ.—При перерывай тока колебави 
постепенно ослабЬваютъ и, паконецъ, маятва» 
останавливается въ то.мъ иоложсн!и, которое 
онъ занималъ первоначально; зубецъ пре
рывателя приходится посреди углублен1й обо- 

ихъ цилиндровъ, и контактъ остается замкнутымъ до но- 
ваго. Д15йств!я прибора.

, Х-ройометричесюй двигатель приводить въ движедм,
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м  иохощн эксцсятрпческаго храпового зубца »' храиорор 
иеи X со 100 зубцами. Посредствомъ конической п (^е- ' 
'ill). движсн1е сообщается счетному механизму. Уста
ми шцлежащей скорости лвижен1я послЬдняго дбйти- 
ядая. однако, не постепеннымъ регулирован1емъ натяжё- 
ш авральной пружины S; наоборотъ, допускаютъ н^ко-

наприм1;ръ, при первомъ наблюден!!! было найдено, что 
• Погр-Ьпшость въ продолжительности колебап1й маятника 
составляетъ 5®/„, то достаточно выбрать колесо к съ такимъ 
числомъ зубцовъ, чтобы найденная iiorpt.uiHocTb была 
устранена измЬнен1емъ скорости передачи движеп1я-—При- 
боръ построенъ очень прочно, и, будучи разъ установленъ,

.....-

1 яъ-абонептуу 2—яъ станц!в.

Фиг. 10 и II.

трос отклопете отъ нормальной продолжительности коле- не требуетъ никакого дальнМшаго регулирован1я. Такт.
ч.аалчя»:ь- могчЬшность. под- какъ кольцевой маятнпкъ самъ служить источникомъ дви-

('ВраЮТЬ СООТвЬтСТВуЮЩИМЪ обраЗОМЪ колесо л для КОНИЧе- жуШ,е1« Экехапмгжъ !ЛЛТА, -v o

стой передачи. Этимъ путемъ можно послЬ одного только новится излишни.т1ъ; приборъ не требуетъ также совер- 
Е|'пытан!я урегулировать приборъ съ точностью до I®/*. Если, шенно горизонтальной установки. Очевидно, счетчакъ мо-
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л сстъ  оди лакоБ О  х о р о ш о  д е й с т в о в а т ь  какъ п р и  п о ст о я н - 
п ы х ъ  т о к а х ъ ,  т а к ъ  и п р и  иеремЬнныхъ и ли  в о л п о о б р а з- 
пыхъ.

Теперь мы приступимъ къ описан1ю счетчика эперг1и. 
Этотъ приборъ отмечаетъ, при помощи счетнаго меха
низма, количество энерпи, доставленное въ разное В1емя 
прошедшимъ черезъ аппаратъ токомъ. За единицу принять 
гектоваттх-часъ.

Приборъ (фиг. 10 и 11), установленъ напрочно тарЬплен- 
ной въ горизонтальномъ положен1и основной доск1>. Входящ1й 
проводъ отъ станцш соединяется съ зажимомъ 2; проводъ по
требителя прикрепляется къ зажиму 1, а остальные два—къ 
з.шиму 3. Счетчикъ состоитъ изъ трехъ различныхъ частей: 
хронометрическаго двигателя, интегратора и ваттметра.Хро
нометрически! двигатель имЬетъ здесь такое же устройство, 
какъ и въ описанномъ раньше приборе. Оиъ включенъ между 
зажимами 2 и 3. Интеграторъ устроепъ иначе Вертикаль
ная ось Y (фиг. 10 и И), приводимая въ движен1е храпо- 
вымъ колесомъ Н  со 100 зубцами, снабжена на своемъ 
верхнемъ конце наклонной плоскостью 6, которая при каж- 
домъ обороте оси (вращен1е ея происходить, если смотреть 
сверху, въ направлеши, обратпомъ движенш стрелки ча- 
совъ) встречаетъ гибий указатель N  ваттметра и прижи- 
маетъ его снизу къ пластине (смостику») О, ущемляя его 
такимъ образомъ въ томъ положенш равновес1я, которое 
онъ въ данный моментъ занимаетъ. При дальнейшемъ 
двпжен1и наклонной плоскости, копецъ указателя сходить 
съ ноя и давить на улиткообразную платформу 9, ко
торая опускается вместе съ прикрепленнымъ къ ней хра- 
повымъ зубцомъ вращаясь около оси (фиг. 10). Собач
ка г. удерживается тогда прижатой къ колесу съ 600 зуб- 
цовъ (р), увлекая его до техъ поръ, пока конецъ указателя 
N  нажимаетъ на' платформу 9. Кривая, ограничивающая по- . 
следнюю, разечитана такимъ образомъ, что при любомъ , 
положен!!! указателя ваттметра уголъ, на который храпо
вой зубецъ -  поворачиваетъ колесо р, пропорцюналенъ 
измеряемой бтклонен1емъ ваттметра эперг1и i ’JT. Таки.мъ 
образомъ колесо р поворачивается каждыя 100секундъ на 
величину, пропорщональную указываемому ваттметромъ по- 
требленгю энерпи въ данный моментъ или—принимая, что 
въ течен1е эти.хъ 100 секундъ, расходъ энергш былъ по- 
стояненъ—количеству затраченной въ этотъ промежутокъ 
времени энерпи. Посредствомъ счетнаго механизма эти 
единичные отчеты количества энерпи суммируются,. Число 
зубцовъ па колесе X выбирается подобно тому, какъ и въ 
описанномъ ранее приборё—такъ, чтобы одно дЬлен!е ци- 
(1)ерблата соответствовало принятой за счетную единицу 
затрате энерг1и. Передъ циферблато.мъ находится большая' 
стрелка, которая черезъ каждыя 100 секундъ перемещается 
па и.звестное число делен1й. Эта стрелка дюказываетъ по- 
треблен!е энерг1и въ 100 секундъ въ ваттъ-часахъ. Чтобы 
получить число ваттовъ въ цепи, нужно помножить число 
отсчнтанныхъ делеп!й на 36. Следовательно, каждое деле- 
н!е соответствуетъ 36 ваттамъ, т. е. приблизительно по- 
трсблен!ю энерпи 10-свечной лампой.

Толстая обмотка ваттметра состоитъ ' изъ двухъ колецъ 
А  и А \  по которыми проходить токъ отъ зажима 1 къ за
жиму 2. Подвижная катушка В  съ тонкой обмоткой вклю
чена между зажимами 2 и 3. Эта катушка укреплена на 
трубке 1‘1‘‘ и подвешена на проволоке F F ',  которая на
ходится внутри трубки и служить крутильной нитью.' При 
прохожден!!! тока катушка поворачивается и останавли
вается въ 110ложен1и равновес1я подъ действ1емъ электро- 
динамическаго момента вращения и противоде-йствующаго 
ему момента кручен1я проволоки; такое положен!е катушки 
соответствуетъ энерг!и тока. Какимъ образомъ отклонен!е 
указателя Z N  регистрируется интеграторомъ—мы видели 
раньше.

Преимущества, продставляемыя этимъ приборомъ, раз
личны. Приборы одинаковыхъ размеровъ составляются изъ 
совершенно одинаковыхъ частей и нмеютъ одну и ту Же 
улиткообразную платформу. Отличаться они могутъ толь
ко выборомъ конической передачи. Регулирован!е прибора 
очень просто, и описаннымъ ранее путемъ прави.гьность 
хода хроно.метрическаго двигателя устанав.1ивается съ точ
ностью 1“/о. Чувствительность прибора къ слабыми токамъ 

' увеличивается располеженшмъ катушекъ (въсостоян1и по

коя) подъ угломъ въ 45“, почему онъ даетъ и при отяо* 
телыго слабыхъ токахъ надежный показан1я.

Въ заключен1о приводимъ дапныя опытовъ, произвед» 
ныхъ въ !юне 1890 г. со счетчикомъ эперг!и въ 10 шрр!
Сопротивлен1е подвижной катуш ки.... .3,026 омъ.

» неподвижной катушки.. 0,069 >
» катушки двигателя....... 933,500 >

Коеффиц!ентъ самоиндукцш подвижной
катушки.................................................. 0,4 земн. кв4̂ 1

Число двойныхъ качан!й маятника въ ранта
100 секундъ...........................................  101,5 » •

Р е з у л ь т а т ы  н аб л ю д ен Ш .
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W °

Наиряже- 
Hie у за- 
жимовъвъ 
вольтахъ.

Л
вЗ И ^ 
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Н лсЗ

Энорпя 
въ ват- 

тахъ.

.Si С5 
— 2 
п ?  сЗ Нse о о сг
я  о

Й А , 
2 § Й  
3 ез §Р-1 в

= Л 4
| | 3
С г ?

1 100 9,78 978 966,3 -и ," - ;
2 101 9,00 909 904,2 -  4,8
3 101 8,00 808 715,9 -12 ,1 -  U
4 101 7,00 707 709,2 +  2,2 -10.31
5 101 6,00 606 605,2 -  0,8 -013
6 101 5,00 505 502,4 -  2,6 - о д
7 99,2 4,00 396,8 401,7 4- 4,9 ■г и '
8 99,2 3,00 297,6 298 -Ь 0,9 ■И1
9 99,4 2,00 198,8 201,5 -Ь 2,2 -!- 1.1

10 • 106 0,864 91,6 90 -  1,6 - п
11 104,3 0,3 31,29 31 — 0,29 -0,9

Остроумный счетчикъ Маре (Mares) основаиъ наврвл 
ципё весовъ Вилл!ама -Томсона. Главную часть его nj*»; 
ставляетъ электродинамрметръ, состоящ!й изъ закрЬплеИ1Й 
къ основанию прибора нсподви-жной катуишв и притягив;.- 
мой ею подвижной катушки, подвешенной къ концу одвоя \ 
плеча рычажцыхъ весовъ. На другомъ плече nosite-ai 
подвижной иротивовесъ, который долженъ уравновешввая 
притяжен1е катушекъ. Смотря по силе тока подвижная а- 
тушка более или менее втягивается въ неподвижную! 
вследствге этого рычать получаетъ болып!й или .чевьшЛ 
наклонъ. Тогда противовесъ выходить изъ положенш раю 
новееДя и скатывается вдоль ылеча весовъ, пока снова В1 
установится равновес1е между моментами силъ, приложон- 
ныхъ къконца.мъ рычага. Пройденный противовесо.чъ вуп, 
какъ покажемъ дальше, пропорцюналенъ истраченной п 
ц Ь п и  энерпи; путь этотъ измеряется особымъ счетчиков. 
Приборъ этотъ принадлежитъ какъ счетчикъ Фрагера п 
ч и с л у  техъ, которые действуютъ не непрерывно, но В1 
известные промежутки времени. Въ счетчике Маре ре
гистрирование происходить каждыя 4 минуты; въ т 
время часовой механизмъ съ маятникомъ приводить i>4 
части прибора въ положенДе, необходимое для регистра- 
ц!и. Чцеовой механизмъ самъ тоже заводится каади 
четыре минуты помтцыо эдектромагнитовъ Токъ в! 
электромагните и катуишахъ замыкается и размыкаете! 
особы.чъ ко.ммутаториымъ колесомъ съ пятью кошаи- 
пыми шти([|тамн. Противовесъ подвешенъ на тележкй, ка- 
тяьцейся по рычагу, какъ по рельсу. Къ тслежк! npi- 
креиленъ параллельный оги ея зубчатый стерж1-нь, за- 
хватывающ!й зубцы колеса обыкновеннаго счетчика обо- 
ротовъ. 1. акъ только телЬжка, скатившись по рычагу, уста
новить равновес!е, то рычагь съ тележкой опускаёкя, 
зубчатый стержень отделяется отъ колеса счетчика, и те
лежка, продолжая свой путь, катится дальше до штифта, 
около котораго останавливается. Тогда часовой мехавизв 
приводить тележку снова въ прежнее ш)ложен!е, и чери!

.*) .Са:.-01,1.д\ 1.д!н 1з;-1етъ измерен]'е длины п пиэтшу 
’и п.-йнеряется въ единнцахъ длины. За такую еднпще 
принята длина четверти зомнаго ме]тд1‘ана (десять мы- 
л!оШ)Цъ ■ метровъ).
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четыре минуты новое замыкайте тока опускаетъ рычагъ, 
противовкъ скатывается, приводя въ движен1е зубчатыя. 
няесасчетчика, пока, установивъ paBiiOBt.cie, не отделится;, 
огь нихъ и не остановится у шти([)та. Такимъ образомъ ■ 
счетчикъ записываетъ только ту часть движен1я тележки-,, 
шорая происходить до уравновЬшен1я рычага. Теперь по,-

‘'.anepriH тока—/' ( К . Л). Чтобы измерить эту силу, мы перс- 
- двйгаеыъ постоянный грузикъ тележки вдоль плеча рычага 
, СЛ, пока не устаповимъ paBiiOBicia. Иоложимь, что рав- 
• lioBbcie установлено, когда противоокь находится въ точ- 

'■ кЬ В .  Тогда изъ услов1я равнов/;с1я рычага мы имЬемъ:
• f  i A .V )  X  ВС — р  X  GB  или

S С л /  (4  . F) = _ Р
ВС X СЕ.

.ны;1; поэтому есть некоторая постоянная волн-

Фиг. 1?.

Въ данномъ прибор/; какъ р, такъ и ВС, суть постоян- 
Р

ВС
чина К \ следовательно, f  {AV) - -  К .  СЕ.

Такимъ образомъ, чтобы измерить /'(-■1F) нужно въ опн- 
санномъ. приборе передвигать грузикъ р вдоль рычага и 
измерить сумму проидспнаго имъ пути; выше описано, 
какъ это производится въ приборё автоматически. Отдель-

Фиг. 13.

Фиг. 1/.
касмъ, что движен1е это действительно пропорвдонально 
швчсству затраченной въ цепи энерпи. Электродинами- 
чввое действ1е катушскъ производить (фиг. 12) на конце 
рычага BCD силу, представляющую некоторую функцш отъ

пыя части счетчика Марс легко различаются на фиг. 13 н 
14, изображающихъ переднюю и заднюю сторону прибора. 
Счетчикъ Маре врядт.-ли можстъ конкуррировать съ выше- 
описаннымп счетчиками Л.рона и Томсона, такъ какъ онъ,
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! вслЬлст1)1С сравнительной сложности своей конструкцш, 
! вЬроятно, окажется мало примЬпимымъ па практик^.

Электротехническая выставка въ Франкфурт^.
{НроИолжете) *).

К о т е л ь н о е  з л а 1п е  р а н ь ш е  д р у г и х ъ  о р о е а е т с я  в ъ  г л а з а  
п у т е ш е с т в е н н и к у , в ы х о д я щ е м у  с ъ  в о к з а л а . Оно и с о с т а в - 
л я е т ъ  в ъ  с у щ н о с т и  с е р д ц е — жизеюнный ц е н т р ъ  в ы с т а в к и . 
Вд Ьеь д о б ы в а ю т с я  д в ^  т р е т Е ! т Ь х ъ  4 .0 0 0  с и л ъ . к о т о р ы е  д а - 
ю тъ  жизЕЕь в с е м у  о г р о м н о м у  о р га п Е Е з м у  в ы с т а в к и . П е р в о е , 
ч т о  н о р а ж а с т ъ  п о с е т и т е л я , а т о  т о , ч т о  п о ч т и  в с е  в ы с т а в 
л е н н ы е  к о тл ы  п р и п а д л о л щ т ъ  к ъ  lE iE iy  в о д о т р у б н ы х ъ . т а к ъ  
н а з ы в а е м ы х ъ  б о з в з р ы в н ы х ъ , с ъ  с и с т е м о й  т р у б ъ , н а г р е в а е -  
ЛГЫ.ХЪ и з в н е . К о т л ы  э т и  ПОСТрОСЕЕЫ п о ч т и  в с е  п о  т и п у  и з- 
в е с т н ы х ъ  к о т л о в ъ  Б а б к о к с а  и В еелькоксо. Э т а  ЕЕОСледЕЕЯя 
([)и рм а в ы с т а в л я с т ъ  к о т е л ъ  п ъ  1 .0 1 4  е{). п о в е р х Е Е О с т и  н а 
г р е в а , .ДВИЖ уЕЦЕЙ н е с к о л ь к о  МаЕПИЕЕЪ в ъ  с у м м е  в ъ  К т О  ЛОЕП. 
с и л ъ . П з ъ  д р у г и х ъ  (р и р м ъ , в Е л с т а в л я ю Ец и х ъ  К0Т.ЛЫ , з а м е ч а - 
тельЕЕЕЛ заводЕ.1 С и м о п н с а  и Л а п Е г а  в ъ  Ф р а п к ( |) у р т е  и ПТтсГеее- 
м ю л л е р а  в ъ  Г у м м о р с б а х е . П е р в ы е  вы ставЕГЛ и  д в а  о г р о м - 
ЕЕЬЕхъ к о т л а , КЕ1ждЕ>ЕЕв ВЪ 2 .7 0 0  е[). пов. п а г р . ,  даюЕЕЦЕхъ п а р ъ  
п о ЕЕе р е м е н п о  д в у м ъ  м а Е п н п а м ъ — ч р е з в Е .1ч а й н о  м асенвЕЕо еео- 
стрпсЕЕЕЕОй MaEUEiEie ф и рм ы  Б у к а у  ( М а г д е б у р г ъ )  с ъ  в е р т и - 
к а  ее.ееымъ ЕЕЕЕЛЕЕЕЕдромъ И тр е х ъ -Щ Ел и ЕЕд р п в о й  маЕЕЕЕЕЕЕе К у н а  
( Ы Г г у т Е 'а р т ъ )  в ъ  5 0 0  .лоеп. сеелъ, со е д ЕЕн е н н о й  с ъ  д и н а м о  
Си м с ЕЕса с ъ  к о л Ещ о м ъ -а р м с Ету р о й  в ъ  Ю  ({). д 1ам е тр о .м ъ . Э т о й  
ж е ([ЕЕЕрмой ВЕЛставлеЕЕъ мспьепей к о т е л ъ  в ъ  8 6 1  к в . ([)., с ъ  
д в у м я  рЕЕдамЕЕ горЕ130ЕЕталЕ.ПЕ,ЕХЪ т р у б ъ — о н ъ  п р и в л е к а е т ъ  
ocoEH'EEEEoo в н и м ап 'Е^  н е м о ЕЕК И хъ  э л о к т р и к о в ъ , т а к ъ  к а к ъ  г е р -  
маЕЕскоо п р а в и т е л ь с т в о , о тп о с я ЕЕщ е с я  в е с ь м а  с т р о г о  к ъ  п о - 
СТЕЕЕЕОВКе К О Т Л О В Т ., р а З р е П Еа С ТЪ  СТаВЕЕТЬ п о д о б н ы е  к о тл ы  
д аж е Евъ с а м ы х ъ  г1есеее.ехъ Е Е 0 м е щ е н 1я х ъ . П з ъ  д р у гЕ Е Х ъ  Е[)ир.чъ 
отм 1'.тнм ъ  БольЕ1)а ( М а г д е б у р г ъ ) . и Г е р м а н Е в а  ее Ш п м м е л ь б у ш а  
въ  К е й з е р л а н т е р Е Е е . Отееосеетольеео котловъ з а м е ти .м ъ  е П Е е , 
ч т о  M EEorie и з ъ  ееихъ ееокре.ете.е ЕЕр о б к о в о й  н е п ро во.д я Ец ей
ТСЕЕЕО обкладкой, С0 СТ0ЯЕЕЕ1'Й ЕЕ.ЗЪ бОЛЬПЕЕЕХЪ ПробкОВЕ.ЕХЪ брИ- 
кетовъ, скреплеЕЕЕЕЕ.ЕХъ бЬлЕ.Емъ ЕЕемептомъ. Так1я обкладки 
ИЗГОТОВ.1ЯЕОТОЯ заводомъ Гр и н ЕЕ в е й га  и ВЕЕртмаппа въ .4уд- 
ВЕЕГСГаЕрПЕЕе ( E i a P e f t E i e ) .

Б елходя изъ здаЕ11я котловъ, чтобы перейтЕЕ въ машин
ное здап1о, замечаемъ ЕЕебольЕпую пристройку, въ которой 
заводъ Болье|)Е1 выставилъ полупереносЕЕую паровую мвЕшпну 
въ 1 0 0  ЛОЕЕЕ. силъ съ КОЕЕДеЕЕСаЩ еЙ и локомотивинмъ кот- 
ломъ, ЕврЕЕЕЕЕЕЕЕОЕЕЕую 2  динамо КремсЕЕецкаго ( В е н а ) .  ^М аЕпин а 
эта ЕЕЕЕтересЕЕЕЕ те.мъ, что въ пей весьма легко выдвигается 
ВСЯ ТОПКеЕ и СЕЕСТОМа трубъ, что продставляетъ ГрОМЕЕДПЫЯ 
ПреИМуЕЕЕПСТВЕЕ ПрЕЕ MElCTKh ЕЕ ПОЧИНКе КОТЛа. Два ЕЕИЛИНДра 
маЕЕЕИЕЕЕ.Е, заключсЕЕЕЕЕ,1е ВЪ обЕЕЕую рубашку, раСПОЛО'ЖеНЕЛ 
ЕЕадъ котлЕЕМъ, Говорятъ. ЧТО эта маЕппна потребляетъ всего 
2 ,2  ([). уЕ.ЕЯ Е Е а  ЛОЕЕЕЕЕДЬ-Часъ.

П еерееллсльею здеенш КОТЛОВЪ тяЕЕется гр а н ,Е 'ю з н о е  .мее- 
ЕПИЕЕЕЕОО здан1е. Въ ЕЕМЕЪ рЕЕЗставлсны безъ особаго поря,дка 
паропЕля маЕпинн различныхъ системъ и соединенныя съ 
E1EE.MEI ДЕЕЕЕЕЕМОМашПЕВЕЛ. Пр1ЯТНО ЕЕОраЖаСТЪ ТО, ЧТО EEC ВЕЕДЕЕО 
ВЪ маЕЕЕЕЕЕЕЕЕОмъ здееее1ее ТОЙ путавЕЕЦЫ трубъ И проводовъ, 
КОТОруЕО ЛОЖНО было бы ОЖЕВДатЬ. судя по МЕЕОЖесТВу вы- 
стаплеЕЕЕЕТЛхъ машнвЕЪ. ПаропроводнЕля трубвл и кабели для 
прпвода тока ВЕроложевЕЬЕ въ кеереееечееел.чъ к.ивЕЕлахъ подъ по- 
ломъ; проводЕЕЕЕки лежатъ рядомъ E i a  ([>арЕ|)оровЕлхъ изоля- 
ТОрЕЕХЪ, ВВЕЕЕЕЧеШЕЕЛХЪ ВЪ ПОПерСЧНЬЕЯ ДОреПЯПЕЕЬЕЯ перекла- 
Д1ЕЕ1Ы, вделаЕЕньЕЯ ВЪ стеЕЕКЕЕ кана.10въ. Посетителю МаШИЕЕ- 
еееего .з,дан1я, входявЕгему чрезъ южееелй пходъ, рапыпе 
всего бросаЕотся въ глаза две реесееолоековенеля другр 
Евротивъ друга бОЛЬШ1я ЕЕарОВЫЯ МаШЕЕПЫ, одна КОМПЕЕУ'ЕЕДЪ 
съ коЕЕдсЕЕсац1ей въ 450 еенд. силъ ((ееермье Букау, и дру- 
е'еея ужо уЕЕомянутая З-Ещлиндровая вортвкальная мавпЕЕПа 
КуЕва; обе спабгкаются паромъ отъ котловъ СвЕмонЕвса. 
Первая и.зъ нихъ вращЕхетъ машину переменЕваго тока 
СвЕмеЕЕса, вторЕЕЯ динЕШо постоянпаго тока той же ilEup- 
МЕл. Эта последняя мапЕина, о которой мел уже упомвЕ- 
ЕЕвгли выЕпе, представляетъ много интересныхъ особенвЕостей.

") См. «ЭлсктрвЕчество» за нын’Ьши1й годъ стр. 145.

ГрЕЕММОВб кольцо—ОЯ якорь И.\1еетъ около 10 ф. ВНеЕЕЕЕВф 
и около 8,8 е|). внутренияго д1а.метра н отличается lin, 
что коммутаторъ изъ толстыхъ медныхъ брусковъ, ев - 
посредственно соединенныхъ съ обмоткой, располохевъ га 
самой поверхности кольца. Внутри кольца располо*е1Е> 
систе.ча Евеподвижныхъ электромагнитовъ съ 10 по.еео 
(соед1шен1е—виунтъ). Кольцо—коммутаторъ вравцается; 
вольно медленно вокругъ электромагЕвитовъ; на него i 
жнмаютъ ЕцеткЕЕ. По.добная система по Bceli вероятвоЕ 
окажется весьма ЕЕрактичноЕг, какъ по незначителЕлвоЕ 
тррЕЕ1я у щетокъ, такъ и еео легкой рвЕзборЕЕости к;еждо8е1 
.ЛеЕЬЕЕОЙ СОКЦШ обмотки. ОпИСаННЕЕЯ ЕЕЕ1МИ машЕЕЕва дая 
З.СЮО амперъ при 150 вольтахъ. Часть тока отъ нея са 
житъ ХЕЯ возбужденЕЯ расположенЕваго нанротивь транс|1й1 
матора ПОСТОЯНЕЕ1ЕГО тока, состоявцаго изъ электро-двЕвгатеЗ 
постоян. тока, на ось котораго ввасажсЕЕъ якорь, давоЕцШ m 
ремевЕный токъ. Сименсъ выставилъ евЕдс другуво менЕ.1ЕЦ 
шунтъ-мавпину съ 4 полюсами, насажеввЕвую на валъ и 
ровой машины Дэвеля (К еель). Коммутаторъ ея состоеее 
изъ жслезнЕл.хъ полосъ. Вообвце коммутЕЕТоры изъ желЙ 
и мягкой стали, судя по выставке, пр1обретаютъ въ ш, 
следнее время многихъ сторонниковъ. По словамъ пристав 
левЕньЕхъ къ машиналЕЪ рабочихъ, коммутвЕторы этее двееи 
MBU10 искръ ЕЕ почти Нв НуЖДаЮТСЯ въ СНВЕЗКе; только в 
сырую ПОГОДУ ЕЕОлезЕЕо передъ пускан1емъ въ ходъ обтерет 
ихъ промасленной тряпкой. На ряду съ этимъ навЕлстава 
заметЕЕО сильное преобладан1е мягкнхъ еедстокъ изъ прово
.точной TKBIEJ1E ЕЕЛЕЕ ИЗЪ ВИТОЙ ТОНКОЙ ПрОВОЛОКИ. ЭтЕЕ П0СЛ4̂ 
НЕЯ приготовляются изъ МЯГКОЙ тонкой М1.ДЕЕОЙ провоюй 
(Л” 28 прибл.), свитой въ ОТДеЛЬЕЕЕЛе проволочньЕС КВЕПаТИП 
въ ’ 'в д. ДЕВ1М. Эти канатики нвЕкладываются другъ иве друп 
и .Спаиваются у одного конЕва, какъ обьЕКЕЕовенныя eeeotbi 
ОтЕЕОСЕЕТеЛЕ.НО ТОГО, КаКЪ Должны оне быть раСП0Л0ЖВЧЕН-| 
по квЕсвЕтельЕЕОй КЪ коммутвЕТору или перпендикулярно и 
Евему—MEEeiEiH р ВЕЗ деля Еотся. Заметны также и угольвЕви
ЕЕДеТКЕЕ, ОСОбеНЕЕО у ДВИГВЕТеЛСЙ (нВЕПр., кольцевые ДВИГ. I'EEJ
менса).

Продолжая ВЕВЕЕЕЕЪ путь направо замечв1е.мъ выствевее] 
мехавцЕческЕЕХъ Еврнборовъ и стаЕвковъ Колле н Епглсгард! 
( в ъ  0.[)|(ЕецбвЕхе ееве МвЕЙЕЕе),'еще не оконченЕвую. Туть пов 
стоЕЕтъ электричесый кранъ вьоООО квЕлогр.. свер.1 И.ЕЬныв 
станки, шлифовальныя машины, ЕЕереноенвЕЯ лрвЕль, пере 
ЕЕосные двигателв! и т. п. Рядомъ съ вЕлставкой Колле рас 
положена турбина известной «(Еабрики Киева (Queva) въ| 
Эр<[»урте, отлнчаЮЕЕЕвгяся весьма остроумшлмъ саморегулп- 
руюЕЦИмъ приспособлен1е.чъ; необхо.димость вводобнаго прн- 
способленв'я при передаче электрической энергш отъ тур- 
биЕЕЪ давно уже выяснилась. Противъ турбинвл заводъ Кер- 
тинга въ ГаЕВновере расположилъ два одно111ииндровЕле га
зовые двигателя. одинъ въ 25, другой въ 1(1 си.тъ, вращавЕв- 
EEiie динамо ФрЕвтче и Пишовва съ большнмъ кольцевьЕвъ 
ЯКОрСМЪ, ЕЕСбоЛЬЕНИМЪ ЧИС.10МЪ оборотовъ и извне располо- 
женнымъ коммутаторо.чъ, какъ у мавнины Сименса. Другавв; 
больЕпая машина ФрвЕтче (36000 в.). приводЕЕмая въ дви- 
же1в1е паровой машивЕой .машиЕвостроительвЕаго обвцсстЕва 
въ Карлсруэ, стоитъ тутъ же. ВесЕ>ма интересвЕЫ также i 
двигатели и . дивЕамо общества «Berliner MaschiiEenban 
Aktien Gesellshaft». Эта фирма ввлетавляетъ цёлый рядъ 
пвгровыхъ, газовыхъ и керосиЕВЕЕЫхъ двигателей, больЕвею 
ЧЕЕСтью неббльшихъ, не больвие 50 силъ; особенно интересны 
MEUCBBbKle керосиновые двЕвгЕЕтели, одинъ изъ нихъ въ 1 
ЛОЕП. с. завЕимаеп, всего ЗОХЗ<> д. мкста. ДинамомапЕвны 
этой ||>ирм1л построспы по типу «Эрлввконъ», Ев.чеють по боЛВг 
шей ЧЕЕСтн Граммово кольцо ее железный коммутаторъ. Bet 
выставлонпыя этимъ обЕЕдествомъ MaiuiiEibE, особенно ДЕНЕамо. 
отличаютЕЗЯ больЕпой чистотой и аккуратностью въ OTAtEKt. 
El цктесообразЕЕЕЛмъ расположен1емъ частей. НекоторьЕЯ ди- 
ЕЕЕЕмамашЕЕны пмеютъ ДЕЕже BUIETOBOC передвижен1е ЕЕЩтокън 
разделенную Епкалу съ указателемъ для установки ееестокъ 
всегда „Въ- томъ же иоложсее1н . Т*'КЪ отъ машинъ этого о6- 
Ецества *о'свещаетъ павильонъ электротерап1и и лаучньЕхъ 
приме'непЕй электрЕЕчества и движетъ также рядъ станковъ 
въ лЕас-вецскЕЕхъ.

■ П.дя -двщьше, м ы  проходнмъ мимо выставки Куммера въ 
Дрездене, ̂  три ДЕЕЕЕамо котораго заряжаютъ, между прочимъ, 
баттареЕО ajtKyMy.iHTopoBbXoTUEECKaro. Куммеръ выставляетъ 
также болыцое количество пзмерительныхъ приборовъ и мед-
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Еихъ npuMtuenift электричества, о которыхъ поговоримъ .въ 
ipyroll разъ. Радомъ съ Куммеромъ расположилась инт-е- 
|гсная виставка динамомашинъ H3Bt>CTHofi фирмы Гарбе и 
laseiepa въ Aaxeat (Deutsche E lektricitaets—W erke zii 
kchen). Эти машины омкютъ 2 или 4 полюса и цилш(:

ванными пружинами-проводниками /, состоящими каждая 
изъ 2 мкдныхъ и одной стальной ленты,- и стремящихся 
удалить щетки отъ окружности коммутатора. Этому про- 
тиводкйетвуютъ пружины S, закркпленныя за выступы w 
круга При такомъ.устройствк одни.мъ двнжшаемъ ру-

ip«4CCKift якорь. Сердсчникъ якоря состоитъ изъ штаяпо*'^’ коятки Л можно или удалить век щетки одновременно: 
ванныхъ желкзныхъ нластинъ проложенныхъ тонкой бума-^-, ,вли одновременно съ одипаковоГг силой прижать къ ко.м- 
гой безъ воздушныхъ ходовъ для вснтиляц1и. Магнитное;; мутатору. Передвижеше всей системы щетокъ ироизводнт-
LonpoiHBiCHie уменьшено еще тЬмъ, что пластинки сер--, 
дечника имкютъ выступаюийе зубцы въродк кольца Пачи- 
в(1П1. такъ что только меньше чкмъ иоловина поверхно- 
CTI якоря обвита проволокой. Такая конструкщя, понятно, 
шчятельно уменьшастъ магнитное сопротивлен1е и доз- 
зозяегь пользоваться весьма короткими электромагнитами. 
Ивтересяо также въ этихъ машинахъ устройство, съ по- 
10ЩЫ0 котораго смазываются оси машинъ. Муфта, закры
вающая подшипники, проркзапа въ нксколькихъ мкстахъ 
10 саяыхъ осей и въ эти проркзы свободно подвкшены 
№ьш1я легк1я металлическ1Я кольца, висяпия сверху, они-■ 
|аясь одной точкой на ось и опущепныя своей нижней 
частью въ резервуаръ съ масломъ, отлитый вмкстк съ 
основой машины. При вращен1н оси и они враидаютс-я й 
креносятъ капли масла изъ резервуара на ось. 

е̂ Продолжая нашъ путь проходимъ мимо выставки трубо- 
^катнаго завода братьевъ Маннесманъ, мимо динамо- 
нашввъ Фейна въ Штутгартк, паровыхъ машинъ фирмы 
Покорив, динамо, лампъ, регуляторовъ и нзмкрительныхъ 
Ч>в5оровъ Бамбергскаго машпиостроительнаго общества 

i up,, и входимъ въ центральную часть машипнаго здан1я,. 
^ятую фирмой Гел1осъ. Объ установкк этой фирмы мы 
IIP говорили въ нашей первой статьк (стр. 146); здксь 
приоавимъ, что большая машина перемЬппаго тока пмкетъ 
MyTpoHHie полюсы и якорь ея почти въ 3 м. д1аметра; 
р даетъ 400 киловаттъ при 2.000 в- ЗдЬсь же стоять 
мр двк друг1я динамо той же фирмы, о которыхъ мы 
Ь р уже говорили.
Шереходя во вторую половину здан1я, встркчаемъ вы
шку Мюнхенской фирмы Ейнштейна и К", устаповив- 
р  нксколько дипомомашинъ, дуговыя лампы, счетчики 
II. п. Н.зъ динамомашинъ наибольшая есть динамо съ 6 
цугренними полюсами въ 7,5 киловатъ при 120 в., которая 
рводится вь движен1е паровой вертикальной машинойСви- 

гкаго (Лейпцигъ) въ 125 л. с. со скоростью 200 об. въ 
; она освкщаетъ нксколько ресторановъ, лабиринтъ. 

Лльпище и нксколько другихъ менынихъ здан1й.. Эта

Фиг. 15.

ся рукояткой и виитомъ, изображенными внизу фиг. J5. 
Изъ другихъ выставленны.хъ этой фирмой предметовъ от- 
мктимъ дуговую лампу компаундъ, и счетчикъ времени 
потреблен1я, основанный наторз1оиномъ маятникк.

Къ выставь~к Эйнштейна примыкаетъ мксто, занятое 
другой фирмой В. Ламейеръ въ Франкфуртк, участвующей, 
какъ извкстно, въ Лауфкфенской иередачк силы. Вь машин- 
|10.чъ здан1и эта фирма выставляетъ три динамомашины, 
двк высокаго наиряжен1я въ 660 в. (при ПО и 70 амн.) 
и одну низкаго въ 110 вольтъ при 150 амп. Токъ отъ 
этой послкдней машины служить для освк1цеи1я и для 
возбужден1я двухъ машинъ высокаго напряжен1я; эти по- 
с-лкдн1я, соединенныя параллельно, снабжаютъ частью своего 
тока транс«1юрматоры ностояннаго тока системы Ламейера, 
о которыхъ скаже.мъ ниже, другую же часть тока отдаютъ 
въ Морскую выставку, въ которой онк приводятъ въ дви- 
жен1с большой электродвигатель высокаго напражеи1я въ 
1Ю силъ; токъ же отъ трансформаторовъ цитаегь дуговыя 
лампы. Онисанныя динамо соединены съ паровыми маши
нами Гаррета Смита (Ыагдебуртъ), Клетта (Пюрнбергъ) 
и 3-.иенберга (Росслау), силою всего около 210 лошадиныхъ 
силъ.

Мы упомянули только что о трансформаторахъ постоя я- 
наго тока фирмы Ламейера. Эти интересные приборы впер
вые появились, на Франкфуртской выставкк и поэто.му мы 
позволимъ себк нхъ описать. Чтобы превр.ащать постоян
ный токъ высокаго напряжсн1я вт. такой же низкаго, обы
кновенно пользуются двигателемъ высокаго напряжен1я, 
вращающимъ динамо, дающую токъ низкаго напряжен1я. 
Подобныя комбишици строились Депрэ, Шукертомъ и др., н 
были названы «моторъ динамо». Трансформироваи1е это, 
понятно, значительно уп1)остится, если пользоваться всего 
одной арматурой съ двумя обмотками: одной двигательной 
получающей токъ высокаго напряжсн1я отъ машины на 
станц1И, другой—генераторной дающей при BpaiUciiiii якоря 

.токъ низкаго иапряжен1я. Подобный нриборъ будетъ, оче
видно, дешевле, практичнке и проще, чкмъ .моторъ-дипамо; 
единственное затруднипе въ конструкц1и его заключается 
въ его регулировк!;, такъ какъ на нее будить сильно дкй- 
ствовать измкиен1я въ нагрузкк внкшней цкни, пользую
щейся токомъ низкаго напряж?н1я. Остроумно обой.дя это 
затруднеп1е, (jiHp.Ma Ламейеръ построила подобный т]>анс- 
([юрматоръ, изображенный на фиг. 16. Токъ высокаго на- 
пряжен1я входить въ щетки I, II (фиг. 17) обходить глав
ную обвивку A i и электромагниты какъ въ обыкновенно.мъ 
электродвигателк и приводить въ движсн1с двойной якорь. 
Пторая обмотка якоря навита, какъ на сердечникк Л, надь 
первичной обмоткой, такъ и на отдкльномъ сердечник!'. Л,, 
вращающемся въ полк электромагнитовъ III и IV, сосди- 
ненныхъ съ обнщй обвивкой, какъ изображено на чертежк 
и служащихъ для регулирован1я тока Магнитное поле меш.- 
шихъ магнитовъ отдклоно отъ поля болыпихъ мкдной про
кладкой. Вторичный токъ отводится отъ щетокъ и — 
(справа на фигурк). По такой системк строятся транс- 
(1юрматоры для напряжен1и не превышающихъ 600 в., для 
высшихъ фирмой Ламейеръ разработанъ другой тпиъ въ 
видк Грам.мова кольца, гдк сскщи первичной и вторичной 
обмотки помкнщны рядомъ и залиты въ изолировочную 
siaccy. Но словамъ конструкторовъ, отдача этого прибора 
равна Я2“,'о или на 8".'о больше, чк.чъ моторъ-динамо, что

игвна. кромк отличной вентилящи, отличается весьма 
1вбообразнымъ устройствомъ щеткодержателей, которое 
:<ражено у н-асъ на фиг. 15. Коммутаторъ окружонъ 

:)фя концентрическими кольцами В„ и I t , ; положен1е вну- 
г,е1вяго кольца можетъ быть нксколько измкнено по 

къ .R, поворотомъ рычага й; закркплен1е его 
«изводятся зацкпкой на ричагЬ h входящей въ выемки 
JEua R,. Щеткодержатели К  соединены съ IV , изолиро-

особенно важно въ длинпыхъ лин1яхъ; кромк того, нриборъ 
этотъ почти не даетъ искръ у щетокъ. Вообще, насколько 
теперь можно судить, эти трансфюрматоры будуть сильно 
способствовать практвческому рЬшев\ю вопроса о распрс- 
дклен1и ностояннаго тока на большомъ районк.

Машиностроительный заводь вь Есслингенк (Вюртем- 
бергъ) выставилъ въ машиниомъ здан1п установку для 
пятипроводной системы, состоящую изъ торизоитальний 
паровой машины въ 100 л. с., вращающей 8-иолюсную ди-
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иамо въ 124 аипера при 480 в. Токъ отъ этой установки 
питаетъ цЬлый рядъ двигателей въ мастерскихъ. Машины 
этого завода им1яотъ целесообразное приспособлен1е, кото
рым!. снабжены также машины и нЬкоторыхъ другихъ за- 
водовъ — именно рынагъ и зубцы на маховике для того,

чтобы разогнать маховикъ и пустить машину въ xoj 
Въ машинахъ Есслингенскихъ заводовъ (фиг. 18) внут[ 
н1й ободъ маховика обсажевъ зубцами, въ которые за 
цепляетъ палецъ, свободно црикрепленяый къ одному щ  
цу рычага; действ1е этого нриспособлетя понятно из!

Фиг. 17.

Фиг. 18.

фигуры. Машиностроительные заводы въ Карлсруэ рас- 
полр^гаютъ зубцы на внешнемъ ободФ колеса, какъ изобра- 
*euqic&paBa на фиг. 18. Приспособлен1е это весьма удобно! 
вызвано, вероятно, строгими нредписан1еми Гернанскап. 
правительства, касающимися безопасности рабочихъ на 
фабрйкадъ II заводовъ. Противъ выставки заводовъ нъ 
Ессливгене расположилась фирма Томсонъ-Гоустонъ, вы
ставившая динамо для 35 дуг. ламнъ (четырехъ-цилиндро- 
вый гайз'овый двигатель Мюнхенскихъ машинныхъ заве- 
доръ) л  Вудгаузъ и Раусонъ съ динамо переиеннаго тока

1 -
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въ 330 аяперъ прп 110 в., движимой машиной Эльведъ.- -" 
Паркера, и снабжающей токо.агь группу дуговыхъ ламп^' ’ 
у павнаго входа выставки. Продолжая путь, проходимъ 
мимо выставки маленькихъ динамо, регуляторовъ, coiipo- ■ 
пвлешй и т. п., выставленныхъ меньшими фирмами, ; 
братьевъ Фаасъ (Вундзидель), Вильгельма, Сандора, Целл-.’ 
вегера и др. Изъ экспонатовъ этихъ фирмъ особенно ^ 
иухиваютъ вниман1я ручныя и ножиыя динамо для шкоЛъ ' 
Фааса, которыя, по желанш, можно, перем^нивь соедине-'.. 
в1я,сдЪ1ать шунтъ, сер1есъ или компоундъ машиной; фирма- 
Вшгельма, xpoMli мелкихъ приборовъ, выставила двухъ-, 
полюсную динамо для школь, которая даетъ или 150 амп. 
при 100 в. или 200 амн. при 656. Приближаясь къ выходу 
нзъ машиннаго здан1я, проходимъ мимо газовыхъ и керо- 
спЕныхъ двигателей дрезденскихъ заводовъ Мори1(а Гилле 
п останавливаемся около обширной площади по обй сторо- 
BU центральнаго прохода у самаго конца здан1я занятой 
экспонатами изв^тной фирмы Шуккертъ и К". Эта фирма 
установила полную центральную станвдю, заключающую 
Бъ себЪ пять динамо, движимым машинами въ сумм-1 почти 
въ 550 силъ. Токъ этихъ машинъ служить для осв1щен1я 
рельсоваго пути трамвая системы Шуккерта, идущаго отъ 
выставки къ берегу Майна, и для осв1щен1я части здан1я 
юыовь, грота, водопада, рестораровъ и т. п. Отдельная 
динамо даетъ свЬтъ прожектору, установленному на башн1 
па берегу Майна.

Секшя выставки, заключающая прим1нен1я электриче
ства ьъ наук1 и медицин-fc, помещается въ красивомъ зда- 
В1И, около 170 ф. длиной и 30 шириной. Подъ нимъ njio- 
шенъ туннель электрической желЬзной дороги, ведущей къ 
горному отд1лен1ю выставки, и прямо къ нему примыкаетъ 
отдкьный павильонъ известной фирмы Гартмана и Брау
на, выставляющей научные и измерительные приборы.
Въ измерительныхъ приборахъ этой фирмы преобладаетъ ’ 
аринцепъ пружиниаго гальванометра Кольроушги Особенно 
распространены въ Герман1и подобные амперметры, пону- 
ирность которыхъ вполне заслужена, такъ какъ они весь- 
13 просты, не имеютъ тонкихъ частей, не требуютъ пе- - 
рекалибровки и мало подвергаются вл1ян1ю магнитнаго 
юля. Они состоять главныиъ образомъ изъ тонкой желез
ной трубки, подвешенной на пружин! внутри соленоида;

, пружина эта для сильныхъ токовъ сделана изъ спирально 
tj |азр1занной медной трубки. Указатель ходить по верти- 
J юльпой шкале, разделенной съ одной стороны на произ- 
i >ольпыя деленгя, съ другой па амперы. Таже фирма кон- ■ 
 ̂ струируетъ подобные же амперметры съ круговой шкалой .

I вольтметры, основанные на взаимномъ отталкиван1и 
[ двухъ легкихъ кусковъ железа внутри соленоида. Эти 
: юльтметры для температурной компенсащи состоять изъ 
, двухъ проволокъ, наир, меди и марганистой бронзы, или 
< йейзпльбера и платиноида. Милл1амнермстры, для медицин- 

^ихъ целей показываюгще до 15—20 м.—амп., построены 
1а томъ-же принцип!. Изъ другихъ вольтметровъ упомя- 
В1!1ъ о вольтметрахъ съ двумя шкалами для аккумулятор- 
^хъ установокъ; простыхъ указатсляхъ напряжен1я для 
ыектролитическихъ ваннъ, спещальныхъ вольметрахт. 
Д1Я яспытан1я заряжен1я отдельныхъ аккумуляторовъ, и 
шконецъ вольтметрахъ-релэ, въ которыхъ легк1й сердеч- 
11ЕЬ, подвешенный въ соленоид!, замыкастъ одну вспомо- 
«ельвую ц!пь, когда напряжев1е уменьшилось до изв!ст- 
1̂  предела, и другую, когда напряжсн1е слишкомъ воз
росло. Эти вспомогательный u! dh могутъ служить или для 
фачи сигнала, или даже для измененгя сопротивлен1я 

\  мгита динамо-машины или из.менсгня числа введенныхъ 
: И) ц1пь аккумуляторовъ Бъ одномъ и.зъ подобяыхъ при

боровъ якорь подвешенъ можъ двухъ пружинь и замыка- 
К1И расположены такъ, что при слишкомъ болыпомъ па- 
дев1п или повышен1и напряжешя тока звонить электри- 
чесый звонокъ и зажигается сигнальная лампа, красная 
’П синяя, смотря по тому, упало ли папряженге или воз
росло. Тутъ же выставленъ и диффсренц1альный вольт- 
фръ изъ двухъ совершенно одинаковыхъ соленоидовъ, въ 
шорыхъ виситъ общ1й якорь, втягивающгйся то больше 
въ одну, то въ другую спираль и указывающ1й это на 

 ̂ вруговой шкал!, йодобный дифференщальный вольтметръ 
•тужитъ для изгл!довашя потери потенцлала въ ра.злич- 
нилъ частяхъ распределительной ц!пи и для контроля раз-

Арсти пРтенщаловъ въ проволокахъ трехъ-проводной си
стемы. Измерительные приборы, основанные на изложен- 
номъ принцип!, сделаны и саморегистрирующими; для 
этого на указатели од!то перо, записывающее показан1е 
на вращающемся барабан!, какъ въ известныхъ самореги- 
стрирующихъ метеорологическихъ инструментахъ Ришара. 
Принципъ жсл!знаго якоря, плаваю1паго въ трубк!, напол
ненной ртутью и пом!|ценной внутри соленоида, прймененъ 
фирмою Гартмана и Брауна къ устройству амперметра и 
автоматическаго регулятора напряженш. Бъ этомъ послед- 
ремъ прибор! якорь плавастъ въ ртути, налитой въ мед
ную трубку, верхняя часть которой состоять изъ отдель
ныхъ пзолированныхъ другъ отъ друга колецъ между ко
торыми включены сопротивленля, введенныя въ цепь элек- 
тромагнитовъ шунтъ-машины. Чемъ больше втягивается 
якорь, т!мъ выше поднн.чэется ртуть и т!мъ большее вы
ключается сопротивлен1е нзъ шунта. Такимъ образомъ 
регулируется нанря-женге въ цепи; въ то же время указа
тель, прикрепленный къ якорю и ходяш1й но шкал! внутри 
вертикальной стекгянной трубки, служить амнерметромъ. 
Тутъ же выставлены дв! системы электрическихъ счетчи- 
ков-ь; главную часть одной изъ нихъ составляетъ ампер- 
метръ, отклонен1я котораго пропорщональны току, д!й- 
ствуюгщй на зацепку, из.м!няя ся ноложенге по отношегню 
кь зубцамъ храповаго колеса. Каждую минуту замыкается 
часовымъ механизмомъ электромагнитъ приближающгй за- 
цЬпку къ колесу и новорачивающ1й колесо съ зац!пкой до 
определеннаго нулеваго ноложенгя; колесо соединено со 
счетчикомъ. Очевидно, что ч!мъ сильнее проходить токъ. 
т!.мъ дальше остановится зацепка отъ нулеваго положенгя и 
т!мъ большую часть оборота регнетрируетъ счетчикъ. Этотъ 
приборъ въ такомъ вид! м!ряетъ амперъ-часы въ распреде
лительной с!ти съ постояннымъ потснц1аломъ, потребляетъ 
весьма мало ннерпи и приспособленъ для токовъ до 50 
амнеръ. Другой счетчикъ (система Вилькенса) состоитъ нзъ 
м!днаго диска, вращающагося съ переменной скоростью въ 
пол! двухъ электромагннтовъ, и можетъ м!рять токи отъ 
.50— 1.000 - амп. Нзъ новостей по части изм!рительныхъ 
приборовъ отметимъ еще нз.меритель напряжен1я магнит
наго поля Ленарда, основанный на открытомъ въ послед
нее вре.мя свойстве висмута м!вять свое сопротивлен1е 
въ .магнитио.мъ пол!. Приборъ этотъ состоитъ (фиг. 19) изъ

Фиг. 19. '

тонкой изолированной двойной спирали изъ висмутовой 
проволоки, пом![ценной въ стеклянной трубк!; концы спн- 
р:аи соединены съ Зешимами, укрепленными въ эбонито
вой ручк!. Толщина спирало всего 1 мм., такъ что она 
легко межетъ быть продвинута въ самыя узк1я простран
ства, напр. промежутки между якоремъ и магнитами въ 
динамомашив!. Изменен1е сопротивлен1я спирали меряетъ 
напряжен1я магнитнаго поля, причемъ б'/о изменен1я соот- 
ветствуютъ. около 1.000 лин1ямъ силъ на кв. сантим.; кч> 
этому прибору придается таблица для расчета папряжен1я. 
Изъ другихъ приборовъ обращаетъ на себя вниман1е элек- 
трическ1й пирометръ Брауна, основанный на изменен!]! 
сопротивлен1я платиновой проволоки съ температурой, и 
прямо дающ1й на шкал! температуру до 1.500°. Пдея этого 
прибора далеко не нова, но онъ отличается отъ другихъ 
подобныхъ т!мъ, что онъ нс лабораторный, а уже чисто 
практическ1й инструментъ Отм!тимъ еще прекрасные 
образцы мостиковъ Уитстона для измерен1я большихъ и 
малыхъ сопротивленШ, полные переносные приборы для 
изм!рен!я и изследован1я изоляц!и (два образца: on. 1.СЮ0 
омовъ до 10 мегомовъ — в!ситъ 30 (|)., другой до .50 мего- 
мовъ—в!ситъ 44 ф.), усовершенствованные гальванометры 
системы Депрэ-Лреонваля съ С подковообразными магни
тами и еще многое другое, что иссо.мненно заинтересуетъ 
иосетителя-электрика.
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\} [1рактическ|’я заметки для электриковъ- 
любителей.

П о л у ч е н 1 е  к о л е ц ъ  Н о б и л и .

Электрохимическое явлсн1е, вызывающее образован1е 
|.олецъ Нобили, даетъ возможность произвести рядъ лег- 
кихъ и интересныхъ опытовъ, тТ.мъ 6ox1ie привлскатель- 
иыхъ, что для нихъ нужны лишь самые простые приборы. 
Для полученш хорошихъ результатовь не требуется осо- 
б;1ГО ум'Ьнья, достаточно соблюден1я нЬкоторыхъ предосто
рожностей.

Нобили получ!1лъ эти кольца, пользуясь широкимъ пла- 
тиновымъ электродомъ, сосдиненнымъ съ однимъ полюсомъ 
■1.1емента и погруженны.мъ въ растворъ уксусно-свинцовой 
соли; другамъ электродомъ служила платиновая проволока. 
Этимъ путемъ на полированной поверхности платины по
лучались Bct цвТта спектра; если платиновую пластинку 
погружали въ растворъ горизонтально и пом^ицсли надъ 
пей вертикальную платиновую проволоку, то происходило 
|1оразован1е ряда концентрическихъ ко.лецъ, окрашепныхъ 
всЬми цвЬтами радуги.

Этотъ опытъ, опубликованный Нобили въ 1826 году, 
былъ повтор(!нъ Беккерелемъ, Kaccio и другими, продол
жавшими изыскан1Я въ томъ же направле1пи, при.м1>няя 
токи различной силы и пользуясь различными растворами. 
Испытывались иослЬдователыю разный соли, растительный 
и животныя вещества.

Ш.тъ необходимости брать пепремЬнно платиновый 
электродъ, какт. это д1>лалъ Нобили. Пластины нзъ ней
зильбера, никколировапной мЬди, латуни, покрытой тон- 
кимъ слоемъ стали, могутъ удовлетворять тому л;е назна- 
чен1ю; особенно красивая окраска получается на полиро
ванной стали. Растворъ уксуснокислаго свинца долженъ 
быть насыщеинымъ и отфильтрованнымъ.

Для получен1я колецъ Н!ииваютъ въ плоскую чдшку про- 
ц1>жснный растворъ уксусно-свинцовой соли; на дно чашки 
кладутъ горизонтально полированную стальную пластинку, 
соединенную съ отрицательнымъ полюсомъ батареи изъ 
одного или нЬсколькихъ элементовъ. Къ пласТинкЬ прибли- 
жаютъ. не прикасаясь однако къ ней, конецъ М'Ьдиой про
волоки, соединенной съ положительнымъ полюсомъ бат’а- 
реи. Черезъ нисколько мгновен1 й появляется пятно, кото
рое увеличивается и образуетъ концентрпчесшя кольца, 
окрашенныя радужными цветами (фиг.'20 и 21). Н̂ сколькихъ

извн1> св^овые лучи на окрашенную поверхность njaJ
стияки.

Фиг. 21. .
Такое окрашившме яв.ляется сл'Ьдств1емъ разложмия 

св-Ьта, отражаемаго полированной поверхностью пластинки 
и проходящаго черезъ чрезвычайно тонк1е слои перекиси 
свинца, осажденные на поверхности пластинки. Эти цв1та 
не переливаются, но совершенно неподвижны; слои пере
киси кр1шко пристаютъ къ пластинкЬ и даже весьма зна
чительное трен1е не можетъ нхъ испортить. Если пластинку 
подверпаи дНйств1ю тока нЬсколькимн секундами дольше, 
чймъ это необходимо для получен1я нормальпаго окрашя- 
ванш, то посл'Ьднее становится бол1>е или менйе красннмъ. 
сЬрымъ или бурымъ, смотря по продолжительности опера- 
ц'и; въ этомъ случай слой перекиси ок;13ывается уже не 
такъ прочно лриставшимъ къ пластинкй: онъ отделяется, 
если тереть его сильно пальцемъ. и обнаясастъ голубую 
пленку, покрывающую поверхность стальной пластинки.

Съ помощью эдектродовь той или другой формы можно 
получить На стали, на пиккелированной латуни и т. п. 
весьма разнообразные рисунки. Проволока, изогнутая въ 
виде буквы, или какой-либо фигуры, можетъ служить для 
получен1я подобной же фигуры на пластинкй. Такъ какъ 
трудно удержать электродъ. въ надлежащемъ положены, 
то можно взять проволоку съ гуттаперчевой изолировкой, 
обнаженную въ ■Ахъ мйстахъ, гдй желаютъ, чтобы токъ 
дййствовалъ, кладя ее непосредственно на пластинку; изо- 
лирующ1й слой опредйляетъ удален1е проволоки отъ плг- 
ершки, препятствуя имъ соприкасаться непосредственно. 
Какъ можно изгибать проволоки показано на фиг. 22.

Особенно эфефектны цвйтные узоры, получаемые при 
помощи электродовъ, вырйзанныхъ, въ видй какой-нибудь 
фигуры, изъ листовой мйди и изогнутыхъ въ нйкоторыхъ 
частя.хъ, которыя вслйдств1е этого приходятся на различ- 
номъ разстоян1и отъ поверхности пластинки (фиг. 23).

Фиг. 20.

опытовъ достаточно, чтобы определить, сколько времени 
требуется для получен1я наилучшихъ результатов!..

По прошеств1й этого времени, пластинку вынимаютъ, 
обтираютъ и высушиваютъ. Цвйтныя кольца являются 
тогда въ полной красотй Но они пр1обрйтаютъ еще боль- 
ш1й блескъ, если, поместившись передъ окномъ, держать 
илаЬтинку задней стороной къ свйту и передъ ней—листъ 
бедой бумаги, такъ чтобы эта последняя отражала идуице

Фпг. 23.
Газематривая фиг. 23, можно видеть, что окрашиван1е уси
ливается. п.о .направлеиш отъ середины къ концамъ креста 
по причине образован1я осадковъ различной толщины.

-•
Л
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Другой спогобъ иолучешя рИ':унковъ слЬдую1щй: п*'. 
погруженную Бъ растворъ уксусно свиггновой соли плат.' 
явнку накладываютъ картонный шаблонъ съ вырЬза.\|и 
шанвой формы, и надъ нимъ кладутъ м1йдный кружркъ,. 
«диненный съ положительнымъ иолюсомъ батареи; пог 
гредстволъ нсбольшихъ дсрсвянныхъ подкладокъ диск'ь 
улерживаютъ на и^оторомъ разстоян1и отъ картона—дДя.' 
ш , чтобы дать возможность раствору свободно циркули-- 
ровать въ промсжутк'Ь.

Металлохром1я npuMtiiiHCTCH въ довольно значитсл1г' 
ннхъ размЪрахъ въ промышлсшюстн, пр1обр^тая вес 
мьшее и большее раснространен1с. Ею пользуются въ 
особевносги для укра1исн1я мелкихъ предметовъ, въ род!; 
путоввцъ, металлпчсскихъ футляровъ н ягциковъ, игрушскъ, 
шлврвыхъ изд'Ьлгй и т. п. Блестяийе радужные цс1;та, 
иорнми покрываютъ такимъ образомъ предметы, не мо- 
гуть быть получены никакимъ иньвмъ сиособомъ.

Съ этой цЪлью примЪняютъ различные растворы, глав- 
itiiniD изъ которыхъ указанъ Беккерелемъ.

Ботъ ого роцентъ:
Растворить 2С0 гр. Рцкаго кгин въ 2,’2Г) литрахъ дистил- 

лравной воды; прибавить 150 граммъ свинцоваго глета, 
прпкввятить въ продолжеп1е полу-часа и дать отстбяться, 
йить светлый растворъ и разбавить его равнымъ объе
шь чистой воды.

■Этотъ растворъ особенпо иримЬняется вь мелкой про
мышленности и можетъ слуяигть для получен1я радужной 
окраски но только на указанных!, выше моталлахъ, но и 
вдругвхъ; тБмъ не менЬе, при опытахъ, которые удобно 
проваводить любителю, уксусно-свнндовая соль даеть. нан- 
jjxmie результаты. Не слЬдуетъ забг.гвать, что эта соль 
«свата.

Хронологическая истор|’я электричества, 
гальванизма, магнитизма и телеграф|’и,
Электричество, электронъ, electrum, обозаамлегь янтарь, 

происходить отъ helko — притягивать, указывая на его 
(8 0ЙСТВО притягивать легкгя тЬла.

Гальванизмъ, отъ имепн итальяискаго физика Алоиз1о 
Гиьвави (Болонья 1737— 1798), открывшаго этого рода 
шен1я.

Магнитизмъ, тпдпе$,- естественный магнитный камень, 
1ьизобил1н находимый вблизи города Магиезш, въЛидги. 
йвсказываютъ, что греческ1й пастухъ Магнесъ зазлЬтилъ 
Чпягателыюе дЬйств1с магнитнаго камня на металличо- 
сй восохъ, и что греки привс.зли этотъ камень изъ Маг- 
вез1и .за 1000 лЬтъ до Р. Хр. По словамъ Сонинн (въ его 
яйткахъ о Бю||)(|)0пЬ), некоторые вредполагаютъ, что слово 
тдт происходить отъ слова miigniUido, указывая па 
швыя качества, присущ1я .магвиту.

Телеграфъ, tele—далеко, у/гаузЛет—писать, приборъ д.зя 
)([|трагп сообв(Оп1я на больГвихъ разстояп1яхъ 
 ̂ (до Г. Хр.).—Фактъ HaBOoxlrc отдалеввый, извЬст- 

относительно врнложен1й свойствъ магнита. Говорятъ,
■ n̂ Bi.ei-Mb году дарствован1я Гоангь-ти императорскгя вой- 
® liBTiiB, врослЬдуя мятежпаго принца Че-ю, сбились съ 
нрыи и потеряли изъ виду псвргятсля по причин!, сильныхъ 
финовъ. По этому случаю Гаонгъ-ти устроилъ повозку, 
1в которой была воздвигнута статуя, указывавшая четыре 
прани св!.та и поворачивавшаяся лицомъ къ югу, въ ка- 
няп. бы iianpaiixciiiii повозка ни двига.лась.

1110.—Передаютъ, что въ этомъ году ^Геу-кунгъ на- 
J4!ib употребленш компаса посланны.чъ Юа-чапга.

Иеродъ отправлеп1емъ вословъ изъ Кохинхины в Топ
тав въ обратный путь (что происходило въ 22-мъ цик.Н>, 

1040 лЬтъ до Р. Хр.), Чеу-кунгъ далъ и.мъ инстру- 
"*гь, поворачивавшШся всегда одной стороной къ сЬверу, 

lyroil къ югу, чтобы они моглп руководиться его пока- 
кви въ своемъ вутев1еств1и. Пнетрумеить этотъ бы.лъ

Бнъ чп-иаиъ (южв.ая колесница)—китайские назватпс 
а ;  это даеть поволъ предполагать, что Чеу - кунгъ 
пзобрЬтателсмъ посл-Ьдняго.

• 10<)8.—Приблизительно, въ эпоху возвращонтя Геракли- 
. довъ (происходящихъ отъ Геркулеса) въ Пслопонесъ, ки

тайцы ii.Mkiu магнитныя колесницы, съ утвержденной на 
каждой изъ яихъ статуей, подвижная рука которой по
стоянно указывала на югъ и позюгала имъ ор1ентироваться 
въ 6e3npeH!«ibHbixb степяхъ Монголзи.

1033 до 975.—Иолагають, что Соломону, царю Израиль
скому, было известно употреблен1е компаса, но фактъ этотъ 
вполн'Ь не выясненъ.

1022.—Около этото врсмепн магнитныя колесницы ки- 
тайцевъ были снабжены плавающей стр4к1кой, движен1я 
которой передавались статуЬ съ простертою на югъ рукой. 
Описадге .этихъ колссшщъ дано въ историческихъ сочиве- 
и1яхъ Чу-ма-одена, наппсанныхъ въ двЬвадцатомъ вЬьЧ. до 
нашего лЬтосчислен1я и счптаемы.хъ самымъ драгоцЬннымъ 
вямятникомъ китайской исторги, потому что въ нихъ из
лагается згеторгя Китая отъ начала импер1и.

1000—907.—Гомеръ говорить, что магнитный камень 
употреблялся греками для направлен1я кораблей со време
ни осады Трои.

600 до 580.—Фмесъ милетск1й, одинъ изъ семи мудрс- 
новъ Гред1и, основатель юнической школы, былъ первымъ 
изъ паблюдавшпхъ дЬйствзе электричества, вызваннато 
трен1емъ янтаря. Фалесъ, Плшпй и друг1е гроческ1е и рим- 
ск1е писатели уноминаютъ о томъ, что если нагреть ян
тарь, то онъ прптягивастъ солому, cyxie листья и друг1я 
легк1я тйла, подобно тому, какъ магнить притягиваетъ же
лезо.

600 —Около этого времени этруска пр1обрЪи особыя 
позиан1я отноептельно электричества. Разска.зываютъ, что 
они притягивали молн1ю, стреляя металлическими стрелами 
Бъ.грозрвыя тучи. Пл11н1й говорить, что у впхъ былъ тай
ный способъ не только извлекать молн1ю изъ тучъ, но да
же собвщть ей произвольное направлен1е. Пмъ было из- 
в'Ьстно нисколько родовъ молн1и: молн1я, падаввгая сверху 
и ударявв1ая всегда наклонно, и молн1я, исходившая отъ 
земли и подним?пш:1Яся перпендикулярно. Римляне съ 
своей стопоры, знми два рода молнш: дневную, приписы
ваемую Юпитеру, и ночную—Суммапусу.

341.—Аристотель говорить въ своей «Истор1и живот- 
пыхъ», что электричесий гшосъ повергаетъ въ оцЬпенен1е 
рыбъ, которыхъ бнъ хочетъ схватить, и что такимъ обра
зомъ у него' есть средства ихъ ловить я ими питаться. 
Плутархъ разсказываетъ тоже са.чое. Плишй говорить, 
что если тронуть это животное копьемъ, то оно пар.гли- 
зустъ на разстоянй! самыя спльныя мышцы и останавли- 
баетъ самыя проворныя ноги.

3.37 до 330.—Рандолы1)ъ, авторъ сочинетя «Tlie Pre- 
Adamite Man» разсказываетъ, что во время египетскихъ 
войнъ одна изъ Клеопатръ передашиа при помо1ци про- |  
волоки новости во всЬ города между Гемополисо.мъ и остро- I 
вомъ Элсфаптппы, расположениымъ на верхне.мъ 11и.тЬ.

,321.—Теофрастъ, грсческ1й философъ, первый наблюдалъ 
притягательньш свойства турмалина н описываетъ ихъ въ 
своемъ сочинен1и «О камняхъ». Теофрастъ и Плин1й го
ворятъ о турмалин!;, какъ о камн!., обладающемъ, подобно 
янтарю, свойствомъ притягивать лсгк1я тЬла.

Плин1й говорить, по поводу различныхъ сортовъ магни- 
товъ, что Сотакусъ описываетъ ихъ пять видовъ; эф1опск1й; 
изъ степей Магнез1и—по близости Македон1и; трет1й—изъ 
Пэттуса въБеот1п; четвертый—изъ А.лександр1и въТроа- 
д!;; пятый—пзъ Магнсз1в въ Аз1и.

Онъ говорить еще, что желЪзо не можетъ сопротив
ляться магниту: «при сближен1и этихъ дву.хъ л4лъ, железо 
прыгаетъ къ магниту и плотно пристаетъ къ нему».

Поводимому, естествепный .магнить извЬстенъ очень 
давно во всЬхъ частяхъ свЬта. Это видно изъ того, что 
Bct древн1е языки им!;ютъ для него особенное назван1е.

Бъ т,алмудЬ его называютъ ащтабъ (aehzhab), притяги- 
вающих камень; на язык^ ацтековъ thaihiomani^ камень, 
притягивающ1й своимъ дуновен1емъ; по санскритски agas- 
hanta, любящ1й желйзо; на язык!. С1ама melek, то, что прн- 
тягиваетъ желЪзо; по китайски фт-ти (tshu-chi), камень 
любвп, или еще би-фи-ши (by-thy-chy), камень, хватаюпий 
же.л4>зо; по испански iman, любящ1й камень; по венгерски 
mnynet-kee, любовный камень; на греческомъ язык£ онъ на
зывается sideritas, по сходству съ жсл£зо.мъ. По китайски
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его иазывають еще ттю-ши (tchu-chi), управляю1ц1й ка
мень; по исландски leiderstein, направляюнЦй камень; по 
шведски segel-stein, видящШ камень; по тонкински anain- 
tehum, камень, показмвающ1й[ югъ.

За большую твердость греки прозвали его calamita$, 
откуда французск1Я слова calamite и diamant\ евреи—А7шг- 
lamish или knlmithath и римляне—аЛатав-, adamant—на- 
soaiiie, данное намагниченной cTptaK'b англичанами въ 
царствован1е Эдуарда III.

285—247.—Птоломей II  поручаетъ Тимохаресу, архи
тектору дворца, подвесить въ фаросскомъ храм^ железную 
статую Арсинои. Плин1й говоритъ, что эта статуя никогда 
не была окончена всл'Ьдств1е смерти Птолемея н его архи
тектора; но Авзон1й, piiMCKift поэтъ четвертаго в^ка,-гово
рить въ своей поэм11 сЫозеПа», что Тимохаресу удалось 
поддерживать изображен1е царицы висящимъ въ воздух^, 
помещая въ царской коронЪ на свод!! храма магнитные 
камни, оказывавш1е притягательное д'ййств1е на железную 
голову статуи.

11асс1одоръ намекаетъ на статую Купидона въ храм1  ̂
Д1аны въ ЭфееЬ, и св. Августа нъ говорить о статуй, нод- 
в1ш1енной въ храм1> Сераписа въ Алексаядрн! при помощи 
укр1.п.1еннаго на потолкЬ магнита.

200.—Полиб1й, греческ1й историкъ, описываетъ оптиче- 
скШ телеграфъ, иосредствомъ котораго можно было пере
давать доад1(ать четыре буквы греческаго алфавита.

60—65.—Лукрешй Каръ, ри.мск1й поэтъ, упоминаетъ о 
свойствахъ магнита въ своей поэм^ «De N atu ra  Renim».

50 (посл4 Р. Хр.)—Скрибошусъ, римск1й физикъ, раз- 
сказываетъ, что вольноотпущенникъ Тибер|‘я быль выле- 
ченъ отъ пода1ры сотрясен1емъ, получоннымъ отъ электри- 
ческаго гнюса, и Дюскоридъ пре,длагаетъ этого рода лече- 
Hic при головныхъ боляхъ. Фапй передаетъ, что туземцы 
въ Калабор!!,- въ Африка, прим^няютъ электричеейя свой
ства угря къ леченш своихъ больныхъ дЬтей. Они пом1>- 
щаютъ ребенка около сосуда, въ который заключенъ угорь, 
или заставляютъ его играть съ молодыми угрями.

121.—Китайцамъ уже давно изв1Ьстца притягательная 
сила и полярность магнита, но о свойств^ сообщать эти 
качества железу упоминается въ первый разъ въ словар!. 
Шу—Вена, дополненномъ Гинъ-Чияомъ въ 121 г., въ пят-, 
надцатомъ году царствовагпя Нганъ-ти, изъ дйнаст1и Ганъ. 
Отецъ Гобн.ль, посланный въ Китай въ 1721 г., разсказы- 
ваетъ, что онъ пашелъ въ сочинениг, написанноиъ въ кон- 
цЬ царствован1я династ1и Ганъ, полное onneanie компаса.

СлЬдуетъ замЬтить, что ни одинъ изъ древнихъ авто- 
ровъ не намекаетъ на тотъ ([)актъ, что намагниченная стрЬлка 
притягивается земными полюсами; знакомство съ этимъ 
фактомъ, какъ извЬстно, приписывалось древнимъ грекамъ 
и риилянамъ.

218.—Сальмаз1усъ, въ своихъ комментар1яхъ къ сочи- 
нен1ямъ Солина, говоритъ, что въ это.мъ году арабы по
знакомились съ янтаремъ, названным!, kahruba — слово 
персидскаго происхожден1я, указывающее на его способ
ность притягивать солому; магнить быль названъ о/гаи;/- 
»-«Ьа-притягивающ1й желЬзо.

j 285.—Разсказываютъ, что одинъ мастеровой, получивъ
! отъ китайскаго и.мператора приказъ изготовить колесницу,
! показывающую югъ, открылъ снова секрет,!., который былъ 
I уже некоторое время утрачеяъ. .Эти магнитныя колесницы,
] пови.тимому, были въ употребленш у хитайцевъ въ течс- 
: Hie многихъ вГковъ; но, по Гумбольдту, о нихъ болЬе н.е
i упоминается съ 1609 года.

265—419.—Самое раннее упоминан1е о примЬнеши маг
нита въ мореходствГ встречается въ эпциклоиед1и Росг- 
iien-yun-fou, где говорится, что около этого времени (т. е. 
въ царствовате второй династ1и Тзинъ) корабли бЬли на
правляемы къ югу съ помощью тит'ъ, или иглы.

295—324.—Ку-фо, китайск1й физикъ, сравниваетъ при- 
тягательныя свойства магнита съ таковы.ми же янтаря, вы
званными трен1емъ или нагрГван1емъ. Въ своемъ сочипе- 
iiin о магнитномъ камнЬ, Ку-фо говоритъ, что .магнить 
притягивастъ желЬзо также какъ янтарь притягиваетъ гор- 
чичныя зерна.

.304.—Сентъ-Эльмъ, епископъ города Форм1И въ древ-- 
ней Птал1и, замученный въ этомъ году, былълицомъ, име- 
немъ котораго матросы Средиземнаго моря назвали огнен

ные ЯЗЫКИ, ноявляющ!еся на верхушкахъ мачтъ во врс.\ 
бурь. Если появлялись одновременно два такихъ язы( 
то ихъ называли Касторо.чъ и Поллуксомъ, именами tij- 
морскихъ божествъ—близнецовъ, и смотрЬли на это m  
Hie, какъ на знакъ, блaгoпpiятcтвyющiй плаванш; cc;(i i 
.зам-Ёчали только одно пла.мя, то его называли orHOMii 
Ёльма, и считали дурнымъ предзнаменовашемъ.

425. —Зосимъ, rpeuecKitt историкъ, жившiй въ црав '̂ 
Феодос1я II  (401 по 4-50), написалъ исторш римско! и 
nepiu отъ царствован1я Августа по 410 г.; въ aioMbiif 
изведеши въ первый разъ упоминается о фактЬ элепр̂ » 
тическаго Bbu-tjeniH металловъ—о томъ, что если погр).’ 
нЬкоторые металлы въ растворъ мГдной соли, то ом|': 
крываются слоемъ м1̂ ди.

426. —Св. Августинъ упоминаетъ объ опытЬ, npoi|
денномъ при епнскоп1  ̂ (’евер-Ь, состоявшемъ въ томъ,|.: 
плавающую на поверхности воды намагниченную иыуг 
ставляли пере.мЬщаться подъ д-1)йств1емъ спрятаннаго и|; 
столомъ магнита. ,

450-—Аэщй, гpeчecкiй врачъ, разсказываетъ объ вз1 
чен1и подагры и судорогъ, произведенномъ съ помои 
магнита. j

543.—Японцы пемдаютъ, что въ этомъ году мии 
получилъ отъ двора Петси въ КореЬ колесо, указывав  ̂
югъ.

658.—По Кай-бара-токь-зин'^, въ Вази-си, въ эт4 
году были построены въ Япон!и первый магнитныя кол 
ницы; магнитный камень не былъ однако извЪстеиъ 
Яцон1и до 613 года, когда его привезли изъ провиш 
Ооми.

806—820. — Въ этихъ год.ахъ, въ нрав.лен1е динас 
Фангъ, были построены нервыя дсолесницы подъ иазва 
еиъ кинъ-кунп-юаиъ; это были магнитныя повозкп, пол 
ныя изв4>ствымъ раньше, но снабженныя енщ барабане 
и колоколомъ. Повидимому, устройство этихъ магнитвь 
колесницъ было извЬстно далеко не вб-Ьмъ. Критнкъ, 
имени Ченъ-ю, говорить; «Я знаю, что въ эпоху Фавп 
была построена колесница, на которой были изобракеЛ 
четыре части земли, .въ нодр.гжан1е построеннымъ въэвя 
Гоангъ-ти. Па этой колесницЪ была помещена статуя, руя 
которой постоянно указывала на югы. I

968.—Говорить, что Кэнгъ-фу-Вингъ H3o6pta въ 
время способъ передавать звукъ по нитк-Ё при по.чо1цн npi 
бора, названнаго тунъ-чейпъ\ однако, у другихъ авторор 
вовсе не упоминается объ этомъ изобрЁтен1и.

1067 по 1148.—Фроде, исландсюй историкъ этого в| 
мени, разсказываетъ, что Флокъ Вильгердерсопъ поквнп 
около 868 г. Роголандъ въ Порвег1и, для того, чтобы п, 
сЁтить Пеландш, которая имъ была открыта; по ого «<( 
вамъ, сЁверные мореплаватели этого времени имЁли cbcoj 
бой магниты, изъ чего можно заключить, что свойства яаЛ 
нитпой стрЁлки были извЁстны и при.чЁнялись къ корабле. 
воЖден1ю европейцами даже ранЁе одиннадцатаго вЁка. \

ЗдЁсь мы встрЁчаемъ первое указан1е относитель» 
знакомства съ комнасомъ внё Еитая. СлЁдуетъ, однако, № 
мЁтить, что объ этомъ фактЁ не упоминается въ другни 
рукописях!, что заставляетъ предполагать существовав» 
позднЁйшей приписки. Такое предположеше оставляеть въ 
cплЁ,пpизнaнiв изобрЁтатслемъ компаса Гюйо Прованскага 

1111—1117.—Кеу-Тзунгши, китайск1й философъ, даеп 
onneanie компаса, впервые находимое въ китайскоиъ со- 
чинен1и; кромЁ того онъ говоритъ, что если тереть о маг
нить желЁзо, то оно прюбрЁтаетъ свойство обращаться п 
югу..

1160.—Eвcтaфiй, арх1епископъ Оессалоникъ, разсказы
ваетъ, что король готтовъ, Валимеръ, отецъ Теодорнла, 
имЁлъ обыкновегйе извлекать изъ своего тЁла искры, и что 
нЁкоторые ([гилософы наблюдали искры, псходивш1я отыл-ь 
груди и coпpoвoждaвшiяcя трескомъ.
. .Дейтгедъ разсказываетъ, что отъ волосъ римскаго пара 

- Серрил1я Tyллiя, когда ему было семь лётъ, отдёлялвсь, во 
время его сгга, цёлыс потоки огня; что волосы одного кар- 
вге.ч-итскаго монаха издавали искры при ихъ расчесывавш. 
и' что БОЛОСЫ одной молодой женщины точно также давала 
искры, когда она причесывалась гребнемъ.

1190.—Въ рукописной позмЁ Гюйо Провапскаго, .меео- 
стр.оля при дворЁ Фридриха Барбароссы,—названной Габ-

i
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ii« n находящейся въ Пащопалышй библ!отекЬ въ Ца-*’.' 
« t, въ первый разъ на ({>ра11цузекомъ языкЬ упоминается - , 
I loMnact; здЬсь говорится, что моряки имЬли обыкновеше 
iainpaib иглы о бурый камень, подъ назван1емъ m a iin ie re ,, 
а которому пристаетъ железо, и что если заставить иглу 
аавать на поверхности воды съ помощью соломинокъ, то ■ 
на тазываетъ на сЬверъ. Строки, относящщся къ давно'''; 
IJ вопросу, скопированы съ рукописи членомъ туринской 
ащомш наукъ Д. Азуни и приведены цйликомъ, съ фраН,: ;̂ 
пзскимъ переводомъ, на 137 страницЬ его Дчссертацт, , 
h  издан1я, 1809 года:

Par la vertu  de la  m ariniere,
Une pierre laide e t bruniere,
Ou le fer volontiers se joint...

Ito «кто приводится также Клапротомъ и Венансономъ.
Совини говорить, что Азуни съ успЬхомъ установили 

нервенство Францш въ дйлй примЬнен1я компаса къ море- 
иаванш. Друг1е авторы утвержаютъ, что въ эту же эпоху 
арабы владйи компасо.мъ, что сами они его получили отъ 
гойцевъ и ознакоми.1и съ нимъ французовъ во время 
нершаго крестоваго похода, какъ это, HanpHMlipb, указано 
Дшомъ.

1204—1215. — Яковъ де - Витри, кардиналъ - епископъ 
Пмохаиды, одинъ изъ крестоносцевъ, говорить о компасй 
иЦующимъ образомъ: «Магнить (diamant) находится въ 
Енрн; ояъ притягиваетъ желйзо по неведомой причинЬ; 
ней того, какъ игла прикасалась къ магнитному камню, 
и  всегда поворачивается къ по гяриой звЬздк, которая 
ншдвижна, какъ ось Mipa, тогда какъ друг1я звЬзды вра- 
Шея около этой полярной звЬзды; такими образомъ ком- 
м  хожетъ указывать путь мореплаватолямъ».

Е07.—Александръ Некгамъ, аббатъ въ Sainte-M arie, 
Гт51яааетъ въ своей книгй «De Utensilibiis» объ иглй, ко
гда держать на борту кораблей; будучи помещена на 

въ состоян1и покоя она указываетъ моряками мйсто, 
с4шодится полярная звйзда. Въ другомъ произведенги 
W0 же автора, de Naturis lierim , встречаются сл’Ьдующ1я 
орш: «Когда моряки на морЬ не знаютъ болйе, вслЬдствге 
ijn, заслоияющихъ солнце, или вслЬдств1е темноты ночи,

[ 5Вкпб странк свйта они направляются, они прикасаются 
mi къ магниту; эта игла начинаетъ вращаться, и когда

taie прекратится, конецъ ея обращается къ скверу».
50.—Винцентъ де-Бовэ, другой крестоносецъ, напи- 

мк.для Людовика Святого свое tM iroir de la Natures,
Й говорить о полярности намагниченной иглы. Онъ ци-

Еь Аристотеля, какъ автора книги de Lapide. По его 
ъ, здксь находится замктка объ употреблен1и маг- 
-■(ВЪ мореплаванш, но ни въ одномъ сочиненш Ари

не встркчается чего-либо подобнаго. Кабеусъ и 
!е думаютъ, что названная книга вкрнЬе принадлежить 
■*ому писателю.
1ньоръ де-Ыаркуръ ясно намекаотъ на полярность 

1̂ 111 въ посланш ad Sigerium de Foucaucourt militem de 
написанномъ въ концк X lll  столктгя; Винцентъ 

еБ«с прилагаетъ назван1е zohron и aphron къ южному и 
fepeoMy концами стрклки. Клапротъ (Boussole, стр. 49 
*■ 51) говорить, что эти слова арабскаго происхожденгя; 
Ьрпвъ Липен1усъ и друг1е авторы не согласны съ этими.

!254.-Альбертъ Велик1й, изъ фамилги графовъ Боль- 
г«1гь, одинъ изъ наиболке замкчатсльвыхъ философовъ 
iMoroBb среднихъ вкковъ, также упоминаетъ о книгЬ 
к Lapide и объ арабскихъ терминахъ zohron и aphron, 

однако, дасть ложное толкован1е.
J1260. — Брунетто Латини, флорснт1йск1й энциклопс- 

ь.|остави1ъ около этого времени книгу Tesoro, пере- 
|ринук1 имъ же на французскш я.зыкъ (Ы  Livres don 
■ar), гдк говорится въ очень яеныхъ выражен1яхъ о 

но ОНЪ прибавляетъ: «Ии одинъ моряки не рк- 
|М‘’ .|его иримкнить, чтобы не подвергнуться подозркн1ю

5101шебствк; матросы не ркшались пуститься въ море 
ПИП) инструментомъ, такъ какъ онъ по всей видимо- 
«змтивленъ при содкйств1и адскихъ силъ».

1265—1.Н21. — Гвидо Гвиничелли, котораго Данте счи- 
h вднимъ и.зъ вслнчайшихъ поэтовъ Болоньи, говорить 
мскоиъ компаск почти въ ткхъ же выражен1яхъ, какъ

и самъ Данте: -«Горы магнитнаго камня сообщають свою 
способность притягивать желкзо воздуху, но магнитный 
камень, будучи очень удаленъ, нуждается въ содкйствйг 
подобнаго же камня, чтобы обнай’жить свою силу и на
править иглу къ звкздк сквера».

1266.—Петръ Адзигеръ приписываетъ себк, въ письмЬ, 
написанномъ въ этомъ году, первое указанге на склоненге . 
стрклки. Вотъ это мксто его письма: «Обратите вниманге 
на то, что магнить, также какъ и игла, которая его каса
лась, не указываетъ точно на полюсы, но конецъ, который 
долженъ указывать на югъ, отклоняется немного къ за- 
йаду, и конецъ, который долженъ указывать на скверъ, 
отк-юняется на столько же къ востоку; точная величина 
этого отклоненгя была найдена, поелк многочисленныхъ 
опытовъ, равной 5 градуса.мъ. Ткмъ не менке, это откло- 
нен1е не препятствуетъ тому, чтобы намагниченная игла 
могла служить путеводителе.мъ, потому что самую иглу от- 
клоняютъ отъ пстиннаго юга на полторы точки къ западу». 
Одна точка содержала тогда 5 градусовъ.

Это письмо цитируется у Кавалло, въ дополнен1и ко 
второму издан1ю его сочинен1я о магнитизмк; оно находит
ся въ ЛейденскОмъ университетк; но подлинность его от
рицается Гумбольдтомъ, который говорить; что это «только 
приписка, существующая въ коп1и, находящейся въ На- 
щональной библютекк Парижа».

1270. —Итальянешй астрономъ Ричч1оли говорить, что 
французск1е мореплаватели въ царствован1е Людовика Свя- 
таго (1226— 12701 употребляли магнитную иглу, которую 
заставляли плавать на поверхности налитой въ небольшой 
сосудъ воды, поддерживая иглу двумя пробками, чтобы 
она не падала на дно.

1271. — Марко Поло, знаменитый итальянешй путеше- 
ственникъ, говорить, что онъ привезъ въ Итал1ю компасъ 
изъ Китая; однако, это врядъ-ли вкроятно, потому что 
онъ ничего объ этомъ не говорить въ докладк о своихъ 
путешеств1яхъ.

1282.—Байлакъ написалъ въ этомъ году свою арабскую 
книгу о кампяхъ, гдк упоминаетъ о путешеств1и изъ Три
поли въ Александрш, во время котораго капитанъ корабля 
примкнялъ компасъ.

Онъ разсказываетъ: «Когда ночь такъ темна, что нельзя 
бо.1ке разглядкть звкздъ, указьтвающнхъ точки четырехъ 
странъ евкта, тогда берутъ наполненную водой чашу н 
помкщають ее внутри корабля, въ защитк отъ вкгра. Въ 
кусокъ дерева -втыкаютъ иголку, такъ чтобы получился 
крестъ, и кладутъ ее въ воду, на поверхности которой она 
плаваетъ. Заткмъ берутъ магнитный ка.мень, величины до
статочной, чтобы заполнить ладонь; таким’й образо.мъ по- 
мкщаютъ руку вблизи поверхности воды и сообщають рукк 
вращательное движен1е такъ, чтобы игла вертклась на по
верхности воды; быстро удаляютъ руку, и концы иглы ука
жу тъ скверъ и югъ.

1302.—По Фламишусу Венансону (de I’lnvention de 
la  Boussole nautique. Пеаполь, 1808, стр. 138 и 168), 
истиннымъ изобрктателемъ мотскаго компаса, говорятъ, быль 
итальянск1й лоцманъ Флавю Дж1оба. Этого взгляда придер
живаются Bpie, Вольтеръ и мнопе друг1е; но Клапротъ 
показалъ, что Джюйа не могъ изобрксти прибора, построен- 
наго болке чкмъ за сто лктъ до него.

По сдовамъ Азуни, возможно, что Джюйа изобрклъ спо- 
собъ подвкшивать намагниченнуто иглу на oerpik, такъ 
что она сохраняетъ горизонтальное положен1е, каковы 
бы ни были движен1я корггбля.

1327—1.337. По Вольтеру (Essai sur les moenrs e t I’es- 
p r it des nations, Парижъ, 180>, томъ III, стр. 251), пер
вое, достовкрно извкстное, npuMkaenie компаса было сдклано 
въ царствованге короля Эдуарда III . Вольтеръ не преду- 
бкжденъ иротивъ первенства въ этомъ отношенш китайцевъ. 
По его словамъ, и.мъ былъ извкстенъ компасъ, но они его не 
употреб.1яли тамъ, гдк онъ болке всего умкстенъ, т. е. въ 
кораблевожден1и. Они путешествовали только вдоль бере- 
говъ и не чувствовали потребности, подобно друтимъ варо- 
дамъ, идти до конца евкта.

1436.—Андреа BiaHKO издаетъ атласъ картъ, показы- 
вающихъ уклонен1е магнитной стрклки.

Величины этихъ ск.юнен1й, столь необхрдимыхъ попра- 
вокъ пути корабля, были опредклены не столько по отно-
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ш ен1ю къ точкамъ востока п запад<а, сколько по положев1Ю 
полярной зв1зды.

(Продолжете слпдустъ).

^адачи по электротехник^.

К ъ  р а з с ч е т у  д и н а и о м а ш и н ъ .

З а д а л а  88-я . Мы npio6pfcin двухполюсную динамо- 
машину на 400 амперовъ при 80 вольтахъ. Динамо эта 
им4>етъ на электромалнитахъ двойную обмотку, и схема ея 
соединенш показана на фигурЬй.э.

• Фиг. 25.

Испытывая на Mt.crb установки эту динамо и производя 
при этЬмъ измЬрен1я, мы получили послЬ н4>скол(>кихъ опы- 
товъ, въ сроднемъ, нижесл'Ьдующ1я числовыя величины;

Разность потенщаловъ между конечными -зажимами ди- 
памомашипы А  и Л  равнялась 80,1 вольта.

Токъ, идупцй въ это время по то.лстой обмоткЬ каждаго 
пзъ двухъ электромагнитовъ, соединеппыхъ въ этой динамо 
параллельно, равнялся 192,4 ампера.

Токъ, идупрй по последовательной 6б.мотке двухъ элек
тромагнитовъ, находящихся въ разветвлен)и, равна,лея 10,7 
ампера.

После остановки динамомашины термометръ показывалъ 
въ ней температуру въ 40° Цельс1я.

Въ это же время мы отняли концы тонкой обмотки отъ' 
щетокъ и измерили сопротивлен1е проволоки въ нагретой 
динамомашине.

Сопротивлен1е тонкой обмотки разветвлен1я равнялось 
7,50 ома.

Сопротивлен1е якоря плюсъ сопротивлен1е двухъ парал
лельно соединенныхъ толстыхъ обмотокъ электромагни
товъ оказалось равнымъ 0,0086 ома. Па чертеже это есть 
сопротивлен1е отъ А  до В , при чемъ следуетъ себе пред
ставить тонкую обмотку отнятою отъ щетокъ.

Якорь намотанъ въ виде барабана Сименса и иместъ 
коллекторъ для 54 секшй.

Каждая секщя состоитъ изъ 10 медпыхъ лентъ и се- 
чен1е каждой отдельной секп1и, направляющейся къ пласти
не ко.1лектора, равняется 107,5 квадратныхъ мм.

Сечен1е толстой обмотки на электромагните равняется 
138 кв. мм.

сече1пе тонкой проволоки на электромагнитахъ (прово
лока Л» 11, S. JV. G., такъ что д1аметръ ея равенъ 2,9 мм.) 
принимасмъ равнымъ С,6 мм. • ■

Вычислить по этимъ даннымъ весь красной меди за
ключающейся въ обмотке пр1обретепной нами динамома
шины, въ килограммахъ.

Прумтанге. Въ настоящей задаче встречаются два 
главныхъ затруднен!я. Во-первыхъ, мы не моа:емъ быть 
уверены въ показанш термометра. По всей вероятности, 
температура въ якоре отличается огъ температуры въ элек
тромагнитахъ, но, решая настоящую задачу, въ которой мы 
намерены показать примеръ вычислен1я, будемъ принимать, 
что температура въ якоре и въ электромагнитахъ была 
одинаковая и равня.гась 40° Цельс1я.

1 5 - l f

Во-вторыхъ, мы не знаемъ степени проводимости мц 
находяищйся въ динамомашине.

Указан1е это следовало бы получать отъ строителя 
намоманшпы, но въ настоящемъ случае проводимосткп| 
неи.звестна; тймъ не менее мы знаемъ, что для xo[4iiDn 
дипамомашинъ, обыкновенно, стараются иметь медь пом 
можности наилучшей проводимости. Теперь въ тор:^ 
чаще всего мйди высокой проводимости принисываютъ пр 
води.мость въ 98"/о, поэтому и мы нредположимъ, что 4  
въ нашей динамомашине представляетъ 98"'* проводин  ̂
чистой меди. ,

Рпшеше. Удельное сопротивлен1е чистой красной dpi 
при 0° Цельс1я считаютъ по Маттисену равнымъ ИЙ- 
микрома и тогда 1 кубическ1й сантиметръ меди въ!»?', 
проводимости иместъ сопротивлен1е а, которое вычислять 
изъ nponopuiH

 ̂ ТДаТ =  »   ̂ I'M.
откуда

а =  1,654 микрома.
Затбмъ, имея сопротивленле а некотораго нроволш 

при 0° Цельс1я. вычисляемъ сопротивлен1е этого при 
ника при 40° Цельстя.

Оно равно приблизительно
1,6.54 (1 -1- 0,0038 X  40) =  1.9054-----микрома.

Теперь можемъ вести вычислете при услов1и, что уй 
нос сопротивлете меди въ нагретой динамомашине рав 
1,9054 микрома.

a) Разечетъ веса медной проволоки въ тонкой обмп] 
развётвлен1я.

весь  проволоки
Р =  S X  г X ^  . . . .  (1)

А—удельный весь медной проволоки. Согласно таблиш 
прнмемъ, что Д =  8,94.

.4—сечен1е проволоки, которое выражасмъ здесь въ 
ратны хъ Ссантиметрахъ 8=0,066.

Длину ирово.токи I въ сантимстрахъ получаемъ изъп 
ражешя

® I
, ’■ =  1 ( F  X  " Г  ••••

въ которомъ г выражено въ омахъ, и подставляя нам{с 
буквъ соответственныя числа, напишемъ 

1,9054 , ,  I 
^56 _  X  0 0 ^  ’

Такъ, что
7з =  £61.860 сантиметровъ.

Тогда весь
Рз =  0,066 X  261.860 X 8.94 граммовъ

=  154,51 килограм.човъ. '■
b) Разечетъ веса медной проволоки въ толстой обмотЛ 

электромагнитовъ.
Нзмерен1я надъ тонкой обмоткой, показываюгь, чя 

у щетокъ динамо мы имели
7,56 X  10,7 =  80,892 вольта.

Тогда въ толстой обмотке терялось
80,892 — 80,1 =  0,792 вольта 

и Сопротивлси1е ея

=  0,0020582 ома.384,8
Здесь две Т0ЛСТ7.1Я обмотки электромагнитовъ соодинога 

пар.шельно, а если ихъ представить себе соединенныл! 
последовательно, тогда найденное сопротивлен1е c.iiiyen 
помножить на четыре и мы можемъ написать

0,( 020562 X  4 =  X  -Лгт^
от-куДа

i

8.232,8 X  1,38Г7Г- -------- i--------- \---- — Г»

1,38'

-i fw i------ =  5.962,9 сантим.,1,90э4 ’
тогда; весь

V . . Рг =  5 962,9 X  1,38 X  Р,94 граммовъ, 
или ■■ Р -2 =  73,565 килограммовъ.
. е) Разечетъ веса медной обмотки въ якоре.



 ̂15-16. ЭЛККТРПЧШТВО. 211)

На долю якоря приходится соиротивлеше 
0,0086

— 0ДО2<«^3 
0,0065418 ома,

июрое также помпожаемъ па 4 и тогда найдсмъ, что вся- 
шва обмотки

, 26.167 X . 1,075 , ,I, =  ------ , ------------ =  14./64 сант|1.м.1,У0о1
Бкъ мБди въ якорЬ

Р, =  14.764 X  1,075 X  8,94 =  141.890 гр. 
ш =  141,8) килограммъ.

Складывая вычисленные таки.мъ образомъ вБса
въ якорЬ..................................... 141,89 килогр.
> электромагнитахъ;

1 > тонкой обмоткЬ................... 1.54,51 »
1 > толстой » ...................  7(1,565 »

О БЗО РЪ  НОВОСТЕЙ.

Ч P i +  Рз +  Рз =  . .  369,965 килогр.
I Можемъ сказать, что въ. нашей динамомашин!, нахо- 
I шея 370 килограммовъ красной .мЬди.

Щшмтатя. I. Разделяя найденный нами вЬсъ мЬди во 
■д Hi динамо на число ваттовъ, развиваемы.чъ въ наружной 
' апи ц1.пн, то есть, па 
Ж 384,5 X  80,1
^ лЦомъ, что на одинъ кпловаттъ въ наружной части ц1иш 
_ ifiipeooBiuocb ы!.ди въ дннамомашин!.;
“ въ якор!.......................................  4,603 килогр.

> .электромагнитах!,:
> тонкой обмоткй..................... .5,013 »
» толстой 2 .....................  2,387 »

Всего.. 12,003 килогр.
2. Эдектровозбудитслышя сила Е  динамомашины равна

80,892 в.
- теряемые въ якор!, 2,587 »

Е  =  83,479 вольтамъ.
; Токъ, проходяирй по якорю 
^ I  ~  395,5 ампера,

мда
Е  I  = .33.016 ватовъ

1Ы говоримъ, что динамо построена на 33 киловатта.
3. Раз.д1ияя длину обмотки якоря на его элоктровозбуди- 

: мую силу, находимъ, что въ этой динамомашин!, на 1
элсктронозбудитольной силы приходится 1,768 метра 

( 'шки. Такнмъ образомъ, 1 вольтъ развивается въ каждой 
.чввин! якоря въ длин! меньшей, ч!мъ 0,ЧН4 метра.

4. На практик!, въ электротехник!, довольно трудно про- 
шестп в!рныя изм!,рен1я. Вблизи сил1>ныхъ токовъ или 
■швыхъ электроиагиитовъ даже вйрио прокалиброванные 
меиромагнитные приборы могутъ насъ вводить въ обманъ. 
Тою самое можно сказать и о темпероатур)!. Зная напередъ 
«(«сдимость .ч!>ди и сообразуясь съ 1юказаи1ями термо- 
im  можно бы опредНлить въ отдельности температуру 
nSopt и температуру въ электромагнитахъ. Понятно, 
•:о чЬмъ внилатсльнЬе относиться къ изм!рен1ямъ, т!.мъ 
'lie бдизкихъ къ действительности можемъ ожидать ре- 
чиатовъ отъ вычислен1я.

а Вс! числа настоящей задачи весьма близки къ дей- 
твиельнымъ и относятся къ динамомашине «5Vestininster», 
ш4|ившейся въ действ1и на все.м1риой Парижской вы- 
стЛ *) въ 1889 г.

Ч. Скржинскш.

%Hippolyte Fontaine, Ёclairage Ёlectrique 1890, р. 122.

П рёдотвращ еж 1е и ев р ъ  въ  вом м утаторахъ . Пз- 
пестпый электротсхникъ проф. Перри преддожилъ новый 

.•‘чшособъ предотвращенш искръ въ коммутаторахъ при пре- - 
. рыван1и цени. Известно, что иоявлен1е искръ можно -пред- 

; отвратить, шунтируя коммутаторъ какой-либо большой ем- 
"костью, наприм!>ръ, конденсаторомъ. Но практически это не 
выполнимо, такъ какъ для сравнительно небольшихъ то
ковъ нужно было бы установить громаднейшде конденсаторы 
(напримеръ, для .машины въ 10 дуг. лампъ потребна ем
кость въ 1.600 милл1оновъ микрофарадъ). Проф. Перри вос- 
поль,зовался указаннымъ Варлеемъ свойствомъ вольтаметра 
действовать какъ конденсаторъ, и устанавливаетъ несколько 
последовательно соединенныхъ вольтаметровъ такъ, чтобы 
раньше размыкан1я цепи въ ответвлеше введена была ба
тарея вольтаметровъ. Когда поворачиваютъ ручку комму
татора, то раньше въ цепь включаются вольтаметры и за- 
темъ сквозь нихъ проходить разрядъ. Обратное происходить 
при замыканш цепи. (Electrician).
\ )  М ин1атю рны в элек тр о м етр ы . Проф. Бойсъ въ 
Англ1и, известный своимъ прим!,нешемъ кварцевыхъ фибръ 
къ конструкщи точныхъ научныхъ инструментовъ, прим!- 
нилъ ихъ также недавно къ постройке весьма .малыхъ. но 
въ то же вре.чя весь.ма чувствительныхъ электромотровъ. 
Кварцевыя нити ириготовляются весьма быстрымъ вытя- 
П1ван1емъ расплавленной въ кислородно-водородномъ пла
мени кварцевой палочки. Не смотря на гро.мадную свою 
тонкость, он! обладаютъ весьма большимъ сопротивлен1емъ 
разрыву и малымъ соПротивлен!емъ закручиван1ю. Бойсъ 
разечиталъ, что если сделать размеры электрометра въ 10 
разъ меньше обыкновенныхъ, то чувствительность ихъ мо- 
жетъ быть значительно (почти до 1.000 разъ) увеличена. 
Па последнбмъ заседан1и физическаго общества въ .Тон- 
дон! онъ демонстрнровалъ н!которыя модели этихъ прибо- 
ровъ. Пъ одномъ изъ нихъ игла состояла изъ 4 цилиндрн- 
ческихъ квадраптовъ, внутри которыхъ пом!,1ценъ бы.1ъ ми- 
н1атюрный сухой элементъ, ноддерживавш1й противополож
ные квадранты при разлнчномъ потенщал!. Цнлиндръ этотъ 
быль подвешенъ . на кварцевой нити въ стеклянной посе
ребренной внутри и разделенной продольными лин1ями на 
4 квадранта трубк!; при наблюдщпи съ трубой и шкалой 
одинъ вольтъ давалъ около 20—30 мм. отклонепгя, что ука- 
зь1в ютъ на высокую чувствительность прибора, если вспо
мнить незначительный зарядъ цилиндрической иголки. 
Другой прибор!» еще бол!е интересенъ; въ немъ отклоняю- 
щ1йся диекъ состоитъ изъ двухъ металловъ—платины и 
цинка, или м!ди и цинка и части его поддерживаются при 
различиыхъ потенщалахъ всл!дств1е са.мой электризаи1и 
металловъ отъ соприкосновен1я. Въ одномъ изъ этихъ при- 
боровъ нодвеспая кварцевая нить и.мЬетъ всего 1 дюймъ 
длиной и в!съ иглы равняется Чт грамма; несмотря на 
это, приборъ, игла котораго заряясена только 0,8 вольта, 
легко даетъ части вольта и имёетъ пер1одъ колебан)я вт. 
35 секундъ; при всемъ томъ приборъ настолько м.иъ, что 
легко помещ,ается въ кар.ман!. (Electrician).

„В ольтитъ“ -н о в о е  и зо л и р у ю щ ее  вещ ество. Это 
вещество представ.ляетъ смесь я:елатины, резинпваго масла 
II нараффина; оно недорого и имеетъ то преимущество, что 
но заключаетъ въ себ! с!ры. Приготовляется оно следую- 
щимъ нуте.мъ: кинятятъ 6 часовъ подъ рядъ 1.000 частей 
«толярнаго клея съ 1.000 частями воды и 5 соды. По мер! 
испареп1я воды ее нодбавляютъ, чтобы сохранить объемъ 
иостоянпымъ. Жидкость |[)ильтруютъ, прибавляютъ 80 ча
стей олеина (oleine), и, прокипятивъ смёсь около получаса, 
об.мылпваютъ ее 50 частями 20"/о раствора поташа; под
держивая KHiieiiie жидкости, прибавляютъ 100 ч. резино- 
ваго .масла, L50 ч. канифоли и 250 ч. нараффина. Жид
кость старательно смешиваютъ и нагреваютъ еще 5—6 ча
сов!,, пока она не сделается совершенно однородной. За- 
тверд!>въ, она представляетъ прекрасный д1электрикъ.

(Electricite).
V Т ел е ф о н н ы й  приборъ  М ервадье. Меркадье, много 

за11имавш1йся нзследован1емъ телефоновъ и услов1й для 
наилучшаго ихъ действ1я, построилъ недавно новый ори-
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гииальный телефонный пр1емникъ. По мпЬпш Меркадье, 
ясность передачи, полное coxpaneiiie тембра передающаго- 
ся голоса и достаточная громкость передачи могутъ быть 
одновременно достигнуты, если въ конструкц1и телефонныхъ 
пр1емниковъ обратить вниман1е главнымъ образомъ на слЪ- 
дуюпця два услов1я: во-первыхъ, на достаточную толщину 
Д1афрагмы, для того, чтобы она поглощала какъ можно бо- 
лйе лшнй силъ магнитнаго поля, и, во-вторыхъ, достаточно 
малый д1аметръ ея, для того, чтобы основной ея гонъ и 
его Bbicinie гармоническ1е лежали значительно выше срсд- 
пяго регистра человЬческаго голоса. При выполненш этихъ 
услов1й Меркадье удалось построить весьма малый и лег- 
кШ телефонный пр1емппкъ съ слабымъ магнитнымъ но- 
лемъ, д'Ьйствуюпцй, однако, лучше болыпииства извЪстныхъ 
iibiH-h системъ. Магнить и катушка въ немъ въ 4 раза 
меньше, чЬмъ въ обыкновенныхъ Беллевскихъ телефонахъ, 
и весь приборъ настолько легокъ н малъ, что его можно 
вставить въ уши и оставить тамъ впродолже1ни всего раз
говора или всей работы. Меркадье построилъ эти телефо
ны, чтобы пользоваться ими, какъ электрометрами въ на- 
учныхъ изсл1'.дован1яхъ, гдЬ важнымъ усло‘в1емъ работы 
было, чтобы руки были свободны и не были заняты дер- 
жангемъ телефоновъ. Два такихъ телефона (изобрЬтатель 
пазвмъ приборъ «бителефонъ») изображены на фиг. 20.

Фиг. 26,

Магниты и катушки помещены въ эбонитовыя оболочки 
ТТ, на который насаживаются мягк1я щгучуковые конусы 
и, влвигасм1>10 въ уши наблюдателя. Оба телефона сос.ги- 
нсны нруишнящей стшльной проволокой V  въ 2 .мм. тол
щиной. Проволока пропускается подъ подбородокъ слуша
теля и, нал!имая на пр1емники, удерживаетъ телефоны въ 
ушахъ. Такъ какъ весь приборъ вЬситъ всего .50 гр., н 
д1аметръ его не превышаетъ 3—4 см., то имъ можно до
вольно долго слушать, не испытывая никакой усталости. 
Стальная пружина можстъ слуясить для соедипшпя концовъ 
телефонныхъ катушекъ; будучи въ то же время сильно 
намагничена, она усилнваетъ напряжегйе магнитнаго по.ля 
около катушекъ. Эти «бителефоны», предназначенные пер
воначально изобрЬтателемъ для научныхъ ц4>лей, были ис
пытаны съ обыкновенными микрш[)онными передатчиками 
на HtcKo.ibKiix'b телефонныхъ лин1яхъ, доходнвшихъ до 800 
кил., и да;ке на новой лин1и Лопдонъ-Парижъ. Пспытан1я 
дали прекрасные результаты и изобрФтатель намФренъ при
менить свои приборы къ обыкновенной телефонной-службФ.

(Comptes liendns).
Э лектричеокое осв^^щеше по^ здобъ  жёл'Ьзжыхъ  

дорогъ  въ А нгд4и. Давно уже ощущается настоятельная 
необходимость улучшить ocDtiuenie желФзнодорожныхъ ва- 
гоновъ; употребляюнияся въ нихъ лампы или свФчи пред- 
'па.значаются только для того, чтобы пассажиры могли безъ 
затруднен1я вхо.дить и выходить изъ вагоновъ, но теперь 
уже является потребность въ такомъ свЪтЬ, при которомъ 
можно было бы читать. ЗдФсь предполагается раземотрфть 
1111вЬйШ1Я попытки пр11.чЬнен]я для этой цФли электричс- 
скаго освФщен1я.

Въ октябрф 1881 г. устроили электрическое осв4щет | 
въ иагонахъ Пульмана въ поФадФ М1‘жду .Фондономъ и Epii- ' 
топомъ. Опытъ настолько уд!ися, что этогь способъ оса! 
u^eiiifl устроили на всемъ по-йзд-Ь, и въ настоящее вр|  ̂
тамъ освйщается такимъ способомъ 16 пойздовъ. у

Въ 1883—1884 гг. на Лондонской и Юго-западной zed; '' 
ной дорогй испытывали интересный способъ освйщен1я, ip 
думанный извйстнымъ электротехникомъ Присомъ: л№ j 
зуясь энерг1ей движс1пя пойз.да, нагнетали воздухъвъяг^ 
бую камеру и затймъ употребляли этотъ сжатый возд|ЬЬ 
для вращегйя динамомашины, доставляющей токълашм.”

Въ 1юлй 1886 г. Больншя Сйверная жслйзная дарвФ 
нримйнила электрическое освйщенге къ одному изъ свов • 
столичны.хъ пойздовъ. Вътомъ же 11аправлси1и производи' 
опыты Та(1>фъ-Вэльская и Чишайрская лин1и. Во biI b  i 
этихъ случаяхъ ocBtiuein'e производилось посредствоиг щ- j  
намомашииы, вращающейся отъ оси багажиаго вакв|1. 
вмйстЬ съ аккумуляторами, установленными въ 
вагонЬ. I

Въ августй 1881 г. Лондонская и Сйверо-западная *■ f 
лйзигш дорога пробовали ирнмйнить другой способъ вав- • 
большомъ поЬздй между Манчестеромъ и Ливерпудег. • 
Токъ доставля.1Ся динамомашиной, вращаемой иаровим 
двигатслемт. Вродзерхуда, который бьыъ пушкрйплевт 
тендеру и снабжался паро.мъ изъ котла локомотива. Оди- 
здйсь какъ и въ прсдыдущихъ случаяхъ, освЬщеи1е проГ 
водилось изд. одного пункта, и если бы пойздд. разъедввм 
ся, то часть его, отдйлившаяся отъ источника тока, (<»'■ 
лась бы въ темнотЬ.

Въ 1 8 ^  г. директоры Мидландокой желйзной до|« 
рйшили уст|юить па двухъ пойздахъ между Лпндовпл 
Манчестеромъ и Ливерпуле.мъ такой способъ освйшей. 
который удовлетворялъ бы слйдующимъ услов1яяы 1) j 
каждаго вагона долженъ быть свой собственный источив 
освЙ1цсн1я; 2) каждый нагопъ можно ирицйплять, отцкдв 
и поворачивать какъ нужно, не опасаясь произвеетвв 
правильности въ соединендяхъ; 3) при расцйплен1н в» 
нонъ дол'жиы автоматически производиться вей nepeitai 
въ соединендяхъ, необходимыя для перенесены лампг в  
цйпи динамо.машпны пойзда въ ддйпь аккумуляторовъ А 
маго вагона; 4) въ каждомъ купэ должно быть не *<“вв 
двухъ ламнъ; 5) освйщен1е всего пойзда можно зажиг» 
и гасить изъ помйщенш для кондуктора. Для опыта в 
одномъ и.зъ этн.хъ пойздовъ устроили параллельную свое
му, а на друтомъ послйдовательную. Такъ какъ первая т 
залась лучше, то ее и приняла компангя, у которой тенор 
рсвйщаются электрически пять нойз.товъ, идущихъ е* 
дневно изъ Лондона; динамомашина приводится въяве* 
Hie отъ оси багажпаго вагона и кромй того каждый вам 
снабжеиъ аккумуляторами, достаточными для доставяеив 
неббходимаго тока безъ помо1ци ди намомашииы. Сверг 
того мйстиый нойздъ между Манчестеромъ и Стокпорте* 
освйщается по способу, принятому на Брайтонской яня» 
но съ той разницей, что снабженъ двумя группами аго 
муляторовъ и дву.мя динамомашинамп, вращающимися от 
оси вагона. Затймъ есть еще два пойз,да между Лоп.10И'|1 
и Бедфпрдомъ, на которыхъ дннамомашинм приводятс.11 
движ’стйе маленькими быстроходными паровыми двигая 
лямн, помйщенныни па локомотивй.

Дг/«а.иоматнны. Во вейхъ случаяхъ, гдй употребяя|« 
акку.мудяторы, дипамомашины должны удовлетворять cii 
дую1цимъ услов1ямъ: а) онй должны автоматически вн 
дитъся въ цйпь, когда получать такую скорость, что яг’ 
электровозбудительпая сила превысить обратную эяепро 
возбудительную силу батарей; б) эдектровозбудитедьяа 
сила долаепа оставаться практически постоянной, како» 
бы ни была скорость пойзда; в) токъ долженъ проходв 
'ВЪ'одномъ нанравленш, въ какомъ бы нанравленш нндн 

. вагонъ. Первые пойзда Мидландской желйзной| 
pwii, 6свй[цаемые электрически, были снабжены машина* 
к.о-торт.тя доставляли практически постоянный токъ, семи 
бы ■ вагоновъ ни было сцйплено. Послй того фирмй Гмьк 
и К“ въ Ньюкестлй удалось построить такую динамоыаипи; 
кохорая доставляла токъ, пронорц1ональный сопротимеий 
ИЙри; эти .машины и стали употреблять на вейхъ по1зда1 

’ главной дин1и, гдй динамомашины приводились въдвих1'В1
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m occl вагоновъ. Указанпыя выше требован1я выполня- ‘ ' 
ась автоматическими аппаратами. .

Ахкуяуляторы употреблялись типа «Е. Р. S. С".» (Е1ео-. 
Power Storage С"). Во всЬхъ случаяхъ электриче- ,

' :soe папряжен1е равнялось 35 вольтамъ, такъ что всей^а 
треОоваюсь по 18 элементовъ для каждой батареи.

Ьмтричеекгя соедипеигя. Когда по4зда ее приходит(Ш;'1 
псйшть, обезпече!пе хорошаго электрическаго соедини- 
м не представляетъ большаго затруднеп1я, но когда при--;

I Ш1СЯ быстро переменять составь поездовъ па конечны'хь •- 
. UI нромежуточпыхъ станщяхъ, то соединен1е должно быть 

«во, чтобы оно не только обеспечивало хорошее рлёк- 
:?иесвое coo6iueiiie, но и легко производилось бы. Форма, 
прятал Милдандской желЬзной дорогой, соответствовала 
-ГИЛ. тслов1ямъ совершенно удовлетворительнымъ спосо- 
■«. Йрн разъсдинен1п сообщен1и лампы автоматически 
шгались; если же освещешя не требовалось, то соедине- 
яепомещали такъ, что токъ прерывался. Посредствомъ вве- 
1ешя небольшаго сопротивлен1я въ цепь каждой батареи, 
араиельно ей, достигается равное распределен1е тока-по ' 

вагонамъ, а для предупрежден1я увеличен1я напря- 
аепя, когда въ цепи находится динамомашина, автдмати- 
яеси вводится достаточное добавочное сопротивлен1е.

Унотребляются 8-свечныя лампы, по две въ каждомъ 
пв (на 10 пассажировъ); расплавляюпцеся предохрани- 
ки расположены въ сосдииен1и съ каждой группой лампъ 
ше, какъ и съ самой дипамомашиной. Цени устроены 
‘|9 параллельной системе.

Что касается до втораго способа получеп1я тока, а 
иевно посредствомъ динамомашинъ, помешенныхъ на ло- .
: Япиве, то, кажется, въ настоящее время онъ примё- 
ияся только на трехъ уже упомянутыхъ поез.дахъ. Одпа- 
ю, вадо заметить, что въ 1884 г. производились опыты на 
]*ашайрской и 1оркшайрской железной дорой и въ томъ 
«е гаду на Лондонской городской дороге

На Мидландской железной дорогё добавочный составь 
аунащнхъ, какой потребовгися вследствге примененгя элок- 
-■иескаго осве1цен1я поездовъ, состоитъ изъ старшаго 
■явка и двухъ поездныхъ служителей въ Лондоне, одного 
г&лнаго аужителя въ Ноттингеме, Манчестере н Брад-, 
(ofit; кроме того требуется работа одного человека въ 
eieBiii приблизительно 3 часовъ въ день въ Дерби.

Вь настоящее время полное число электрически осве- 
вашихся вагоновъ, работающихъ на Брайтонской, Боль- 

i иШверной и Мидландской железныхъ дорогахъ, равно 365.
Остается только решить, насколько электричество бо-зо- 

!кю. вадежно и дешев'ле-ли оно другихъ средствъ осве- 
мя. Теперь электрически освещающ1еся иоёзда нахо- 
ш  въ работе уже значительный перюдъ времени; на 
пп ае было ни одного несчастнаго случая и этотъ фактъ, 
иится, можетъ быть неоспоримымъ доказательствомъ 
'зшсностн электричества, а практика показала, что 
гш. где поступаютъ предусмотрительно, нетъ основан1я 
опеваться въ его надежности.

Если брать въ расчетъ полную железнодорожную си- 
wiy, то электричество, вероятно, окажется (въ Апглпг) 
Ш10*нчнее масла (керосина) и' газа. Масло (керосинь) 
ёвдится отъ 2 д.1 4 коп. въ часъ на лампу. Сгущенный 
«ч еще нигде не употреблялся для осве1цен1я вполне 

железнодорожной службы, за исключон1емъ лондонской 
. :-1ской железной дороги, которая представляетъ особыя 
;-/Зства для этой системы освещен1я. Где газъ приме- 
иется вполне, тамъ приходится устраивать депо въ кая:- 
■ !1 пункте, где составляются поезда; въ густо населен- 

пунктахъ пришлось бы, вероятно, прокладывать для 
.)! цели довольно длинный трубы. Расходы на приспо- 
p/jeHie вагоновъ для газа составятъ отъ 39*/г до 63 руб. 
вампу, а для электричества—450 руб. на большой ва- 
ш  главной Мидландской лиши, или 37’/я руб. на ла.мну. 
}гфпездовъ, работающихъ безъ расцеплен1я во время 
а  расходы на лампу составляютъ З2‘,я руб. на лампу. 
frsgSKn съ динамомашинами стоять отъ 2.250 до 2.700 р.

Оказалось, что расходы на содержан1о въ случае 
Мравнялись отъ 0,18 до 1 коп. въ часъ на лампу. Есть 
Гйранге предполагать, что полная стоимость сгущеннаго 

прцменяемаго вполне, не равнялась бгл 2 кон. на 
ГЯу въ чась, тогда какъ настоящая стоимость для элек

тричества въ случае Мидландской железной дороги всего 
HcjfHoro больше 1 коп. въ часъ на лампу.

Вообще надо предполагать, что электричество въ нсда- 
лекомъ будущемъ получить всеобщее при.менсн1е для осве- 
щещя жслезиодорожныхъ поездовъ

(Iron).
Стоимость получ:ен1я алю м ии1я. Бъ «Lumiere 

Electrique» помещена статья Понтьера въ которой онъ 
приводить подробные ра,зсчеты СТОИ.МОСТИ устройства и экс- 
плуатащи заведен1й для электролитическаго добывагпя 
алюмии1я по тремъ способамъ: Коульса, Геру и Мине; 
установка машпнъ и печей разечнтана па производство 
КЮ к.тгр. ‘металла въ сутки. Въ первыхъ двухъ процессахъ 
пользуются сов.честно—электролитическимъ и тепловымъ 
(въ присутств1и угля, т. е. возстаповительнымъ) действ1емъ 
тока; алюмингй получается не иначе, какъ въ сплаве съ 
железомъ или медью, и на 1 клгр. получеппаго алюмин1я 
затрачивается: по способу Коульса 32 лошади-часа, по спо
собу Геру 29 лошадь-часовъ электрической энерпп въ печи. 
Стоимость получеш'я 1 килогр.:

Способъ Коульса.................................  8,68 фр.
» Геру.......................................  8,20 ^
» Мине (алюминМ въ чи-

стомъ виде) ...................................... 10,00 »
Последняя цифра однако слишко.мъ велика, такъ какъ 

при разечете принято, что:
1. На получеше 1 клгр. затрачивается 46 лош.-часовъ 

(электрическихъ), тогда какъ въ последиихъ опытахъ Минс 
для этого понадобилось только 31,3 лош.-час.-

2. Полезное действ1е = 0 ,5 8 ,-что соответствуетъ рмно- 
сти-потенщаловъ у ванны въ 4,55 вольта; при ио11ижсн1н 
ея до 4 в., токъ не будетъ уже .затрачиваться на разложе- 

• н1е N a d  и отдача повысится до 0,70. Если применить 
епособъ къ добывашю ciuana алюмпв1я, то отдача прибли
зится къ теоретической.

Прияявъ еще во внимайте простоту манппу.чящй въ 
процессе Мине, Понтьеръ заключастъ, что стоимость полу- 
ченнаго такимъ ыутемъ алюмин1я можетъ быть доведена 
до 6 фр. за;килограммъ.

13ъ дополнёнте къ этпмъ цпфрамъ иебезинтересно при
вести данныя, . сообщенныя на лекц1н въ «Обществе 
11скусствъ» въ Бостонё Гэнтомъ, днрпкторо.мъ «P ittsburgh 
Keduction С°», пользующейся водяной силой въ 10.(ХЮ 
лош.-силъ для добычи алюмин1я по способу Коульса. По 
его разечету на получетне 1 клгр. металла расходуется:
Глинозема...... ....................................................... ^.. .  О il)p. 330
500 граммъ угля д.тя электродом......................' . . . О  » 110
Хнмическихъ продуктом., угольпаго порошка,

тиглей......................................................................  О » 550
.32 лошади-часа, достан.тяе.мыя турбина.чи.......... О » 275
Габоч1е и служащ1е...................................................... О » 165
Различный пздержки.................................................. О » 165

Всего . . .  1 фр. 10
Конечно, на практике стоимость алюмпн1я окажется 

значительно большей (компантя нродаетъ его по цене око
ло 8—9 фр.), по так:ш теоретическая смета даетт. возмож
ность предвидеть, что вт. очень нодмекомт. будущемъ этотт. 
металлъ будетъ нс дороже меди.

(Lumiere Electri(iue).

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1Я .
D ie e le k ti 'is c h e  K ra f t i ib e r tr a g u n g  und ihre An- 

w endung in der Praxis, von E . J a p in g . 3-o издаше. 
Гартлебенъ, Бена. 2-32 стр. 61 фнг.

Сочинен1о Янинга, представляющее II томъ Электро
технической Библ1отеки Гартлебена, вышло теперь треть- 
имъ носмертнымъ издан1омъ подъ редакц1ей Haxapiaca. 
Поставив!, себе задачей изложить вкратце все относящееся 
до передачи силы на разстоян1е съ немощью электриче
ства, авторъ после введен1я (24 стр.) описываетъ различ-
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ныя системы двигателей динамомапшнъ и сампхъ машинъ 
геиераторовъ тока и этимъ заканчиваетъ первый двЪ гла
вы своей книги (60 стр.). Третья глава, озаглавленная 
«Превращен1е электрическаго тока въ силу» и содержащая 
сущность передачи силы на разстоян1е, начинается съ тео- 
ретичсскаго разсчета установки, проводниковъ и отдачи 
установки; описавъ вкратцЬ кладку проводниковъ и транс- 
формирован{е токовъ, авторъ приводить д!иьше разсчетъ 
самыхъ электродвигателей по Спрэгу и останавливается 
на отдЬиьныхъ npHMt.neniaxb передачи силы. Книга закап
чивается бЬглымъ описан1емъ нЬкоторыхъ новыхъ устано- 
вокъ, пользующихся передачей силы, п относящимися къ 
нимъ статистическими таблицами.

Появлен1е этого сочипе1пя треты1.чъ и.здан1емъ въ то- 
чен1и сравнительно пеболыпаго промежутка времени долж
но было бы ему служить хорошей рекомендащей. Къ со- 
ж:гл£н1ю, даже при б:Ёгломъ npocMOTpt. убеждаешься, что 
сочинен1е это далеко не оправдываетъ ожндап1Я. Наиболее 
слабою частью его является начало—введшие, въ которомъ 
авторъ напрасно старается низвергнуть установленный по- 
нят1я о токе и магнитномъ ноле и заменить ихъ новыми. 
Подобный разсуждешя не у места въ технической книге— 
основы теорш должны быть или ясно и просто изложены 
въ общепринятой форме, или отсутствовать и предпола
гаться известными. Немного странное впечатлен1е произ
водить также некоторые выводы, нанр., выводъ закона 
Джуля, кончающ1йся совершенно непозволительной опи
ской: «развитая теплота пропорцюнальна силе тока» (стр. 64). 
действительный интересъ въ разбираемомъ сочинен1и пред- 
ставляютъ разсчеты полезнаго действ1Я установки и раз
счетъ обмотки для наилучшаго регулирован1я электродви- , 
гателей, описан1е же самихъ машинъ и двигателей доволь
но поверхностное. Въ сочинен1е вошли также некоторыя 
данныя, относящ1яся къ новой строящейся теперь Лауф- 
([)снской передач! силы и вообще къ передаче силы вра
щательными токами (Drehstrom), и мнопя таблицы стати- 
стическаго и справочнаго характера, который могутъ ока- 
.заться полезными. Книга издана чисто, .какъ все издан1я 
Гартлебена; цепа ей 4 марки.

D e r  S ta a ts u n d E is e n b a h n -T e le g ra p h , von А. H ass- 
le r, S tu ttg a rt. Verlag von Kohlharamer. 2-e издаше, 18t»l; 
215 стр., 19 таблицъ чертежей.

Сочннйн1е это написано вюртембергскимъ теле^рафнымъ 
инженеромъ и предназначено главнымъ образомъ pro domo 
sua, какъ учебникъ для телеграфистовъ въ королевств! 
Вюртембергскомъ и, сообразно съ этимъ, приноровлено къ 
местнымъ экзаменац1онньшъ программамъ. Оно содержптъ 
въ сравнительно неболыномъ объеме (215 стр.) сжатое, но 
ясное и довольно полное из.юже1пе телеграфнаго дела; по
нятно, что особенное внимаше при этомъ обращено на опи- 
сан1е местныхъ системъ и апнаратовъ. Чисто техническ1я 
главы — содержан1е батарей, проводка, испытан1е лшпи, 
аппараты—изложены хорошо. Грешить, и сильно грешить, 
какъ обыкновенно, теоретическая часть. Авторъ са.чъ въ 
предисловш говорить, что эти главы не назначены для обу- 
чен1я, но въ такомъ случае лучше было бы ихъ совсемъ 
опустить. Въ нихъ такъ .много мелкихъ промаховъ, что въ 
отдельности на нихъ указывать не стоить. Кроме того, какъ 
общую характеристику этой части, укажемъ на то, что, чи
тая эти страницы, невольно спрашиваешь себя, когда же 
онЬ были написаны—теперь или сорокъ летъ тому назадъ. 
Техническая же часть, главное содержан1е сочинен)я, из
ложена, какъ мы уже сказали, хорошо, хотя и кратко. Къ 
кнш-Ь приложены 19 таблицъ прекрасно исполненныхъ чер
тежей.—Соч11нен1е это находится въ продаже въ книжно.чъ 
магазине Риккера; цена ему 3 рубля.

Отчетъ и  п р о то к о л ы  Ф и зи к о -М атем ати ч ескаго  
О бщ ества при Императорскомъ Университете св. Влади- 
Mipa за  1.S90 г. K ieob. 189].

Вновь основанное въ 1890 году Физико-Математиче
ское Общество при Шевскомъ Университете выпустило 
первьп! отчстъ своей деятельности за истекипй годъ. Къ 
протоколамъ заседан1й приложены некоторый пзъ сообще-' 
Н1й, сделанныкъ въ теченш 16 бывшихъ до сихъ поръ за- 
седан1й, между прочимъ, статья А. Л. Королькова: «Объ

электрпческомъ потенщале» (применительно къ npenoiai 
н1ю въ среднеучебныхъ заведен1яхъ), и два реферата d 
общшпй проф Шиллера «О современныхъ предстам1 
н1яхъ объ :)лектрнчестве». Отъ души приветствуем^» 
вое ученое Общество и желаемъ ему нолнаго преуспЦ|

Р А З Н Ы Я  И ЗВ А С Т М .
И р и з д и о п г ш ! »  о т о л - Ь т н е й  годош ц! 

хс1>1 л » о » к д е и 1»1 <1>:1,1>ид»н.—Недавно, 5 (24)Й® 
состоялось въ Лондоне первое торжественное собрате й  
ролевскаго института для отпразднован1я столетне! Я 
довщины рожден1я  веяякаго Михаила Фарадэя. Пещ 
приветств1я, прочитаннаго принцемъ Уэльсквиъ, про  ̂
Рэлей приступилъ къ чте1пю своей речи, въкоторо!Я 
стяще изложилъ заслуги Фарадэя въ физике, въ учац ■ 
объ электричестве, оптике и звуке. Чтен!е было паи 
стрировано интересными опытами, точными кошят я  
техъ, помощью которыхъ Фарадэй впе])вые показалъ » | 
дукц1ю токовъ магнитами (1824), индукщю токовъ томи 
(1831) и вращен1е плоскости поляризацш въ магнитяог. 
поле. Заседав1е закончилось короткими речами И. Томеов 
и Стокса о Фарадэе, какъ человеке, и прочтен!емъ 
граммъ; между последними есть поздравлев1я и отъ Е̂ ; 
скаго Физико-Химическаго Общества, Техническаго 
щества и пр. Менделеева. Следующую речь о заолуЛ 
Фарадэя въ хим1и была прочтена проф. Дюаровъ въ^ 
седан1и института 12 (24) 1юня.

У ч а с т 1 е  Т е з с н и ч е с к а г о  О б ы д е с т в а  въ 
ч о с т и о в а и ! ! !  с т о . ч 'Ь т и о и  годовщ ины  
1> о я к д о и 1»1 «1>«,у»»дэя. — Императорское Pyctm 
Техническое Общество послало ко дню чествован1я ctiA 
т1я со дня рожденля великаго Фарадэя, 15 1юяя 1891г. 
Лондонскому королёвскому институту поздравитыиР 
телеграмму на англ1йскомъ языке слёдующаго содержаш*

«Лондонъ, Королевешй инствтутъ. Императорское Pj» 
ское Техническое Общество просить Королевешй Иаг» 
тутъ принять въ день этой эиаменательной годовщии 
самыя сердечный его поздравлен1я и выраженге чувся 
самаго искренпяго его удввленгя и глубокой благо,дарш1Я 

, ген1ю Фарадэя—отца электротехники».
Королевское лондонское общ ‘ство, въ ответь на no3j|i 

вительную телеграмму, прислало въ Техническое Обгцесп 
на имя его председателя 3 1юля 1891 г. следующее orrii 
ствевное благодарственное письмо:

«Милостивый государь! Имею честь известить та 
что во время заседав1я заведующихъ Королевскпхъ № 
ликобританскимъ Институтомъ 6 1юня решено было вн{1 
яить благодарность заведующихъ Институтомъ вашех. . 
Обществу за любезный поздравленгя, присланвыя вам | 
Королевскому Институту по случаю чествоватя Фара- 
дэевой столетней годовщины.

Съ искренней преданностью Фрэдерикъ Брамвель. »  
четный секретарь».

Ч л ' и с ' Х ' ш ж т е л ы х о о т ь  i c o i i ' l i i i i i i i i x : ' i > n . i C K -
'х’д и х ч х 'с и н х т ь  IX »isirxiiixiii>ixx'i> iiiaii^opeBb.
—Недавно построенная электрическая же.1езная дорогап 
Стоквеле дала возможность убедиться, насколько чувствг- 
тельны новейшге физическге приборы. Въ королевен! 
обсерваторги въ Гринвиче, какъ разсказываетъ В. Еллвъ 
въ журнале «Nature», установлены саморегистрирувс' 
приборы, запиоывающг'е ияменеи!я въ земвыхъ топал 
и атмосферномъ электричестве. Замечательно, что совре м 
мечи пострнйкн указанной дороги стрелки приборовыв- '' 
чали показывать пер1одическ1я воз.чущен1я, вполя! »  j 

•отв-Втствующгя по п1)одолжительности времени лрохохде | 
ШЯ поездовъ по дороге. Что эти возмущенгя д4Й(Т№ I 
тбаьно возбуждены токами на Стоквильской лиши hni- j 
тверждается и темъ, что, согласно съ пзменешемъ росп» j 
сан1я движенгя поездовъ въ праздники, изменяютсн таки i 
время и пер1оды возму1цен1я записывающихъ приборовь f 
Ближайшая точка дороги находится, впрочемъ, нарааст« I
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lii 2 англ, миль отъ обсерватор1и. Предполагаютъ, что и : 
'. ;ьше токи Депт11юрдской станции остаются не безъ.., 
JiiaaiH на показания инструментовъ Гринвичской обсер- 
r'pii. Заы'Ьчан1е Бллисса напоиинаетъ аналогичный  ̂
а чай съ магнитографомъ Маскара въ одномъ изъ рус- 
сшъ университетовъ. Приборъ этотъ, установленный въ. • 
пубокомъ iiorpeoi, показывалъ аккуратно ежедневно въ. 

Пчасовъ утра довольно сильное воз.чущеше стрелки. Это г 
тГюпытное явлен1е, безъ сомн^шя, привело бы въ не ме- .•

I  йе любопытному и ученому объяснегпю, если бы не было 
aitaeBO, что по воскресеньямъ и праздпикамъ и иагни- 
вграфъ праздновадъ и отъ возмущен1я воздерживался.

I Езижайшее изслЬдованЕе показало, что возмущенЕя про
кидали отъ сотрясенЕя здангя при сбрасыванЕи сторо- 
МЕ дровъ, взнесенныхъ въ другомъ конц'Ь здан1я по 
Лствицамъ вверхъ и предназначенныхъ для отопленЕя! 
Левидно, чувствительность нашихъ приборовъ зашла 
|1Пшкомъ далеко и невозмоасность уберечь ихъ отъ вн'Ьш- 
|Я!ъ сотрясеш'й сделалось серьезной помехой въ работа, 
he теперь во многихъ лабораторЕяхъ изсл'ЬдованЕя съ 
Чюаьными гальванометрами возможны то.тько ночью; 
«бы показать, до чего это можеть дойти, напомн'имъ 
№Е0, что когда американск1й астрономъ Ыихельсонъ 
|воталъ вь гдубокихъ подвялахъ Потсдамской обсерва-

^тнадъ примФнен1емъ интерференц!онпыхъ методовъ въ 
puBouiii, онъ долженъ былъ прекращать занятЕя за не- 
Вюжностью дальше [аботать, когда на разстоян1и 500 
^ювъ отъ обсерваторЕи поправляли мостовую.

Ilc |> lll.lli И ЗО бр 'Ь тИ хеЛ Ж Ь  с и 
лы н а  i> U 3 C x o > iiiic  noxi<>ui,i«io o j i c u x i m -  

^ T iis i  и  i>JX C K X 'pii400K 0ii a c c .’i ' l i a i i o i i  д о -  
Грогц с ъ  i i u д з о х н ы .л х н  п р о в о д а м и . — Въ 708
Церф журнала <Electrical Review» за нын'Ёшн1й годъ 

Цена любопытная зам’Ьтка А. Таннера, въ которой 
шввется, что уже 16 января 1855 года, н4кто Генри 
1.1ьби В'ялъ во Франции патентъ за № 22.114, въ ко- 
|»ъ ясно описаиъ способъ передачи силы на разстоя- 
воЕ1Щью П11евращен1я ея въ электрическую энерг1ю, 
“iBEtHeHie электродвигателей для приведентя въ дви- 
ie желфзнодорожныхъ вагоповъ, причемъ указааы оба 
рСа передачи тока, какъ по рельсамъ, такъ и по над- 
|ывъ проводникамъ. По ближайшему пзсл'Ьдоватпю

^ентовъ, касающихся этого патента и сохраненпыхъ 
тавахъ Conservatoire, des Arts et Mfetiers въ Париж*, 
нось, что ияобр*теи!е принадлежало не патентив.та- 
|7 Джильби, но Haiopy итальянской службы Але- 
[ру Бессоло. Въ прпложенноиъ къ указанной стать*
^ патента до того ясно описано и указано пользо- 
передачей силы отъ двигателей и приро.дныхъ источ- 

аверпи въ прии*нев1и къ жел*знодорожному и 
1ВОДСКОМУ д*лу, что очевидно, идея электрической 

ли силы принадлежитъ не Грамму и Фонтэну (1873), 
шемуся въ неязв*стности итальянцу Бессоло (1855).

Проф. Л .  13. Л о 1> с 1Х1д ъ .—9 ш ня скоропостиж- 
фвчался въ Копенгаген* Л. Лиренцъ, профессоръ фи- 
нвь королевской датской военной академ1и, изв*ст- 
ikjBMH теоретическими работами въ области эдектри- 
К Рожденный въ Эльсинор* въ 1829 году, онъ окон- 
|<унвверситъ въ Копенгаген* въ 1852 году и съ 
1воръ неутомимо занимался физикой, прилагая къ 
цусп^хоиъ свои выдающаяся матеиатичесшя спо-

Еи. Изъ работъ его напбол*е изв*стно опред*леп1е 
до изъ лучшихъ, совершенное по новому имъ пред- 
шоиу методу. Въ 1881 году онъ получилъ на Па- 
9й выставк* золотую медаль за динамомашину, 

К былъ избранъ членоиъ интернафональной кои- 
^ля установки электрическихъ едини цъ.

|бак:1 III» 1>олп1 п { > о к .-1 п д ч 1 1 к п  iii> o -
»ъ.—Въ Линдон* открылась недавно новая цен- 
11 ставцш общества «Xottiug Hill Electric Ligh- 
Impanyi. Бъ р*ци, сказанной при открмт1и проф. 
■ъ, этотъ посл*дшй указадъ на совершевно не- 
l l  способъ прокладки проводовъ, прим*ненвый въ
i

канализащи этой станц1и. Проводники съ трудомъ прохо
дили сквозь узк1е цементированные подземные каналы, и 
это затруднен1е сильно усложняло работу. Тогда выдуюс- 
снроВава была небольшая такса, которая обучена была 
.'проб*гать съ шнуркомъ на ше* чрезъ подземные каналы; 
'Тюмощью шнурка протягивались зат*мъ проводники.

- «?ПО<?<»<»Ъ> ДЛ1»В i».’ie i iX |» O jn iX I1 4 0 -
CUSII-O о х л ю ж о п ! » !  U,IIIIKS1. II n J lI O M I lI l l t l .—
Особенность этого способа, предложеннаго недавно Казе- 
лойскимъ въ В*н*, состоитъ въ состав* электролитической 
ванны; ванна состоитъ изъ сл*дующихъ солей:

С*рнокйслый ц никъ ..................... 10 килогр.
Глю коза...........................................  5 »
В о д а .......... ......................................  ЮОлитровъ
С*рнокислаго алю м тпя..............  200 граимъ.

Чтобы подучить сплошной иеталдичесшй слой нужно 
пользоваться весьма слябыиъ токомъ и стараться поддер
живать его какъ можно бол*е постоянвыиъ. Когда ванна 
истощится, ее можно подновить, прибавивъ солей цинка и 
алюмин1я. Другой испытанный Казеловскииъ составь 
сл*дующ1й:

Хлористаго ц и н к а ........................................  6 килогр.
Глюкозы............................................ 5 »
Воды.................................................. 100 литровъ
Хлористаго алюмин1я...................  350 гра.чм.

Анодъ состоять изъ цинковыхъ пластинъ.

У д г 11»1.1м о .'1 I l i u m .  f i« i .4 i . r i i i .—Ф. Евраръ,гдав- 
ный инлсенеръ и директоръ бельг1йскихъ телеграфовъ, и 
Л. Ламботъ, телеграфный инженеръ, опубликовали недавно 
статистическую работу объ ударахъ иоднш въ Бельг1и. 
По ихъ мн*н1ю, с*ть телефонныхъ и телеграфныхъ про- 
волокъ значительно уменынаетъ опасность ударовъ молн1и 
и предохравНетъ отъ вихъ ц*лые города, об|)азуя ц*лую 
с*ть громоотводовъ. Наилучшая система громоотводовъ, 
по ихъ мн*н!ю, есть система Мельсенса. Зам*тимъ между 
прочииъ, что въ недавно олубликованномъ бюджет* го- 
сударствепныхъ расходовъ по провинц1И Брабантъ Ю.ООО 
франк, назначены для пистановкя громоотводовъ на н*- 
которыхъ провинцшльныхъ общественныхъ здашяхъ.

O x p i « x : o i m i i l o  н я Ф у л а н к ф у р х с к о н  в ы -  
c x a i i K 'I i  —Машины и установки на Франкфуртской вы
ставк* застрахованы отъ огня и понрежден1я отъ взры- 
вовъ въ .3.500.000 марокъ, причемъ cTpaxoBaiiie приняли 
на себя 23 главныя страховыя общества. Выставка Шу- 
керта и К ° оц*вена одна въ 600.000 марокъ, Сименса и 
Гальске въ 761.000 мар. Вся выставка оц*яена, прибли
зительно, вь 7 ми.кйоновъ марокъ. Это уже даетъ доста
точное HoiiflTie о гранд1изности предпр1ят1я.

f l o n i . i i i  » .4 0 K 'i'i» ii4 t> C K i» i .х о д к и .—Вь Чис- 
вик*, близь Лондона, на завод* Вудхауза н Роусона 8 1юня 
усп*шно спустили на воду дв* новыя электрнческ1я лод
ки. Большая изъ нихъ Glotctrorm въ 16,15 м. длиной, 
2,18 м. шириной, 0,762 м. углублен1емъ и въ 5,75 тоннъ 
водоизм*щен1я. Аккумуляторы расположены подъ сид*нья- 
ми. а двигатель въ корм*. Она будетъ брать. 40 пасся- 
жировъ и д*лать около 14'/г км. въ часъ; осв*щается 
электричествомъ и кром* того снабжена эяектрическимъ 
прожекторомъ. Ея вянтъ вращается со скоростью б' О обо- 
ротовъ въ минуту.

Другая лодка Myiomi въ 10,67 м. длиной, 1,65 м. ши
риной и 0,457 м. углу6лен1емъ, при водоизи*щен1и въ 
3,25 тонны. Она построена изъ мягкой стали и обд*лана 
внутри тикомъ. Электрическое снаряже1пе такое же, какъ 
и у первой лодки, ни только н*тъ проасектора. Ея ско
рость будетъ около 14* 2 км. въ часъ.

С .х у ч г и !  i i i i  Х4>ЛЮ<|>0111Ю11 .x i i i i l i i  >10ж д ;\ ' 
Л о ж ж д о и о л п . 1111г1|>11Ж4>мх>.—Шдавно в ь Париж*, 
въ Palais de la Bourse, одинъ изъ служащихъ на дивш 
Лондонъ-Парижъ, желая переговорить съ Лондономъ, сое- 
динилъ свой аппаратъ съ лин1ей. Когда онъ приложилъ 
телефоны къ ушамъ, онъ получилъ весьма сильный ударь, 
оглушивш1й его и сд*.1авшШ его на н*сколько дней не-
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способнымъ къ работ*. Изел*дован1е показало, что гроза 
ударила въ м*сто соединен!я подводваго и назеинаго ка
белей. Теперь, для предотвращения подобныхъ случаевъ, 
установлены на англ!йскомъ и французскопъ берегахъ 
громоотводы.

1Т<?1><>дача, г » л е к т 1>11ч е > с к о 11 j> H o j> r iii  
ИТ» 1>«’'1> .ти и 'Ь .—Газета «Electrotechnisclier .\nzeiger» 
сообщаетъ, что общество «Berliner EleetricitaetsAverke» на
мерено теперь настолько попи.зить ц*ны на элек1 рическую 
энерг1ю для двигательныхъ ц*лей, что приведен1е въ дви- 
жен1е'отанковъ и машинъ (не выше нёсколькихъ силъ) 
электричествомъ обойдется дешевле, ч*мъ какимъ бы то 
ни было другимъ видомъ эперпи.

Элюкх1>11Ч*г!Ск1е и  х о .т«<(»о -
и ы . —Въ штат* Orio разбиралось въ высшей судебной 
11нстанц1п 2 1ЮНЯ д*ло между обществомъ электрическихъ 
трамваевъ въ Цннцинати и н*стныиъ телефоннымъ об
ществомъ. Д*ло это возбудило въ Америк* обн(!й инте- 
ресъ, такъ какъ затронуло принципиальные вопросы, пред- 
ставляю1ц1е часто предметы процессовъ въ Соедин. Шта- 
тахъ. Телефонное общество жаловалось, что трамвайная 
лиц1Я, устроенная по систем* Спрэга, пользуется землей 
какъ обратнымъ проводннкомъ и всл*дств1е этого слу
жить причиной постоянныхъ неправильностей въ теле
фонной служб*; право же пользоваться землей оно счи- 
таетъ своею собственностью по праву давности, такъ какъ 
общество трамваевъ было основано позже. Вопросъ могъ 
быть р*шенъ только двумя путя.чн: пли застэвивъ обще
ство дорогъ проложить обратный проводъ, или присудивъ 
къ тому же телефонное общество. Судъ р*шплъ д*ло въ 
пользу общества трамваевъ, мотивируя свое р*шеи1е т*мъ, 
что улица и земля на которой она проложена первона
чально II главнымъ образомъ предназначены для передви- 
же1ня и посему преимущества должны быть даны обще- 
ствамъ, способствующимъ передвижению, всякое же другое 
пользоваше улицей и землей должно разсматриваться какъ 
второстепенное.

coo< > in ,«M iio  т »  I I I i i o i i . i i i .
—Главное телефонное общество въ Стокгольм* неутомимо 
улучшаетъ и усове11шенствуетъ удобства телефонпаго со- 
общен1я и приняло теперь систему, которая казкется паи- ■ 
бол*е выгодной для потребителей и, в*реятно, скор*е дру- 
гихъ прпведетъ къ быстрому развит1ю телефовнаго д*ла. 
За взносъ въ 10 кронъ ' (по курсу о р. 30 к.) общество, 
устанавлпваетъ, гд* бы то ни было, телефонный annajiaTb, 
по сверхъ того взимаетъ съ каждаго разговора, kotojihA 
абопентъ начинаетъ по 10 еръ (5—6 коп.); то же лицо, 
въ которому обращаются, за разговоръ ничего не платить. 
Телефонный аппаратъ снабясенъ автоматическнмъ счетчи- 
комъ числа разгово])ов1. Этимъ достигается бол*е пра
вильное рас111)ед*лен1е платы абонентовъ, такъ какъ они 
платятъ сообразно съ числом* разговоровъ, которые вели 
въ течен1е года; основная плата въ то же время настолько 
ничтожна, что кая1дый можетъ завести въ своей квартир* 
телефонъ.. Для этой телефонной с*ти Стокгольмъ будет ь 
разд*ленъ на 14 частей, изъ которыхъ каждая будетъ 
им*ть свою станщю соединенную съ главной центральной 
стапц1ей. Открыт1е станц1и назначено на 1 октября. Уже 
теперь Стокгольмъ им*етъ большее число телефоновъ на 
сто зкителей, ч*мъ какой-либо другой городъ въ M i p * ;  
новая система, в*роятно, еще бол*е равовьетъ телефонное 
сообщщпе.

Иъ то зке время шведское правительство скуппотъ 
частныя телефонныя общества и съ большой энерпёй по- 
крываетъ ПГвещю густой с*тью телефоновъ. Теперь раз-, 
сматрпваются новые проекты соединеи1я Копенгагена с*.' 
Мальмо подводнымъ кабелемъвъ 1 8 миль, для того, чтобы, 
устроить прямое телефонное сообщенге между Копенгаге--, 
помъ и Стокгольмомъ; предполагается также телефонная ' 
ли1ия изъ Христ1ан1и чрезъ Оребро и ЗГагноръ.

C 'i 'o ,T i i« x i i is « ,  » л е к т |> 1ж ч о с к а г 1> 
хждои!»! и '1.  J> o |> .x iiH -ti.—Журиалъ «Elektrotedii.* 
Kundschau» приводить сл*дующ!я данныя о раещ»: 
н ети  электрическаго осв*щен1я въ 1Верлин*. Лейщ: 
улица осв*щена 36 дуг. лампами, горящими допм. 
Улица «Uiiter den Linden>, оперная площадь и ш  
короля Вильгельма осв*щены 108 дуг. лампами, е : 
торыхъ 60 горятъ всю ночь, а 48 тушатся въ 12 I : 
Всего для уличпаго осв*щен1я установлены въ Bi; 
156 дуг. лампъ. Къ концу марта 1890 года въ Бе,. 
всего было въ ходу 4.944. дугов. лампы и 80.78^- 
кален1я. Изъ нихъ 1.832 дуг. лампы и 43.215 лаа̂ ! 
лен1я питались отъ центральной стапщи обществфгГ 
пег Elektricitaetswerke»; остальным получали отъ дру; 
262 станщй и отд*льныхъ установокъ, пзъкоторип( 
приводились въ движен1е паромъ, 91—газомъ.

—  I? i
I t . i i a i i i i o  з м л о к х х ъ ы ч с с к .и 'о  рпарн.гаг* 

н а р ъ  —Шелфордъ Бидуэль демоистрировалъ иед|^ 
зас*дан!и королевскаго метеорюлогическаго общссшу 
Лондон* любопытный опытъ,показывавш1йв.вшиеа 
ческаго разряда на конденсащю napia. Т*нь слабой стр] 
падающая на б*лую ст*яу, при обыкновеиныхъ р 
едва зам*тна и почти не окрашена; если же 
вать парь, то плотность паровой струи сейчасъ at' 
чительно увеличится и т*нь лрипимаетъ особенный 
ясево-коричневый цв*тъ. В*роятно электризацм ю  
ствуетъ соед||иен1ю частицъ пара въ мельчавшуи^ 
ную пыль, капли которой, поглощая бол*е прелоил» 
лучи, придаютъ т*ни струи такую окрзаску. Виду] 
маетъ, что это язлен1е можетъ до н*которо1 сшр 
объяснить темно-бурую окраску, присущую 
вымь облакамъ.

^ > л о к 'х 'х > о л н з ъ  C'l>x>ii4>ii K iic . 'io x i.i .—Пр
электролиза хпм1|г опять удалось добыть новоесоедш 
не существующее въ свободноиъ вид* въ природ* G 
фесеорзъ Траубе въ Вреславл*, разлагая электролити! 
40”'о растворъ с*1)ной кислоты, заифтилъ на авод1| 
сталлическое отлои1ен!е, которое по изсл*,доваши ^  
лось новымъ соединен1емъ с*1)ы—перекисью SO,. Эип 
кристаллы были раньше уже получены Bepiei;i 
приняты имъ за другое соединен1е SoO;, по-чучаищр 
при разложщпи см*си с*рныхъ соединен1Й съкисло]»р|< 
помощью тнхаго э.лектрическаго разряда. Новое wajit 
ное соедине1пе чрезвычайно быстро разлагается, а ц  
ставляетъ сильное окислительное средство.

Д4;г>ло11Х|>11«юс111я « н о ч о х и ы  е.ив» 
п р и  11ЫСОК011 x « x i i i « i> ! ix y  —Бути П[«М
вилъ недавно (1фя,нцузской академ1и наукъ резулия 
своихъ изсл*дован!й надъ д1электрическими CBoJeni 
СЛЮДЫ п]ш высокой температур*. При температурап i 
о ДО” 800° Ц. слюда почти не м*няетъ своихъ свой® 
какъ изолировочное вещество, д1электрическая постоаа 
ея въ этихъ п ед*лахъ м*няется не бол*е, ч *м ъ н а 1 :  
Наблюдешя выше 300°были весьма затруднительны *я 
cTBie образован1я тонкаго проводящаго поверхности 
слоя на пластинкахъ слюды, но дали все-таки ушаа; 
сундествова1пе проводимости слюды, хотя весьма си!1 
между 300° и 400°. Впрочемъ, этой проводимостью мя 
вовсе пренебрегать, если заряды слюдянаго конденси! 
непродолжительны.

3?ti3i>5if5<>xKti лж'Ьдп.—Разработка ы*ди въЧи 
■откуда, какъ изв*стпо, привозится лучшая м*дь вко 
скахъ, достигла въ 1890 году 26.300 тоннъ. Въ ный 

; ьемъ году ожидается меньшая добыча всего 16.000 тз 
•причина этому—евир*потвующая въ Чили междоусоа 
война.

ОтветствЕцный и сиЕЩАдьйы!);’.редактор* А. С м ирнов*.


