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Э Л Е К Т Р Й Ч Е С Т В О
НУРНАЛЪ И ЗДАВАВШ И У1 ОТД^ЛОМВ 

И М П Е Р Л Т О Р С К А Г О  Р У С С К А Г О * Т Е Х Н И Ч Е С К А Г О  О Б Щ ЕС ТВ А .

Уелефонъ между Д ариж ем ъ и ^Лондономъ.
1. Ужо два раза, въ Ньюкастл^ и Лидс!;, я  BMlub 

uviat говорить перодъ отд'Ьлен1емъ Британской Ассо- 
riiUH о телефон!; между Парижемъ и Лондономъ. Тогда 
иоворилъ о длинЬ и деталяхъ устройства этой телефо’н- 
iii iBRiK. Теперь же я могу сказать, что лин1я нс только 
гроева и открыта для публики, но что ея усп4хъ,-какъ 
х»ерческ1й, такъ в техническ!й, превышаетъ самый смй- 

Ш1 ожидан1я. Р!;чь передается совершенно ясно и точно. 
iiiHU доказала, что она гораздо лучше, чЬмъ ожидали, и 
itjb этой статьи показать, почему это случилось.

различныхь частей лити слпдующпя:
(|гь .Ьндона до залива Св. Маргариты . . . 84,5 миль.
к . Ов. Маргариты до Сагнатта (кабель)
игваттъ до Парижа.....................................
Bi ЦаражЬ подземная часть . . . • .

Лсего

23,0 »
109,0 »

4.8 >

Сонротивлете различныхь частей:
1'Д8емяая часть въ П а р и ж а ................
{'ранцузская л и н 1 я .................................
Ei6eib..........................................................
1агл1йская л и н 1 я .....................................

311,.3 миль.

70 омъ. 
294 ома. 
143 .
183 »

Всего (Л) . 693 омъ.
Емкость частей:

З'Чзеиная въ Париж!;.............................■ . 0,43микрофар.
ураецузская лин1я.........................................  .3,33 »
Мель...................................................... 5.52 »
1нгл1йская л и н 1 я ..................................... 1 ,.32 »

Всего (К) . 10,62 микрофар. 
693 X  10,62 =  7.359 ^  КП,

;[«взведен1е, которое показываетъ, что рЬчь будетъ поре- 
лваться вполн!; отчетливо.

2. Иепытанге приборовъ. Предварительные опыты про' 
иводались въ продолжен1е марта между главными т(!ле- 
•'лфными станц1ями обЬихъ столицъ. При это.мъ были 
равнеЕ1ы слйдуюиие микрофонные передатчики:
1дера.....................................съ карандашемъ.
Г.;р1в н е р а .............................съ угольными зернами (Пип-

nings).
. . . . .  съ карандашемъ.И р с о н о в а л я ..................... •

1е-.1онга................................
Говеръ-Белль . . . . . . .  >
||стемы Post-Office . . угольныя зерна и ламповая

нить.
Члезъ.................................... ламповая нить.
орнбуль.................................съ карандашемъ.
астемы W estern Electric . съ зернами.
lIpieMHHKaMH служи.ти телефоны Беля новейшей ([юр- 

м съ двойнымъ полюсомъ; кром£ того, для сравиен1я 
аю взято нисколько пр1емниковъ Адера’ и Д’Арсонваля.

Посл% многихъ опытовъ было решено, что аппараты 
.Цера и Д’Арсонваля, Говеръ-Белля (съ двойнымъ полю- 
р*ъ B.MicTO трубки), Рулеза и AVestern E lectric были 

...иучшими и приблизительно одинаковыми по качеству. 
!||ЭТому эти приборы и были выбраны для дaльнtйшuxъ 

[;д1товъ, которые состояли въ томъ, что въ Париж!; и 
|.1ондов4 устраивали м ^ н ы я  отвЬтвлен1я. Прежде всего 
II Париж!; провели лин!ю къ Обсерватор!и, вдоль по Ave
ne des Grobelins. Длина этой мЬстной лин1н была около 
■ )шль. Проволоки, покрытыя слоемъ гутаперчи, были по

мещены подъ землей въ услов!яхъ, не способныхъ дать 
наилучш1е результаты. Темъ не менЬе, результаты полу
чились весьма удовлетворительные и лин1я была продол
жена въ Лондоне до казначейства, причемъ проволока была 
номеищна, какъ обыкновенно, подъ землей. Хотя прибавка 
этихъ двухъ миль проволоки уменьшила ясность и отчет
ливость передачи,. те.мъ не менее, разговаривать можно 
было совериюнно свободно.

Точно также съ полнымъ успехомъ были произведены 
опыты соединен!я лшпи съ частными абонентами. Вы
бранные телефоны годились во всехъ случаяхъ, что по
казываетъ, что для того, чтобы сделать разговоръ возмож- 
нымъ при разветвлен!и проволокъ къ различнымъ мест- 
нымъ пупкта.мъ, необходимо только, чтобы постояиныя 
эгестныхъ. лннгй были не меньше, чемъ въ главной *).

Эти опыты подтвердили такимъ обра.зомъ, что вопросъ 
о передаче речи на болып!я разстоян1я, есть вопросъ 
устройства ли1пи, а не приборовъ. Окончательно для по
стоянной службы были выбраны приборъ Говеръ-Белля 
для Лондона и Рулеза для Парижа.

3. Птакъ, результаты, которые дала лин1я, были со
вершенно удовлетворительными.

Въ лондонской городской сети нетъ лин1и, по которой 
речь могла бы передаваться съ большей ясностью, чъмъ 
между Парижемъ и Лондономъ. Разговаривать можно не 
только съ Парижемъ, но черезъ Парижъ съ Брюсселемъ 
и даже съ некоторыми затруднен1ями ч ^ е зъ  Парижъ съ 
Марселемъ, на разстоянги 90Э .миль. Проволоки, соеди- 
няющ!я Парижъ съ Ма{)селемъ,—массивный медныя, спе- 
ц1ально сделанный для соедине1йя телефоиомъ этихъ двухъ 
важныхъ пунктовъ.

4. цена за трехминутное пользова1пе проволокой ме
жду Парижемъ и Лондономъ положена въ 8 шиллинговъ. 
Такъ, какъ въ три минуты можно передать 45|0 словъ, и за
писать ихъ стенографически, то цена эта составлястъ одно 
пенни за пять словъ. Среднее число пероговоровъ еже
дневно, кроме воскресен1й, бываетъ 86, и доходить до 10.ч. 
Въ рабоч!е часы дня бываетъ въ среднемъ 15 перегово- 
ровъ въ часъ, и число ихъ доходить иногда до 19.

5. Затруднен1й, который встречаются при передаче р!;чи 
на значительныя разстоя1ПЯ, много. Ихъ все можно раз
делить на две категорш: а) затруднен1я. 11ропсходящ1я отъ 
внешнихъ причинъ, и б) отъ внутренни.хъ.

а). Каждый наростаюпцй или убывающШ по силе токъ, 
проходящ1й недалеко отъ телефонной проволоки, прибли
зительно на разстоян1и, меныиемъ 1(Ю ярдовъ, возбуждаетъ 
въ телефонной ц!;пи токъ, все равно, будетъ-ли телефон
ная лин1я подземной или воздушной. Этотъ токъ произво
дить въ телефопахъ звукъ, сильно мешающ1й отчетливой 
передаче рЬчи, и даже вполне препятствующ1й этой пе
редаче, если вблизи теле(1юнной проволоки такихъ токовъ 
проходить много, какъ это бываетъ на нашихъ улицахъ 
и лингяхъ железныхъ дороп.. Это вредное действ1е токовъ 
совершенно парализуется, если телефинную цепь соста
вить изъ двухъ проволокъ, помещенныхъ насколько воз
можно ближе одна къ другой такъ, чтобы каждая прово
лока делала бы вокругъ другой полные обороты. 11ри этомь 
среднее разстоя1пе этихъ проволокъ отъ окружаю1Цихъ 
проводниковъ будетъ одно и тоже повсюду. Тогда 
въ обеихъ нроволокахъ возбуждаются токи равные, по

*) Подъ <постоянной> лин!и Присъ подразумеваетъ ве
личину К В , произведен!е емкости на сопротивлен!е.

Прим. Вед.
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противуположные по направлен1ю, которые, нейтрализуя 
другъ друга, уничтожаютъ шумъ въ телефонахъ.

На англ1йскихъ лин1яхъ мы заставляемъ каждую про
волоку дЬлать полный оборотъ вокругъ другой, меж,ду каж
дыми четы)}ьмя столбами, на французскихъ же лин1яхъ— 
.между кажды.ми шестью столбами. Причина этой разницы 
та, что въ Англ1и проволоки перекре1Циваются въ проле- 
тахъ .между столбами, во Франц1и же на самыхъ столбахъ. 
Это последнее расположен1е должно у.меныпить вероят
ность контакта .между двумя проволоками, который мо- 
жетъ произвести вФтеръ, но, съ другой стороны, оно нару- 
шаетъ симметричность, столь важную для отсутств1я въ 
телефонахъ постороннихъ звуковъ. Въ действительности, 
контакты между проволоками въ хорошо устроснныхъ ли- 
тя х ъ  никогда не происхо.дятъ и я думаю, что наше 
англ1йское расположеп1е проволокъ, какъ более симметрич
ное, меньше подвержено внешнимъ вл1ян1я.мъ, че.мъ фран
цузское.

б) Внутренн1Я причины, мешающ1я передаче, зависятъ 
отъ сопротивлен1я (R) цепи, отъ ея емкости (К )  и ея 
электромагнитной инерциг *) — CL). Электрическ1й токъ для 
того, чтобы усилиться до известной степени и затёмъ 
снова уменьшиться до пуля, требуетъ некотораго времени. 
Поэтому для каждой цепи существуетъ такъ-называемая 
еностоямиая временно, определяющая число электрическихъ 
волнъ, которое можетъ быть передано черсзъ цёпь въ се 
кунду. Это то вре.мя, которое нужно, чтобы токъ достигъ 
макси.му.ча, или которое нужно, чтобы онъ уменыпи.лся отъ 
макси.му.ма до нуля. На фиг. 1 зачерченная часть соот-

ш

Фиг. 1.

ветствуетъ этому промежутку времени t. Прбможутокъ 
времени, пока токъ работаетъ, не илеетъ значешя. Ему 
соответствуетъ незачерченная часть фигуры. Въ наиболее 
быстро действующихъ телеграфахъ можно делать )50 пре- 
рыван1й тока въ секунду, следовательно токъ калаый разъ 
долженъ успеть усилиться и ос.табеть въ ^/iso секунды. Въ 
обыкновенныхъ же телефонахъ мы имЬемъ 1.500 преры- 
ва1пй тока въ секунду, следовательно вро.мя, которое нуж
но, чтобы токъ увеличился отъ нуля до максимума, не 
ДО.ЛЖНО быть больше ‘/зооо секунды. Поэтому постоянная 
времени телефонной цепи пе долясна быть меньше 0,0003 
секун,ды. Одно сопротивлеше цепи само по себе не вл1яетъ 
на постоянную времени, оно только уменьшаетъ силу тока, 
по сопротивлен1е вместе съ емкостью и электромагнитной 
инерщей значительно уволичиваетъ время, которое нужно 
току, чтобы достичь максимума или уменьшится отъ макси
мума до нуля. Оно уволичиваетъ постоянную времени и 
вводитъ некоторое замедлен1е въ передаче токовъ. Замедле- 
nio, зависящее отъ электромагнитной инерщи, увеличи
вается пропорщонально сппротивле1пю представляемому ей 
самой, но обратно пропорцюналыю сопротпвленш Л. Поэтому
его .можно выразить отношен1емъ Что касается до замед-
лен!я, завпсящаго отъ емкости К, то оно увеличивается 
пропорщонально К  а В. Все замедлен1е и с.ледовательно 
и быстрота работы цепи, а таклсе и ясность въ передаче 
речи выразястя равенствомъ:

L
В +  К В  =  t,

но L , но можемъ ей противодействовать. Если мы сф 
лаемъ K t  =  О, то

L  =  — К В \
На этомъ основано введен1е въ шунтъ конденсаторё 

которое съ такимъ успехомъ употребляется Poste 0it<
Если въ предъидущемъ равенстве мы сделаемъ L 

то получимъ i
К В  =  t.

Въ телефонахъ мы имеемъ и.менно этотъ случай и юлу 
ченное равенство выражастъ законъ замедлеп1я или зап)в̂  
на основан1и котораго можно вычислить разстоян1е, допуо» 
ющее передачу речи. Все мои вычислен1я для лиши Па- 
рпжъ-Лондонъ были сделаны на основан1и этого залона, 
и этотъ опытъ доказалъ его справедливость. Какъ ж 
уничтожить практически электромагнитную инерщю? В» 
первыхъ, употребляя две массивныя медный проволош 
во-вторыхъ, заставляя каждую оборачиваться вокругъ ш- 
гой. Величина L  зависитъ отъ несколькихъ иричввъ.» 
первыхъ отъ формъ и относительнаго положен1я разлч- 
ныхъ частей цбпи. Эта зависимость для каждой цепи ecu 
величина постоянная и мы ее выразимъ коэфищентохъ-).. 
Во-вторыхъ, величина L  зависитъ отъ магнитныхъ качестп 
употребленныхъ нроводниковъ и окружаю1цаго ихъ про
странства. Ихъ магнитный проницаемости—величины пер?- 
менныя; для воздуха мы обозначили ее черезъ ро- * ДИ 
проводника р. Далее величина L  зависитъ отъ скоросп, 
съ какою токъ увеличивается и уменьшается; эту завь 
симость мы выразимъ дифференщальнымъ коэфнщентп

Наконецъ, зависитъ отъ числа лин1и си.1ъ, пронда
■ дящихъ отъ тока, нро.ходящаго по проводнику. Эту завяс1- 
мость выразимъ коэфишентомъ Э- С&едовательно велиинт 
L , т. е. электромагнитную инерщю металлической теле
фонной цепи можно выразить следующей формулой:

i  =  X (р -1- р„) Э

Коэфищентъ X выражается въ , зависимости отъ ра> 
стоян1я между проводниками (d) и отъ д1аметра (а), 
мулой

X =  7 .lo g :

Следовательно, че.чъ ближе мы поместимъ проводам 
другъ отъ друга (т. е. уменыпимъ d) и чемъ толще яа 
возьмемъ (т. е. увеличимъ а), темь меньше будетъ яол- 
фищентъ X. Величину р и ро, для воз.духа и мёди приняв 
считать равными 1, но это совершенно условно и, конечня, 
неверно. Конечно, величина р для этихъ веществъ очев 
мала, въ cpaBueniH съ величиной р для другихъ вешествя; 
настолько мала, что величиной ея для мёди можно совер
шенно пренебречь. Что же касается величины р для в» 
духа, то какова бы она ни была, ею тоже въ данной 
случае можно пренебречь, такъ какъ, бла1'0.даря patuci»- 
жепш нроводниковъ, намагничиванье воздушнаго простр» 
ства между ни.ми, производимое токомъ, идущимъ по oдя̂  
му проводнику, вполне уничтожается токомъ, идущимъ в 
другому проводнику. Что касается вл!ян1я последней, чет 
вертой, причины, то, въ случае, когда токи въ паралдед- 
ныхъ проводникахъ идутъ по одному направлен1ю, этовяд 
Hie замедляющее (фиг. 2) и, следовательно, величина ? »

L  + K B ‘‘ =  B t.
1?ъ телеграфахъ мы не .можемъ уничтожить совершен-

*) Электромагнитной инерц1ей Присъ называетъ само- 
индукщю провода. Придерживаясь оригинала, редакц1Я ре
шила оставить это выражен1е. Прим. Ред. .

Фиг. 3.

токи идуице въ различныхъ н»- 
цравлешяхъ дфпг. йл по.могаютъ другъ другу, и тогда S 
величина отрицательная. Окончательно, какъ я и говорялк 
въ металлической телефонной цепи мы можемъ преве 
.б̂ Дбчв всей величииой В.

—  --- -------------- -------
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Мй никогда не удавалось зам'Ьтить электромагнитной ■ 
иерцш въ длинной одиночной мйдной проволокй, тогда' 
икь въ железной величина L  не меньше 0,005 единицы 
Генри на милю.

I Въ короткихъ металлическихъ лин1яхъ, т. е. длшюй 
' сшо 100 миль, вл1ян1е, оказываемое взаимод^йствГемь. 
лвухъ противуположныхъ по направленГю токовъ, нё-з!),-. 
йтяо, но въ линГяхъ, подобныхъ проложенной между Йат ■ 
рнхемъ и Лондономъ, полезное вл1ян1е этого взаимод^ёй  ̂- 
С1в1я очень значительно. ПрисутствГе кабеля вводить въ 
середину цйпи значительную емкость (фиг. 4). ВслЬдств1е

S^MB S
_____ г -1

<1>иг. 4.

шо мы им^емъ въ каждой вЬтви цЬпи между аппаратомъ, 
ска«е.чъ лондонскимъ, и кабелемъ въ ДуврЬ, при началй 
ЛйствГя—экстра-токи, которые, проходя по противуполож
ныхъ направленГямъ. дtйcтвyютъ другъ на друга и прак- 
тисски нриготовляютъ путь для работающихъ токовъ. 
Присутствге этихъ токовъ доказывается тЪмъ фактомъ, 
что, если кабель разомкнуть въ Калэ и телефоны соеДи- 
неви последовательно, какъ это показано на фиг. 5, то 
возиожно разговаривать между Лондономъ и заливомъ

• O'
Фиг. 5.

Св. Маргариты столь же ясно, какъ, если бы проволоки 
йыли соединены между собой или же ц'Ьпь проходила че- 
резъ Парижъ. ВлГянГе эти.чъ токовъ совершенно такое, 
какое произве.10 бы уменыиен1е емкости воздушной части 
дки на величину ill, того же измерснтя, что и К. Итакъ, 
уравнеше, выражающее за,медлен1е,, иринимаетъ видь:

Лоэтоз^-то и случилось, что теле({)онъ между Лондо- 
воиъ и Парижемъ работаетъ лучше, ч^мъ мояшо было 
ожидать. Величина ill, вероятно, около 0.0075 фарады на 
хидю, поэтому и К  будетъ вместо 0,0156 на милю, 
только 0,0075 ф. Это полезное вл1япГе взаимной нн- 
дукши токовъ существуетъ во всехъ длинныхъ лин1яхъ 
и спставляетъ причину, почему возможна передача речи 
Ю Брюсселя и даже до Марселя. Эта взаимная индукц1я 
ноявляется во всякой металлической петле и мешаетъ пра
вильному изменен1ю электромагнитной инерщи н емкости 
этой петли. Вл1ян1е величины М  показано на фиг. 1 пунк
тирной лин1ей.

Телефонные токи, т. е. токи, происходящ1е во вторич
ной обмотке индукцшнной спирали, благодаря изменеспю 
хикрофонныхъ токовъ въ первичной обмотке, не суть токи 
перемённаго направлены. Это не пер1одическ1е или сину- 
соидыьные токи. Микро([)ОНные токи—токи прерывистые, 
вдущ1е всегда по одному и тому же направлен1ю. Поэтому 
■ вторичные токи тоже всегда одного знака, подобно тому, 
'йкь въ катушке Румкор([>а или въ сильно разреженномъ 
njiocTpaHCTBe, съ которымъ позпакомилъ насъ Круксъ. 
Кроме того продолжительность этихъ токовъ величина 
и.з.ченчивая, зависящая не только отъ тона голоса, по и 
огь манеры говорить. Следовательно законы для синусои- 
дальныхъ токовъ переменнаго паправлен1я непригодны для 
иикро||юняыхъ и телефонныхъ токовъ. Токи, происходящ1е 
ори унотреблен1и магнитнаго передатчика Белля, бодёе 
водчиняются закону сииусовъ. Разница между ними и ми- 
ирофонными токами становится сразу заметна. Некоторая 
rjyjcocTb и возмущенГя, происходящ1я благодаря электро- 
ийнитной ипернди и отсутствующ1я при употреблен1и ми- 
кро||1оновъ, становятся очень заметными. Я  произвелъ не
сколько опытовъ между Парижемъ и Лондономъ и нагаелъ, 
что вл1яшс электромагнитной инерц1и очень заметно.

•: 7. Молтя. Металлическая телефонная цепь можетъ по
лучить .электростатичесий зарядъ отъ грозоваго облака. 
Подобный зарядъ есть электрическое папряженде. которое 

иропадаетъ,когда облако разрядится въ землю или въсоседнее 
облако. Если въцепи супдествуетъ элсктромагнитндш иперщя, 
то разрядъ въ цёпи будетъ колебательный, если же ея нетъ, 
то онъ произойдстъ сразу. Телефюнныя цепи возвеидаютъ объ 
этомъ особеннычъ, характеристическимъ звукомъ. ТКслез- 
ная проволока производить громк1й вздохъ, медная же ко- 
ротгай, резкдй звукъ, подобный пистолетдгому выстрелу, ко- 

• торый часто можетъ испугать,-но опасности получить ударь 
нетъ. Темъ не менее, испугъ несколько разъ сбрасывалъ 
со стула лицо, слушавшее въ тедефонъ, и заставлялъ его 
думать, что оно было сброшено молн1ей.

8.' Въ будуцдемъ для телефонныхъ целей, особенно въ 
большихъ городахъ, придется употреблять подземные ка
бели. Теперь намъ совершенно ясно, какъ победить встре- 
чающ1яся затрудпендя. Мы должны устраивать метмли- 
ческую цепь изъ двухъ свернуты хъ вместе проволокъ ма
лаге сопротивледпя и съ малой емкостью. Въ Париже ка
бель фабрики Фортенъ-Германъ (Fortin-Herm an), обладаетъ 
необыкновенно малою емкостью, только 0,06Я ф. на милю. 
Въ Соединеиныхъ Штатахъ употоебляютъ кабель изъ про
волокъ съ бумажной изоляшей. Его емкость равна 0,08 ф. 
па милю. Мы употребляемъ лондонсий кабель Фоулеръ- 
Уэрипгъ (Fow ler-W aring), имеюнддй емкость 1,8 ф. на 
милю. Емкость кабеля съ гутаперчевой изолировкой равна 
3 ф. на милю

В. Прись.

Э лектрическая п ер едач а  энерг!и.
 ̂ {Продолжен1е) *).

Лекц1я I I ,  —О сн овн ы е п р и н ц и п ы .

Основнымъ принципомъ, на которомъ основывается элек
трическая передача энергш, служить то особое и, можно, 
пожалуй, >сказать, таинственное взаимодейств1е между маг
нитами II тока.чЦ, которое мы разумеемъ подъ назван1емъ 
электромагнитной индукц1и: но, собственно, есть два осо- 
быхъ случая электромагнитной пндукц1И, изъ которыхъ 
одинъ открыть Ерстедомъ, а другой Фарадеемъ. Ерстедъ 
открылъ, что при нФкоторыхъ услов1яхъ магнитная стрелка 
отклоняется электрическнмъ токомъ, а Фарадэй открьиъ, 
что относительное движен1е между магнцтомъ и замкну- 
тымъ проводникомъ произведетъ при нФкоторыхъ услов1яхъ 
непродолжительный токъ нъ проводник-fc. Явлен1е Ерстеда 
постоянно: стрелка остается отк,доненной, пока про.ходитъ 
токъ; явлен1е Фара,дэя переходящее: токъ проходить не 
все вре.мя, пока находится на лицо магнить, а только въ 
продолжены того времени, пока происходить перемФна от
носительно положены магнита и замкнутаго проводника.

Ясно, что въ опыгЬ Ерстеда движен1е стрЬлки обуслов
ливается дЬйств1емъ механической силы между магнитомъ 
и катушкой проволоки; въ опытЬ Фарадэя мгновенный токъ 
производится мгновенной электровозбудительной силой, а 
посл-Ьдняя въ свою очередь вызывается отиосительнымъ 
двпжен1емъ катушки и магнита. НовФйшШ способъ объяс
нены этихъ фактовъ основывается на понят1и о магиит- 
пыхъ линЫхъ силы и на перес11чен1и этихъ лин1й съ ка
тушкой проволоки, По которой проходить токъ. Такимъ об- 
разомъ, согласно съ новейшей терминолог1ей, мы можемъ 
объяснить два основныхъ явлепш приблизительно такъ:

1) ПересЬчен1е тока съ магнитными лин1ями силы про
изводить механическую силу между проводникомъ и маг
нитомъ (или его эквивалентомъ).

2) Относительное движен1е магнита (или его эквива
лента) и катушки проволоки производить въ послЬдией 
элсктровозбудительную силу.

Изъ этихъ двухъ положевШ непосредственно слйдуетъ, 
что пересечен ie лин1й силы вмЪстЪ съ движетемъ потре- 
буетъ затраты энерпи или произведетъ энергш согласно 
съ тЬ.мъ, противод-Ьйствуетъ ли движете механической 
силФ, производящей пересЬчен1е лин1й силы, или совер-

*) См. Электричество .V 19, стр. 258.
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шается по ея направленш; другими словами, этими про
стыми способами мы иожемъ обращать механическую энер- 
г1ю въ электрическую или, обратно, электрическую въ ме
ханическую. Если мы выполняемъ оба процесса одновре
менно, т. е. если мы комбинируемъ опытъ Фарадэя съ 
опытомъ Ерстеда, то, конечно, намъ потребуется пара про- 
волокъ между двумя обращающими приборами. Если въопытЬ 
Фарадэя мы вдвигаемъ стальной магнить въ катушку 
проволоки, то мы расходуемъ механическую энергш, кото- 
р<1Я обращается въ электрическую, представляемую токомъ, 
проходящимъ при н4которой (хотя въ этомъ случай очень 
Miuofi) pa.THOCTu потенщаловъ. Энерпя, представляемая 
этимъ токомъ, снова обращается въ опытй Ерстеда въ ме
ханическую энергш, которая идетъ на производство откло- 
нен1я магнита. Полное количество энергти, передаваемой 
такимъ образомъ изъ одного мйста въ другое, конечно, 
крайне мало, но тотъ же самый принципъ, примененный 
въ болйе широкомъ масштабе, производитъ передачу мно- 
гихъ лош. силъ и моей задачей будетъ показать вамъ, какъ 
это делается на практике.

Прежде, чймъ приступить къ этому предмету, я долженъ 
объяснить выражен1с, употребленное при изложенш началь- 
ныхъ принцииовъ, на которыхъ основывается электриче
ская передача энергш. Я  сказалъ, что намъ нужны ка
тушка, проволоки и магнить «или его эквивалентт>>. Экви- 
валонтомъ магнита является, какъ известно, катушка про
волоки, но которой проходить ТОКЪ, и ПО.ЭТОМУ, опыты долж
ны удаваться, если вместо магнита мы будемъ употреблять 
такую катушку. На практике мы употребляемъ не сталь 
ной магнить и не одну катушку, а комбинащю изъ катуш
ки съ желез иымъ сердечникомъ, составляющую то, что из^ 
вестно подъ Пазван1е.мъ электромагнита. .

Известно, что, согласно съ нашимъ новейшимъ пред- 
ставлен1емъ о магнитномъ по.ле, изъ каждаго полюса ма
гнита исходить некоторый потокъ лин1й силы; когда мы 
вдвигаемъ магнить въ катушку, мы заставляемъ отдельным 
проволоки последней проходить чрезъ лин1и силы, пересе
кать ихъ. Чймъ быстрее движен1е, т. е,, чемъ больше ли- 
н1й силы пересекается каждой проволокой въ единицу вре
мени, тймъ больше развиваемая электровозбудитёльная си
ла; кроме того последняя бываетъ также темь больше, 
чймъ больше проволокъ содержится въ катушке, такъ какъ 
импульсы электровозбудительной силы отдельныхъ оборо- 
товъ складываются. Точно также легко видеть йзъ опыта, 
что чймъ сильнее магнить, тй.мъ больше будетъ электро- 
возбудительная сила, такъ что мы находимъ, что электро- 
возбудительная сила пропорщональна произведенш изъ 
силы поля, скорости пересйкан1я и длины проводника. Если 
обозначить эти количества соответственно чрезъ Н, v и I, 
то произведенная электровозбудительная сила въ единн- 
цахъ С. ff. 6'. будетъ H v l ,  а если вспомнимъ, что сто мил- 
люновъ единицъ C .G .S . электровозбудительной силы рав
но велики одному вольту, то мы найдемъ, что электровоз- 
будительную силу въ вольтахъ даетъ выраженге:

Польты =  10'® H y ^ v y j .
Въ этой формуле сила поля дана въ числй лин1и силы на 
квадратный санти.четръ, а скорость и длина въ санти.ме- 
трахъ.

Механическая сила, испытываема проВодникомъ вблизи 
магнитнаго полюса, обусловливается, согласно съ нашими 
новейшими взглядами, тймъ фактомъ, что проводникъ рас- 
полояшнъ поперекъ лингй силы, исходящихъ изъ магнит
наго полюса. Силу въ динахъ даетъ произведен1е НИ, 
гдй г—сила тока. Такъ какъ для представлен1я силы въ одинъ 
килограммъ требуется 981.000 динъ и такъ какъ единица 
С. G. S. силы тока равна Юамперамъ, то сила, производи
мая токомъ въ г амперовъ, будетъ:

Ки-лограммы =

Это—два основныхъ уравнешя, необходимыя при про- . 
ектирован1и установки для электрической передачи энер- 
пи. Посмотрнмъ теперь, какой установкой самаго простаго 
рода мы можемъ пользоваться. На генераторной станщи 
намъ нуженъ проводникъ, пересекающ1й лин1и силы; этотъ 
проводникъ долженъ быть соединенъ съ подобнымъ же про- 
водникомъ на пр1емной станщи. Второй проводникъ также 
располагается поперекъ лин1й силы, такъ что при прохож-

ден1и тока на него будетъ действовать механическая снла, 
перемещающая его параллельно самому себЬ и произвол. 
Щ!1Я работу. Описанное здйсь устройство показано на фиг.̂

Фиг. 6.

гдй линш Jt прсдставляютъ неподвижные горизонтальные 
параллельные рельсы, вдоль которыхъ расположены сншг 
зящ1е рельсы или скользуны iSf, и S^. Вообразимъ магиит- 
ныя лннш силы, проходящгя вертикально между неподвп- 
ными рельсами; тогда, если мы неремйщаемъ скользунъ 
въ немъ будетъ развиваться электровозбудительная сша, 
заставляющая токъ проходить чрезъ соединительныя про
волоки W  и скользунъ Sj на пр1емной станщи. Предпо
лагается, что скользунъ S i расположенъ попереть annii 
силы и поэтому на него будетъ действовать .механичесш 
сила. Таки.мъ образомъ, можно электрически передавать 
энергш отъ скользуна S, къ скользуну S,. Сейчасъ нриходвп 
на умъ, что описанный здйсь мною опытъ можно было бы лег
ко попробовать носредствомъ какой угодно желйзной дорош; 
рельсы были бы неподвижными проводами и соединительвы- 
ми проволоками; гснераторнымъ скользуномъ былъ бы ювь. 
положенный попсрегъ ихъ и движимый вдольрсльсъпойздоп, 
а лин1и силы доставила бы вертикальная состав.1яющая зев- 
наго м!1гнети.зма. Тогда ломъ, положенный иоперегъ рельт 
на другой части желйзной дороги (можетъ быть, на рат- 
стояндц нйсколькихъ KuxoMeTpoBbJ, приводился бы въ дви- 
жен1е проходящимъ чре.зъ него токомъ. Теоретически та
кое устройство представляетъ довольно правильно элевтрв- 
ческую передачу энерпи. но едва ли мнё нужно говорить, 
что на практике оно не стало бы действовать. Если при
менить формулу электровозбудительной силы, какую я даль 
для этого случая, то найдемъ, что если бы даже скользувъ 
двигался со скоростью курьерского йойзда, то развивалось 
бы всего около одной тысячной доли вольта вслйдствле тоол 
что магнитное поле, доставляемое вамъ природой, кра1в- 
слабо. Если бы мы могли применить искусственное магнит
ное поле такой силы, какал обыкновенно употребляется въ 
динтлмомашина.хъ, т. е., приблизительно, въ Ю.СЮОразъспль- 
нйо вертикальной составляющей земнаго магнетизма, тот» 
мы могли бы получить въ нашемъ скользупй около 10 воль- 
товъ. Но, очевидно, мы не можемъ распространить стыь 
сильное магнитное поле на нйсколько киломстровъ желез
ной дороги и потому мы должны изменить наше устрой
ство. Л о  можно сдйлать такъ, какъ указано на фиг. 7, гй

одинъ изъ рёльсовъ замйненъ центральнымъ контактояг. 
а другой—круглымъ проводомъ. Теперь скользунъ не дви
гается параллельно самому себй, а долженъ вращаться 
около центральнаго контакта, что можно легко произвести 
носредствомъ ремня и шкива. Такимъ образомъ, мы при- 
И1ЛИ къ тому, что называется безполюсной динамомашп- 
ной Но даже и такое устройство, хотя оно гора,здо лучше 
двигающагося скользуна, не представляетъ практическаго 
значен1я для передачи энерг1н, потому что электровозбт- 
дцте.льная сила безполюсныхъ дипамомашинъ всетаки ев;е 
.очень низка. Она всего въ нйсколько вольтовъ, тогда шь 
для того, чтобы переносить токъ на некоторое разстоянё, 
-для насъ нужны сотни или даже тысячи вольтовъ. Нсхол 
■изъ этого затруднен1я, очевидно, заключается въ употреби 
ленти болБшаго числа вращающихся скользуновъ такъ, чтобы 
ск.тадывались развиваемыя въ каждомъ электровозбудигель 
ныл силы, или, другими словами, вмйсто безполюсной дана- 
момашины намъ следуеть употреблять обыкновенную ди-
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наломашину постояпнаго тока, обмотанную для высокой 
мектровозбудительной силы. Такое устройство показано. 
на фнг. 8, гдЬ ffi—генераторъ и Crs—двигатель или пр1ем- 
нал дннамомашина. Если соединить ихъ щетки, какъ по- 
шано на схем!;, и вращать якорь генератора, то будетъ

Фиг. 8.
I проходить токъ чрезъ него, чрезъ проволоки ли1пи W  и чрезъ 
' якорь двигателя, будетъ развивать механическую силу, дей
ствующую на посл'Ьднтй и стремящуюся произвести вра- 
HOHie, и такимъ образомъ будетъ выделять механическую 

I эвергш. Это легко показать на опытЬ посредствомъ двухъ 
 ̂ динамолашинъ, соединснпыхъ такъ, какъ показано на фиг. 8.

Машины, у п о тр еб л яю щ Д я о я  п р и  n e p e f la n i  энергДи.
; Этотъ опытъ показываотъ, какъ можно передавать энер- 
; гю электрически. Разсмотримъ теперь нисколько подроб
ив различный части передаточной установки. На одномъ 
юнцЬ лин|'и передачи у насъ находится генераторная ди
намомашина, на другомъ—дв'игательная дипамоиашина и, 
наконецъ, у насъ имеется самая литпя, состоящая изъ 
двухъ проволокъ, изолированныхъ одна отъ другой и отъ 
земли. Не трудно видеть, что хотя на схемй гекераторъ и 
двигатель находятся вблизи одинъ отъ другаго, но такая 
чазость не составляетъ существеннаго услов1я на прак- 
такЬ. Двигатель можно было бы поместить, напримЬръ, въ 
какой-нибудь другой части города и орытъ удастся, при 
ycioBin, конечно, что будутъ взяты достаточно толстыя и 
хорошо изолированныя проволоки.

Для полнаго изложенУя предмета этихъ лекц1й, конечно, 
потребовалось бы полное изс.тЬдован1е Дннамомашины, но 
я не имЬю въ виду делать его: во-первыхъ, для этого нЬтъ 
времени и, во-вторыхъ, едва ли это необходи.чо, такъ какъ 
Bci болЬе или менЬе знакрмы съ этими машинами. Поэто
му я не буду терять времени на приведенде матсматиче- 
скяхъ доказательствъ для тЬхъ немногихъ формулъ, кото
рыми я буду пользоваться, а буду предполагать, что он1д 
знакомы вамъ. Эти формулы сл'йдующ1я:

Вольты =  H x r X l  10 '“.

■

/ —полный токъ въ якорб; г—токъ въ одномъ провод- 
ннкй якоря.

h  —элентровозбудительная сила въ якор4 въ вольтахъ.
т—число активныхъ проводниковъ вокругъ всего якоря.
р—число паръ иолюсовъ (въ двухъ-полюсной M am n n f>

р=1).
и—скорость въ оборотахъ въ минуту.
/ ’—полная индукшя въ лишяхъ силы С. G. S.

Электровозбуди-

тельная сила.

‘вхрдитъ то.1ько въ формулу, которая даотъ движущую пару !
: силЪ'нли механическое вращающее усил1е, и наконецъ, ско
рость входитъ только въ формулу для электррвозбудитель- 
ной силы. Если теперь вы умножите формулу пары силъ 
на скорость, то получите въ л4вой части уравнен1я меха
ническую энерпю, а въ правой—произведеше электровоз- 

•15удительной силы на токъ т. е. другими словами, электри- • 
ческую энерг1ю выраженную въ уаттахъ; если представить i 

■ фо въ числахъ, то найдемъ, что механическая энерг1я, вы
раженная въ. лош. силахъ, равна уаттамъ, раздЬленнымъ 
на 746,—Хорошо известное уравнен1е для обращен1я меха- 
йич^ской энергш въ электрическую.

Эти формулы прим1.нимы одинаково къ кольцевымъ 
якорямъ, обмотанны.мъ по способу Грамма, и къ цилин- 
дрическимъ якорямъ, при условш, что мы принимаемъ въ 
разечетъ только активные проводники по всей окружности 
якоря. Что касается до двухполюсныхъ машинъ, то фор
мулы так1я же, как1я можно найти въ каждой справочной 
книжкЬ, но относительно многополюсныхъ машинъ необхо
димо маленькое объяснен1е какъ относительно обматывашя, i 
такъ и относительно' преи.мущества или невыгодности употре- ' 
блен1я больше одной пары полюсовъ. ^1тобы дать понятное 
объяснен1е, я долженъ на моментъ обратиться къ обыкно
венному способу обматыван1я двухъ-полюсныхъ цилин- 
дрическихъ якорей. Когда такое обматыван1е поясняется въ 
руководствахъ, то авторъ показываотъ только небольшое чис
ло проводниковъ по той простой причипЬ, что если бы изобра
зить якорь такъ, какъ онъ действительно дЬлается, то схема 
представляла бы собой непонятную путаницу лпнзй. Чтобы 
устранить это затруднезне, вместо схемы я применю та
бличное изложшпе такого обматыванхя- Приводимая з.десь 
таблица цредставляетъ обматыван1е цилиндрическихъ яко
ря съ ICO активными проводниками. Буквы сверху верти- 
кальныхъ столбцовъ указываютъ направлеше обматыван1я, 
предполагая, что обматывающхй смотритъ на коиецъ якоря. 
Буква Н  о^зяачаетъ  проволоку, идущую снизу или отъ ' 
него, а В —проволоку, идущую сверху или къ нему. Буквы 
П  а 3, находяЩ1Яся между первыми, обозначаютъ соответ
ственно переднхя и задн1я соединешя. Въ новейшихъ ма- 
шинахъ так1я соединен1я делаются не изъ гибкой прово
локи, а изъ особыхъ лекадьныхъ иланокъ и бываютъ, обы
кновенно съ поперёчпымъ сечен1емъ больши.мъ, че.чъ у про
волоки, чтобы по возможности уменьшить сопротивлен1е 
якоря.

О бм:аты ван1в ц и л а н д р и м е с к а г о  я к о р я .

П П П П 3  ! ,П
i I

3  , п

h  =  F x  lO-*—длядвухъ-полюсныхъ 
машинъ.

7 “ 1П-* для многополюсныхъ
- машинъ съ последо

вательно обмотан- 
нымъ якоремъ.

Килограмметры =  1,615 Fx 1 . 10-“—для 
Вращающая па- двухъ-полюсныхъ машинъ.

ра силъ. Килограмметры = 3 ,2 3  F t i p  10'“ —для
многополюсныхъ машинъ.

Наследуя эти формулы, вы заметите странную парал
лельность. Величины силы поля и полнаго числа активныхъ 
проволокъ якоря входятъ въ обе формулы, а сила тока

н Б i
1 "  1̂  1II  ̂ 1н  !i

В Н В

100
1

49 — 98 47 , 96 45 94 43 92 41

90 39^ 88 37 , 86 35 ^ 84 1 33 82 31

80 ' 29 78 27 . 76 25 74 1 23 72 21

70 ' 19 68 17 66 15 ' 64 ' 13 62 11

60
i

1 ®
58 7 56 5 ‘ 54 3 52 1

50 1 -1-48 97 46 95 44 93 ' 42
1 91

40 1 89 38 87 36 85 34 83 32 81

30 79 28 77 26 75 24 73 22 71

20 ! 691 18 67 16 65 14 63 ' 12 61

10 1 59 8 57 6 55 4 53 2 511
100 ,11

— 98 — — — 1 _

1

[ _

Въ этой таблице обматывашя каждая проволока прону
мерована н такимъ образомъ мы можемъ сразу видеть, какъ
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соединяются концы каждой проволоки. Эта таблица отно
сится къ двухъ-полюсной машина, а следующая—къ восьми
полюсной обмотанной такъ, чтобы получать электровозбуди- 
тельнуюсилу отъ четырехъ паръ полюсовъ послЬдовательно. 
Последняя таблица ясна сама собой, но чтобы помочь вамъ 
понять вообще обматыван1е этихъ многополюсныхъ ма- 
шинъ, я  приведу здЬсь нисколько указанШ. Этотъ способъ
об.’иатыван1я былъ изобр^^тенъ фирмой Скотта и Париса въ 
1874 г. Зд4сь н4тъ внутреннихъ поперечныхъсоединешй,— 
концы проводннковъ связываются упомянутыми уже соеди
нительными сегментами, но съ той разницей, что каждый 
сегментъ обнимастъ но полъ-круга, а только одну нюстую. 
Обматыван1с идетъ вокругъ якоря, такъ сказать, зигзаго
образно, возвращаясь ко-второй проволок^ впереди или по
зади первоначальной точки исхода. Такимъ образомъ, тре
буются только двЬ щетки.

Таблица обматыван1я для 8-полюснаго цилиндрическаго 
якоря; 202 проводника; последовательное обматыван1е; 
щетки ( ± )  на разстоян1и 135°.

II П П П

н В Н В Н В н В

202 25 50 75 100 125 150 175

200 23 48 73 98 123 148 173

198 21 46 71 96 121 146 171

196 19 — 44 69 94 119 144 169

1 9 4 ^ 17 42 67 92 117 142 167

192 15 40 65 90 115 ,140 165

''\^ 1 9 0 13 38 63 88 113 . ■ 138 163

i b ^ ^ 1 1  . 80 61 86 111 136 161

186 9 34 59 84 109 134 159

184 7 32 57 82 107 132 157

182 5 30 55 80 105 130 155

180 3 28 53 78 1ГЗ 128 153

178 1 26 51 76 101 126 151

176 201 24 49 74 99 124 149

j 174 199 22 1 47 72 97 122 147

172 197 20 45 70 95 -М20 145

170 195 18 43 68 93 118 143

' 168 193 16 41 66 91 116 141

166 191 14 39 64 89 114 139

 ̂ 164 189 12 1 37 62 87 112 137

i 162 187 10 i 35 60 85 110 135

160 185 8 ' 33 58 83 108 ■ 133

158 183 6 в : 56 1 81 106 ! 131

i ■ 156 181 4 29 54 79 ! 104 129

I 154 1 179 2 27 52 1 77 102 127

' '  152 1 177 202
1

__ 1 ___ 1

П

Таблицы обматыван1я иоказываютъ также очень ясно, 
какъ увеличивается отъ проволоки къ проволоке электро- 
возбудительная сила, причемъ наибольшая разность потен- 
шаловъ приходится на д1аметре щетокъ. Разность потен- 
ша.10въ Между соседними сегмента.ми проводниковъ огра
ничивается электровозбудительной силой, обусловливаеио! 
двумя проводниками. Такое обматыван1е употребляется и 
мшнинахъ, который предназначаются доставлять токи вы-| 
сокаго напряжен1я, как!е, напримеръ, требуются при nepeJ 
даче энерг1и. Когда же требуются низкое напряженге if 
сильные токи, то об.матыван1е изменяется такъ, чтобы ва| 
якоре образовались находящ1я одна на другую петли; дл1 
промежуточныхъ электровозбудительныхъ силъ можно уно-я 
трсблять комбинашю обопхъ методовъ. Но такъ какъ эт|[| 
обматыван1я не представляютъ непосредственной важвоспп 
для передачи энерг1и, то я  не буду останавливаться на|« 
ихъ онисаниг. *■

Перейдемъ теперь къ преимуществамъ многополюсвнлъ|' 
машинъ. Электромагниты расположены совершенно симхе-1 
трично около якоря и такимъ образомъ устраняется одно-) 
стороннее натяжен1е. являющееся вследств1е употреблев1я| 
одной пары подковообразныхъ магнитовъ. Жагнитная утеч-- 
ка очень м:иа, такъ какъ машина, такъ сказать, брониро-L 
вана жолезомъ, и, какъ явствуетъ изъ формулъ, электровоз-! 
бу.дительная сила эквивалентна электровозбудительной сиЛ| 
несколькнхъ меньшихъ машинъ, соединенныхъ последова
тельно. Впутренн1й д1аметръ якоря очень великъ, вследств1е! 
чего получается достаточно простора для входа и выхода 
воздуха, весъ машины меньше Btca эквивалентной двухъ- 
полюсной машины. Однако, самьшъ важнымъ пpeи)Iyш  ̂
ствомъ является малая реакщя якоря. Практика съ боль
шими двухъ-полюсными машинами показала, что есть пре- 
делъ для размйровъ, выше котораго так1я .машины удовле
творительны. Этотъ предЬлъ зависитъ, конечно, отъ скоро
сти и напряженля, также какъ и отъ работы, но приблизв 
тельно мы можемъ принять, что для получен1я bmcokoI 
электровозбудительной силы и при мощности больше 100 
лош. силъ следуетъ предпочесть многополюсную машину: 
согласно съ этимъ мы находимъ, что для передачи боль
шой энерг1и употребляются обыкновенно многополюевыа 
машины.

До сихъ поръ я не делалъ никакого различ1я между 
двигателями и генераторами, потому что разница между 
ними почти не заслуживаетъ вниман1я. Шкоторыя вторич- 
ныя AiflCTBifl могу'1Ъ быть въ одной машинй немного боль
ше, чЬмъ въ другой, но онЬ настолько малозначительны, 
что пока не стоить терять времени па ихъ разсмотрЬше. 
Вообще хорошьй генераторъ даетъ хорош1й двигатель; тре
буется только устанавливать щетки немного впередъ отъ 
нейтральной лин1и въ первомъ и немного вазадъ отъ этой 
лин1и въ послЬднемъ.

Посмотримъ теперь, къ чему мы должны естественно 
стре.миться, устраивая установку для передачи. На гене- 
раторпомъ концъ лин1и намъ нужна такая высокая эдек- 
тровозбудительная сила, какую только можно получить, по
тому что высокая электровозбудительная сила обусловли- 
ваетъ собой большую энергию и малый процентъ потери, 
происходящей отъ сопротивлеи1я лин1и На двигательнолъ 
конц^ намъ нужна возможно большая вращающая пара и.1и 
статическое усилье въ совокупности съ нЬкоторой скоростью. 
По, взг.чянувъ на формулы, увидимъ, что невозможно по
лучить скорость, не получая также электровозбудительной 
пилы, которая нъ случай двигателя должна противодййство- 
вать току; такимъ образомъ токъ, действительно прохо- 
дящ1й ч ^ з ъ  двигатель, будетъ обусловливаться разностью 
между электровозбудительной силой генератора и обратной 
электровозбудительной силой двигателя. Эта разность, раз- 

, деленная на полное сопротив.1ен1е цепи, даетъ силу тока.
Электрическая энерг1я, развиваемая въ генераторе, есть 

ц|)(>изведен1е этого тока на электровозбудительную силу въ 
егр; якоре. Электрическая энерг1я, обращаемая двигателемъ, 
ест;ь' произведете изъ того же самаго тока на обратную 
эХсштровозбудительную силу его якоря. Таки.мъ образюЬ, 
отсюда следуетъ, что электрическое полезное действ1е всей 
системы даетъ отношен1е между электровозбудительны.чи 
силами генератора и двигателя. Чймъ ближе къ равенству 
последн1я, т. е. чймъ меньше электровозбудительной силы
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теряется на сопротивлен1е, т^мъбо.чыпе будетъ электриче-', ' 
слое полезное д1«йств1е. Но ч1;мъ меньше токъ, тЬмъ меньше 
электровозбудптельной силы теряется на сопротивлен1е‘, а • 
ИЯ того, чтобы получить значительную энерг1ю при маломъ 
T o r i , надо работать при высокомъ напряжеюи и такимъ,^ 
образомъ мы находимъ, что, съ точки зр{>н1я только элеку . 
трическаго полезнаго дЬпств1я, чЬмъ выпге напряжение, т^лгь' 
лучше. Однако, надо принимать въ разсчетъ в друпя сое 
ображен1я, кромЬ электрическаго полезнаго д^йств!я, и если ■ 
лы обратимъ на нихъ надлежащее вниман1е, то найдемъ,. 
что въ каждомъ случаЬ существуетъ опред-Ьленное число 
вольтовъ, при которомъ лучше всего работать.

Теперь я перейду къ этому предмету, но предваритель
но я долженъ указать вамъ нисколько пунктовъ относи
тельно регулирован1я скорости и aHepriu въ установкахъ 
Д1Я передачи. Если нельзя управлять скоростью и .регули
ровать энерг1ю, получаемую на пргомномъ конц^ лиши, то 
будетъ безполезенъ самый совершенный двигатель или са
мая лучшая система. Къ счастш, однако, электричество 
представляетъ собой не только могуч1й передаточный 
агентъ, но также и легко регулируемый. Теперь мнЬ пред- 
стоитъ показать вамъ, какъ это регулирован1е произво
дится.

На практикЬ обыкновенно бываетъ желательно достичь 
постоянной скорости двигате.ля, какая бы механическая 
работа отъ него ни требовалась въ данное время. Это то же 
самое услов1е, какое требуется отъ хорошей паровой ма
шины или отъ другаго хорошо регулируемаго первичнаго 
двигателя. Мы можемъ представить себй много разнообраз- 
ныхъ случаев!,, но съ практической точки зрЬн1я мвЬ нуж
но разсмотрйть только два, а именно снабженге при по- 
стоянномъ наиряжен1и, какое мы получаемъ (или должны 
были бы получать) изъ тлавныхъ проводовъ, соединенныхъ 
съ центральной станц1ей электрическаго осв'Ьщен1я, и снаб- 
жеше токомъ при постояиномъ и перемйнномъ напряже- 
Н1И, отъ генератора, установленнаго спещально для данной 
ntiH, причемъ регу.лирован(е тока и нанряжетя произво
дится автоматически. 11ослйдн1й случай чаще и.чйетъ мйсто 
при перодачй на длинныя разстояшя болыиихъ количествъ 
3Ho priH , а первый относится скорйе кт, распредЬленш не- 
большихъ количествъ энерпи на коротк1я разстояшя изъ 
центральной станщи. Я раземотрю его сначала.

Итакъ у насъ слйдуюпия услов1я снабжегмя: напряже
те на зажимахъ двигателя постоянно, а сила тока пере
менная, согласно съ требовагпомъ на энерг1Ю. Пусть на 
фиг. 9, кривая F  представляетъ характиристику электро
двигателя, т. е. кривую, получаемую при откладыванш

сила двигателя должна была бы незначительно уменьшать
ся, когда нагрузка, а вмйстй съ ней и сила тока увеличи
ваются; тогда скорость будетъ иоддерживаться постоянной. 
Но это совершенно противуположно тому, что требуетъ 
двигатель. Положимъ, машина работаетъ съ извйстяой ско- 

' ростью и развиваетъ определенное колпчсство механичё- 
'.ской энерпи. Увеличимъ теперь нагрузку. Непосредствен- 

нымъ следств1емъ будетъ то, что скорость и обратная элек- 
тровозбу.гительная «ила слегка уменьшатся, а сила тока 
увеличится. Это сейчасъ же усилить поле и такимъ обра
зомъ подниметъ снова обратную электровозбудительную 
силу; этоюслабитъ токъ, произведетъ дальнейшее попижен1е 
въ скорости и такъ реакц1я будетъ продолжаться, пока не 
будетъ достигнуто новое устойчивое состоянге работы при 
более сильномъ токе и меньшей скорости. Если уменьшить 
нагрузку, то происходить та же самая реакщя, но только 
въ противоноложвомъ ваправлен1и и скорость можетъ уве
личиться до опасной степени. То, что я описалъ здесь, 
случается, конечно, только тогда, если машина работаетъ 
въ повышающейся части характеристики Е  электровозбу- 
дительной силы; эту часть естественно мы выбр(аи бы для 
экономическаго действия. Если перевозбуждать электрома
гниты, т. е. если наматывать гораздо больше проволоки 
на нихъ. чемъ необходимо, то машина можетъ работать 
на понижающейся части характеристики, обозначенной на 
рисунке пунктирной лин1ей, и мы получи.мъ приблизительно 
постоянную скорость между некоторыми пределами, но все- 
таки машина будетъ способна принимать опасную ско
рость, какъ только мы снимемъ совсемъ нагрузку. Такимъ 
образомъ, оказывается, что последовательно обмотанный 
двигатель, очевидно, непригоденъ для нашей цели.

Посмотримъ теперь, не будетъ ли сколько-нибудь лучше 
для насъ шунтъ-двигатель (электромагниты въ ответвленги 
отъ щеток;ъ). Возбужден1е поля въ такой машине не завнеитъ 
отъ тока, проходящаго чрезъ якорь, какъ въ машине съ после- 
довательнымъ соединен1е.мъ; оно обусловливается просто па- 
пряжен1емъ на зажимахъ; другими словами, какой бы токъ ни 
требовался якоремъ для развит1я энергш, онъ можетъ до
ставляться- и действительно доставляется источникомъ тока, 
нисколько ни влгяя на возбужден1е поля. Если напряжен1е 
на зажимахъ изменяется, то должны также изменяться 
возбужден{е и сила поля, но изменен1е въ работающемъ 
токе не будетъ влгять непосредственно на силу поля. Оно 
будетъ вл(ять, однако, на нее косвенно въ силу добавоч- 
наго действ1я, называсмаго технически «реакидей якоря»; я 
коснусь ого немного ниже, а теперь мы пренебрежемъ имъ 
и примемъ, что кривая F  точно представляетъ силу поля, 
какъ функц1Ю напряжен1я на зажимахъ. Въ машинахъ съ 
железными магнитами первая часть этой кривой бываетъ 
почти прямой лин1ей и, следовательно, въ этой области сила 
поля почти проиорцгональна эдектровозбудительвой силе 
на зажимахъ. Все, что намъ нужно сделать, чтобы двига
тель работалъ въ этой части кривой, это—снабжать его то
комъ при напряжен1и немного ниже того, для котораго онъ 
просктированъ.

(Продолжете слгьдуетъ).
Гисбертъ Каппъ.

амперовъ-оборотовъ возбуждающей энерпи по горизонталь- 
яой оси и полной силы поля (обозначенной въ формулахъ 
чрезъ Е )  по вертикальной. Если двигатель обмотанъ по
следовательно, то, какъ ввдимъ, чемъ больше токъ, темь 
будетъ сильнее его иоле, а если обратиться къ формуле элек- 
тровозбудительной силы, то найдемъ, что если скорость 
должна оставаться постоянной, то обратная электровозбу- 
дительная сила Е  должна увеличиваться въ томъ же отноше- 
п1и, въ какомъ увеличивается сила поля. Но при всехъ 
обстоятельствахъ обратная электровозбудительная сила 
должна быть меньше доставляемой электровозбудительной 
силы какъ разъ па то количество, какое требуется для 
преодолен1я сопротивлен(я цепи чрезъ двигатель, и эта 
разница, конечно, пропорщональна току. Чтобы удовлетво
рить услов(ю снабжен1я, обратная электровозбудительная

Х р о н о л о г и ч е с к а я  и стор|’я э л е к т р и ч е с т в а ,  
г а л ь в а н и з м а ,  м а г н и т и з м а  и т е л е г р а ф а .

(Продолжен1е *).

1746.—Пайтъ, англ1йск1й медикъ и членъ Королевской 
Академ1и впервые изготовнлъ сильные стальные магниты. 
Способъ свой онъ долгое время держалъ въ секрете; только 
после его смерти этотъ способъ быль опубликоваиъ въ 
Philosophical Transactions 1746 i.

Заключается способъ въ расположен1и двухъ магнитовъ 
въ одномъ направлсн!и, причемъ полюсы ихъ находятся 
въ очень близкомъ разстоянш; подъ этими магнитами по-

*) См. Электричество № 19, стр. 262.
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м^щаютъ намагничиваемый стержень, закаленный при 
вишнево-красномъ кален1и. Зат^мъ ведутъ концы магнитовъ 
по стержню въ противополож[1ыхънацравлен1яхъ, такъ что
бы южный полюсь одного магнита свользилъ отъ середины 
стержня къ его ctBepHOMy полюсу, а северный полюсь 
другого магнита—кь его южному полюсу.

Другой секреть Найта быль сообщевъ послЬ его смерти 
Королевскому Обществу его секретаремь Впльсономъ. Онъ 
заключался вь изготовленш искусственной массы, обла
дающей свойствами естественнаго магнита. Онъ бралъ 
желЁзныя опилки и, промывь ихъ, высушивалъ и смЪши- 
валь сь .масломъ. Такимь образомъ получался родъ кашицы, 
которую онъ варилъ и загЬмъ подвергалъ намагничиванш, 
помещая ее между полюсами своихъ искусственныхъ .ча- 
гнитовъ.

1746.—Аббатъ Нолле впервые произвелъ во Ф ранти 
опытъ съ Лейденской банкой. Онъ работалъ въ сотрудни- 
necTBt съ Шарлемъ Дюфай; нЬкоторые изъ его оиытовъ 
были произведены въ лабораторш Реомюра. Въ anp tat 
1746 г. онъ разрядилъ маленькую Лейденскую банку чрезъ 
цйпь изъ 180 челов’Ькъ—опытъ, сделанный въ присутств1и 
короля. Некоторое время спустя тотъ же опытъ былъ по- 
втореиъ въ монастырь. Аббатъ Нолле первый замЬтилъ, 
что наэлектризованныя тЬла, будучи снабжены остр1емъ, 
испускаютъ свЬтящ1яся кисти. Онъ также наблюдалъ, что 
стекло и друг1е. непроводники гораздо сильнЬе электри
зуются въ возду.хЬ, чЬмъ въ пустотЬ; что электрическая 
искра разсЬивается въ пустотЬ; онъ нашелъ также, что 
наэлектризованная трубка не теряетъ своего электричества, 
если ее поместить въ фокусЬ вогнутаго зеркала.

Но многочисленные опыты надъ испарен1е.чъ наэлек- 
тризованныхъ жидкостей, также какъ надъ электризашей 
наполненныхъ водой капиллярныхъ трубокъ и надъ элек- 
тризац1ей растен1й и животныхъ, находятся въ его Ке- 
clierclies etc. Въ шестомъ томЬ его Logons de physique 
помещены наблюден1я надъ способностью къ электризанди 
различныхъ сортовъ стекла.

Аббатъ Нолле впервые выставилъ на видъ т-Ьсное от- 
ношен1е между молн1ей и электрической искрой. Паблю- 
ден1я этого рода были произведены въ 1748 году; въ 
четвертомъ томЬ его Legons находится следующее мЬсто: 
«Если бы кто-нибудь пожелалъ привести доказательство 
того, что электричество при нашихъ опытахъ имЬетъ 
тоже происх'ожден1е, что и громъ въ природЬ, что чудеса, 
который мы производишь по нашему желанш, суть лишь 
подражан1е грандшзпы.мъ эфектамъ, ужасающимъ наеъ, и 
что эти, повидимому, разнородный явлен1я вызываются од
ними и тЬми-же факторами, я долженъ былъ бы сознаться, что 
эта возвышенная идея меня очень привлекаетъ. Bacnpoi Tpa- 
ненность электричества, быстрота его дЬйств1я, способность 
воспламенять друг1я тЬла, заставляетъ меня вЬрить, что 
съ помощью электричества можно составить себЬ болЬе 
точное иредставден1о о гро.чЬ и молнш, чЬмъ какимъ-либо 
другимъ путемъ».

1746.—Вильсонъ, секретарь Королевскаго Общества въ 
ЛондонЬ, издаетъ свои Essai sur I’explication des phe- 
nomenes electrlques, deduites de I’etber de sir Isaac 
Newton.

Ha страницахъ 71 и 88 издан1я 1746 г. и на страницЬ 
88 издан1я 1752 г. Вильсонъ говорить, что въ 1746 году 
онъ нашелъ сиособъ сообщать разрядъ Лейденской банки 
опредЬленной части тЬла, не затрогивая другой части; что 
онъ можетъ усиливать ударъ, погружая банку въ воду; 
кромЬ того онъ констатируетъ, что накоплеп1е электричества 
Лейденской банки тЬмъ сильвЬе, чЬмъ тоньше стекло и 
чЬмъ больше ея поверхность.

Вильсонъ наблюдалъ также въ 1746 г. возвратный ударъ; 
явлен1е это, однако, было объяснено лишь тогда, когда 
лордъ Магонъ опубликовалъ въ 1779 г. свои Principes 
d’electricite.

Въ замЬткЬ, изданной въ 1760 г., Вильсонъ указываетъ 
нЬсколько естроумныхъ опытовъ надъ положительнымъ и 
отрйцательнымъ электричествомъ; онъ показалъ, что то и 
другое можно вызывать но желан1ю въ зависимости отъ 
формы тЬлъ, ихъ движен1я и степени электризащи. Онъ 

I констатировалъ, что при трен1и двухъ тЬлъ другъ о друга 
болЬе твердое тЬло, способность котораго къ электризащи

болЬе сильна, всегда электризуется положительно, другое 
же—отрицательно. i

Натирая турмалинъ о янтарь, онъ получалъ положд; 
тельное электричество на тур.малинй и отрицательное на 
янтарЬ; но при трен1и алмаза о турмалинъ, послйдшй всегда 
электризовался отрицательно, тогда какъ на алмазЪ бшо 
обнаруживаемо присутств1е иоложительнаго электричества.

1/46.—Элликотъ, изъ Честера, указываетъ способь 
оиред'6лен1я заряда Лейденской банки посредствомъ свя- 
т1я груза съ одной чашки вЬсовъ, въ то время какъ дру
гая находится надъ наэлектризованнымъ ткломъ. Наосно- 
DaiiiH этого принципа Гралатъ иостроилъ свои электро
метры.

итносительно опытовъ съ капиллярными трубкаив 
Бозе и аббата Нолле онъ говорить, что изъ сифона, хо
тя бы и наэлектрвзованиаго, капли воды вытекаютъ лишь 
въ ТОМЬ случай, если содержащ1й воду сосудъ также ва- 
электризованъ. Онъ пытается объяснить наблюден1е аббата 
Нолле—что электричество истекаетъ съ большей легкостью 
тогда, когда кондукторъ оканчивается остргемъ. ч4мъ тогда, 
когда онъ им^етъ форму кольца — говоря, что электриче
ская жидкость, стокгш съ шара, приближается къ острш и 
что, следовательно, здесь она обладаетъ большей плот
ностью, чемъ въ какой-либо другой части кондуктора. 
Если же светъ обязанъ своимъ происхожден1емъ плотности 
и скорости истекающаго электричества, то онъ появится 
именно на oerpie.

1747.—Пивати, вснещанскгй врачъ, говорить, что если 
пахуч1я вещества находятся внутри стеклянной бутылкя, 
то ири электризаиш последней запахъ проникастъ черезь 
.стекло и распространяется въ воздухе; также, если ве
щества находятся въ рукахъ лицъ," подвергаемыхъ элек- 
тризацш, то они передаютъ имъ свои врачебныя свойства: 
такимь образомъ можно испытывать действге различные 
медикамевтовъ, не нринимая нхъ внутрь.

Этотъ фактъ былъ ’ также подтверждаемъ Верати, изъ 
Болоньи, и Б1анчи, иаъ Турина, также какъ и ирофессо- 
ромъ Винклеромъ въ Лейнциге, который удостоверился въ 
действш электричества' на cipy, корицу и псрув1анс1пй 
бальзамъ.

Говорятъ, что Пивати могъ производить такимъ обра
зомъ замечательный исц'еленгя при посредстве электриче
ства; однако, профессоръ Винклеръ не могъ достигнуть 
такнхъ целебныхъ результатовъ, хотя онъ и полумиль отъ 
изобретателя подробныя указангя на этотъ сметь. Позже 
Франклинъ утверждалъ, что невозможно сочетать вра
чебныя свойства медикаментовъ съ электрической жид
костью.

1747.—Даншлъ Гралатъ издаетъ свою исторш элепри- 
чества. Онъ впервые нзготовилъ Лейденскую банку съ 
длиннымъ и узкимъ горломъ, чрезъ которое проходи.тъ ж  ̂
лезный стержень, снабженный оловянной пуговицей; соед- 
няя несколько такихъ банокъ въ баттарою, онъ разряжалъ 
ихъ чрезъ цепь изъ пятнадцати человекъ.

1747.—Шведсий математикъ ифилософъ Клингенсперна 
и его ученикъ Штремеръ впервые воспользовалось каучу- 
ко.мъ для электризац1и; опыты свои они опубликовали въ 
запискахъ Королевской Акадсмш въ Стокгольме, въ 1747 г,

1748;—Жанъ Ыоренъ, французск1й физикъ, издаетъ въ 
Шартре свою «Nouvelle d issertation sn r I’electricite des 
corps, etc.», где описываетъ детали некоторыхъ оиытовъ и 
пытается правильно объяснить все необычайный электрв- 
ческ1я явлен1я, наб.1юдавш1яся до этого времени.

Онъ также авторъ ответа аббату Нолле объ электрп- 
честве, появившатося въ 1749 г., и трактата о всеобщей 
механикъ.
. 1749.—Преподобный Стеккелей говорить, что землетря- 

сенгя, имеютъ, вероятно, электрическое происхожден1е, Bxt- 
сто того, чтобы являться результатомъ подземныхъ иаровъ 
илч югненныхъ ветровъ. Онъ высказываетъ эту мысль по 
поводу'подземныхъ возмущегпй, имевшихъ место въ .1ое- 
дон®.^,го февраля и 8-го марта 1849 года.

До^оръ Стефенъ Гельсъ, коллега Стеккелея, думаетъ, 
.что электрическ1е эффекты вызываются единственно силь- 
нымъ'встряхнван1емъ электрической жидкости, вследств1е 
столкиойешй больши.\ъ массъ земли.
.. Можно добавить, что докторъ Гельсъ первый заметить.
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что электрическая искра илйетъ блестящ1й бЬлый цвйтъ, если, 
кходитъ отъ желйзнаго предмета, тогда какъ при получер1н 
ея съ мйди она окрашена въ зеленый цвйтъ. Uo его мнйн11С>, 
частицы различныхъ тЬлъ отрываются и увлекайтся элек
трической искрой, чймъ и обусловливается различтё'.ея 
окраски.

1749.—Ж анъ Жаллаберъ, профессоръ философы и ма
тематики въ Женевй, издаеть въПарижй, въ 1749 г., свор 
сочинев1е Experiences snr I'Clectricite, avec quelqnes con
jectures su r la cause de ses effects.

Пэ всей вероятности онъ первый замЬтилъ, что на
электризованное liao , оканчивающееся остр1емъ съ одного 
конца и закругленное съ другого, дЬйствуетъ на друг1я 
тка различньшъ образомъ, смотря по тому, какимъ ковцомъ 
лодносятъ его къ этимъ тЬламъ.

1749. —Генри-Луи Дюгамель дю Монсо, членъ Королев
ской Академ1и Наукъ, разрабатываетъ вмесгЬ ' съ Ан- 
томомъ предложенный Найтомъ способъ - приготовлсн1я 
искусствен ныхъ магнитовъ — способъ, оказывавш1йся не- 
совершеннымъ въ сл^ай  применен1я его при выд.йлкй 
СЕДьныхъ магнитовъ. Тймъ не менЬе, честь существеннаго 
усовершенствован1я этого способа прииадлежитъ Ле-Мэру; 
заключается оно въ наложен1и намагничиваемаго стержня 
на другой большихъ размйровъ, послй чего ихъ намагни- 
чиваютъ совместно.

1750. —Варгентинъ, секретарь Шведской Академ1и Наукт. 
и прекрасный астрономъ, адресуетъ въ феврале месяце 
письмо на имя Королевскаго Общества, гдй приводить 
свои иаблюден1я относительно возмущен1й, испытываемыхъ 
магнитной стрелкой во время севернаго с1ян1я.

1750.—Джонъ Митчель, кембриджск1й профессоръ, из- 
даетъ трактатъ объ искусственныхъ магнитахъ, где изла- 
гаетъ способы легкаго и скораго изготовлен1я магнитовъ, 
превосходящихъ своими качествами магниты естественные.

Митчель высказалъ лнеше, что во всехъ онытахъ 
Гауксби, Тейлора, Уайстона и Мушенбрека сила должна 
быть обратно пропорц1ональна квадрату разстоян1й, если не 
принять въ разсчетъ возмущающаго вл1ян1я неправильнагс 
распределен1я магнитизма, т. е. силъ, которыхъ невозможно 
устранить при опытахъ. Онъ приходить отсюда къ заклю- 
чен1ю, что истинный законъ этихъ взаимодейств1й тожде- 
ственъ съ закономъ тяготе1ня, хотя и не высказываетъ 
этого въ определенной формЬ.

1750.—Буланже, хорошо известный французсюй писа
тель, умерш1й на 37- году своей жизни, во время самой 
значительной своей работы, приводить въ своемъ Traite 
de la cause et des phenom 'cnes de Velectricite вгикныя наблю- 
де1ня надъ электричествомъ.

Бъ этомъ трактате онъ констатируетъ, что минераль- 
ныя воды болйе чувствительны мъ образомъ относятся къ 
электрическимъ вл1яп1ямъ, чймъ обыкновенная вода, что 
лепты чернаго цвета притягиваются легче, чемъ ленты 
светлыхъ цветовъ, и что если изъ двухъ совершенно оди- 
наковыхъ стеклянныхъ дилиндровъ, одинъ более окрашенъ, 
ч1,.чъ другой, то более прозрачный цилиндръ электризуется 
сильнее.

1757.—Мишель Адансопъ, французсшй натуралистъ, 
описываетъ Sihims electricus, родъ угря, привезенный съ 
Суринама. Серъ Джонъ, Лесли констатируетъ, что этотъ 
угорь снабженъ очень сложной нервной системой, которую 
можно сравнить съ электрической баттареей, и что изъ 
этихъ животныхъ, выставленныхъ въ .^Гондоне, можно было 
извлекать искры, ясно различаемый въ темномъ поме- 
щешн.

Адансонъ обратилъ также вниман1е. на рыбу malapterus 
electricus, но по Джемсу Вильсону. электрическ1я свойства 
рыбъ были известны уже въ 1554 году, но разсказамъ 
Баретуса и .Ов1едо.

Шведск1й натуралистъ Рудольфи, ученикъ Линнея, 
даетъ подробное описан1е malapterus’a съ рисунками его 
электрическихъ органовъ. Онъ говоритъ, что эта рыба, 
называемая арабами Maad или Kaash (громъ), произво- 
■штъ разрядъ, если прикоснуться къ ея голове, но она 
безсильна, если прикасаются къ ея хвосту, такъ какъ элек- 
тричесюй органъ ея не достигаетъ плавниковъ.

Адансону приписываютъ сочиненУе Idssai sur I'ilectri-

'dti de la tourmaline, вышедшее въ Париже, въ 1757 г., 
подъ авторскимъ именемъ герцога du Npya Caraffa.

(Продолжете слгьдуетъ).

Международный эдектротехническ|’й конгрессъ ■ 
въ ^ранкфурт  ̂ на 1̂ айн̂ .

Собравпййся въ Франкфурте международный электро- ■ 
техничсскГй конгресъ открылся въ понедельникъ, 7 сентяб- | 
ря (н. с.), общимъ собран1емъ въ большомъ ресторане элек
трической выставки. Начало заняий открылось 8 сентября 
Собран1е.мъ въ театре <Впктор1я», где министръ почтъ и ' 
телегра|[)овъ Стефанъ держатъ вступительную речь. Онъ 
уномянулъ объ интересе германскаго императора и народа 
къ прогрессу электричества, и о техъ крупныхъ шагахъ, i 
которые электротехника сдёлала съ последняго конгресса 
въ Париже въ 1«81 году.

SariiMb, последовали выборы; председателемъ былъ вы- 
бранъ Вернеръ фоиъ Сименсъ, шестью товарищами пред
седателя—Присъ (Лондонъ), Госпиталье (Парижъ), Герингъ 
(Филадельф1я), пр. Феррарисъ (Туринъ), пр. Вальтенгофенъ 
(вена) и пр. Кольраушъ (Гановеръ). Въ секретари были 
избраны; Уппенборнъ (Берлинъ), пр. Геймъ (Гановеръ), 
Гартманъ и Эбертъ (Франкфуртъ). Секретарями секцш были 
назначены гг. УпШтейнъ, Май, Нордгей.мъ и пр. Лепс1усъ. 
После выборовъ, собравшихся гостей приветствовали бур- 
гомнстръ Адикесъ' отъ имени города Франфурта и г. Зоп- 
неманъ отъ имени комитета выставки.

Заседан1я конгресса велись ежедневно по всймъ секц1- 
ямъ отъ 7 до 12 сентября; по четыремъ нижеследующимъ 
секц1ямЪ были назначены слйдующш сообщен1я:

I  секц1я. Т е о р 1 я  э л е к т р и ч е с т в а  и и з м е р е -  
II i й. 1. Д-ръ Дюбуа Реймонъ (Берлинъ). Магнитная цепь 
и ея 11змерен1я. 2. Д-ръ Брюгеръ, отъ фирмы Гартманъ и

■ Браунъ (франкфуртъ). О прн.мененш некоторыхъ из.мердтель- 
ныхъ приборовъ для токовъ перем4янаго направле1пя. Д-ръ 
Феиеиеръ (Шарлотенбургъ). Матер1алы для измернтельиыхъ 
приборовъ и конструкц1я ихъ. 4. Кпрлъ Гонннекъ (Вена).
О графичееко.мъизследован1и электрическихъ проводниковъ.
5. Д-ръ Гольборнъ (Шарлоттенбургъ). О магнитны.хъ каче- 
ствахъ различныхъ сплавовъ железа. 6. Д-ръ Кале (Шар
лоттенбургъ) .0 желательномъ пределе ошибокъ колибровап- 
ныхъ измеритсльныхъ приборовъ въ OTHOiiiCHiii изменен1я 
отъ температуры и др. услов1й. 7. Д-ръ Ктсель (отъ фир
мы Сименсъ). О современномъ состоянги техники электрн- 
ческихъ измерен1й. 8. Д-ръ Линдеке (111арлоттенбур1ъ). О 
нирмальныхъ элементахъ. 9. Пр. Мбллеръ (БрауншвсЙ1ъ). 
Скрытая и живая эверпя, въ основныхъ законахъ дина
мики. 10. Пр. Лешертъ (Брауншвейгъ). Къ вопросу о 
счетчикахъ электричества. 11. Пр. Квинке (Гейдельбергъ). 
Новая форма электромагнитныхъ измерительныхъ прибо
ровъ. 12. Д-ръ Фоллеръ (Гамбург!.), Показан1е новаго ме
тода для домонстравди и изследован1я электрическихъ волнъ 
въ проволокахъ. 13. Пр. Неберъ (Цюрихъ). Общая теор1я 
электрическаго евфта отъ лампъ накаливан1я.

I I  се к щ я . Т е х н и к а  польз ован1я  сильными тока
ми. 1. Ипж. Баумшрдтъ (Дрезденъ). Промышленныя соотно- 
шен1я между сжатымъ воздухомъ и электричествомъ. 2. Пр. 
Каргартъ (Арборъ). Регуляторъ тока для динамомашинъ.
3. Мих. Осипов. Доливо-Добровольские (Берлинъ). Электри
ческая передача работы посредствомъ токовъ переменнаго 
паправлен1я. 4. Инж. Гейстъ (Кёльнъ). Электрическая ма
шина съ приспособлен1емъ для измерен1й механической 
работы. 5. Инж. Гёргесъ (Шарлоттенбургъ). Сообщев1е о но- 
выхъ изследован1яхъ съ электродвигателями для токовъ 
переменнаго направлон1я. 6. Д-ръ Геймъ (Гановеръ). Объ 
изеледовани! надъ аккумуляторами. 7. Инж. Гуммель (Ню- 
ренбергъ) Опроделеше магнитной и электрической работъ 
тока въ железныхъ сердечникахъ. 8. Нпж. Ламайеръ 
(франкфуртъ). Новости конструкцш въ области вращаю
щихся и постоянныхъ токовъ. 9. Адольфъ Мюллеръ (Га- 
генъ). Соединетя аккумуляторовъ для небольшихъ и круп
ныхъ установокъ. 10. Д-ръ Шульие-Ьерге (Лабор. Эдиссона
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въ Оранжъ). Вращаюицйся воздушный насосъ для получен1я 
высокой степени разрЬжешя. 11. Францъ Вилькитъ (отъ 
(1)ир.чы Шуккертъ). Аккумуляц1я ири токахъ ncpeaiiHHaro 
направлен1я. 12. Ипж. Циперновскш (Буда-Пештъ). Объ 
электрической дорога для быстраго сообщен1я между горо
дами. 13. Гисбертъ Каппъ (Лондонъ). Опытное опред'Ьлен1е 
потери отъ токовъ Фуко и отъ гистерезиса въ динамомаши- 
нахъ, какъ при движенш ихъ безъ нагрузки, такъ и при 
произвольной нагрузк!;.

IIIс е к ц 1 я . С и г н а л и з а ц и я ,  т е л е г р а ф 1 я  и т е 
ле  ф о и i я. 1. Инж. Вауманъ (Мюнхенъ). а) Защита теле
фонной передачи отъ вредного вл1ян1я сильныхъ токовъ; 
б) сообщен1е о земляныхъ токахъ. 2. Инж. Эмануэль Верп  
(Берлинъ). О npuMliHeHin электричества на морскихъ су- 
дахъ. 3. Гравинкель (Берлинъ). Замена гальваническихъ 
элементовъ при телеграф1и—динамомашинами. 4 .11р. Кар- 
гартъ (Арборъ). а) О получен1и токовъ соединенными ба
тареями. 6)0 соединен1яхъ (коммутапли), требуемыхъ прак
тикою. 5. Карейсъ (Bina). а) Предохранеи1е отъ подслуши- 
ван1я при телефонирован1и но проводамъ, укр-Ьпленнымь 
на одномъ и то.мъ же столбй. б) Улучшен1е проводимости 
телеграфныхъ проводовъ. 6. Юлш Майеръ (Лондонъ). Пра
вительственная или частная эксплуатащя телефонныхъ ц1>- 
пей? 7. Д-ръ Мейснеръ (Гётингенъ). 11рим1>нен1с капиляр- 
наго электрометра Липмана къ телеграфирован1ю по кабе- 
лямъ. 8. Ирпсъ (Лондонъ). Врогрессъ въ тслеграфш п те- 
ле({)снш въ Англш. 9. Д-ръ Ритенъ (Бернъ). Важные во
просы по передачй рйчп на разстоян1и, между прочимъ: 
слйдуетъ ли имйть въ города.хъ одинъ или два провода? 
10. Д-ръ Штрекеръ (Берлинъ). О телефонномъ изм1.рите.11> 
времени. 11. Пр Сильванусь Том-нсонъ (Лондонъ). Фоно- 
([)оръ—приборъ одновременнаго пользован1я телегрш[»-
ными и желйзнодорожными сигнальными линиями при слож
ной телегра4|1и и толефопш. 12. Д-ръ Ульбрихтъ (Дрезденъ). 
Пользован1е сЬтью проводовъ для подачи абонентамъ вре
мени отъ центральныхъ городскихъ часовъ.

IV  е е к щ я . Э л е к т р о х и м 1 я  и д р у г Д я  п р и м Ь -  
н е н 1 я  э л е к т р и ч е с к а г о  т о к ш ! .  Д-ръ .Гёпфнеръ 
(Гиссенъ). Объ электрохим1и и металлургш. 2. Д-ръ Оттенъ 
(Гамбургъ). 11рим1шен1е электричества къ горнымъ доро- 
гамъ. 3. Ир. Сильванусь Томпсонъ (Лондонъ). Эдектриче- 
ск1е приборы въ горномъ дДлй. 4. Д-ръ Дере«ерг(Берлинъ). 
Объ электрическомъ приготовленш дубильныхъ веществъ.

^1ауффенЪ“ 5^ранкфуртская передача aneprin.
Разстоян1е между генераторной станщей въ Лауффен* 

и пр1емными стапщями на Франкфуртской электрической 
выставкЬ равняется 175 километрамъ. Чрезъ это раз'стоя- 
н1е энергш стали передавать первый разъ 25-го августа, 
доставляя токъ приблизительно 9б0-мъ 16-свЬчевымъ лам- 
памъ, а черезъ нисколько дней число послЬднихъ увеличили 
до 1.100 На выставкй помещаются рядомъ дв* пр1емныя 
станцш,—одна для производства энергш, а другая—для про

изводства свЬта, причемъ об1> соединены такимъ образомъ, 
что пож елант можно получать или энергш, H.iHCBtTb,MB 
то и другое BMbcTt. Генораторъ въ Лауффеяй сист. Брауна 
«трехъ-фазовый», сделанный и доставленный Ерликонскап 
заводомъ; линш состоитъ изъ трехъ проволокъ тянутой 
мйди въ 4 мм. д1аметромъ, поддерживаемыхъ на масля 
ныхъ изоляторахъ, прикрйпленныхъ къ деревяннымъ стол- 
бамъ—въ 9 метровъ высотой. Всего установлено около 3.000 
столбовъ, съ про.чежутками въ среднемъ въ 60 м.; полный 
вйсъ мйди въ линш равняется 60 тоннамъ. Въ Лауффен! 
находятся три трансформатора,; одинъ изъ нихъ сдйланъ 
Ерликонскимъ заводомъ, а два друг1е—Берлвнскимъ элек- 
трическнмъ заводомъ. Въ ФранкфуртЬ также имйются трн 
трансформатора, изъ которыхъ два сдйланы Берливскимъ н 
одинъ Ерликонскимъ заводомъ. Трансформирующее отноше- 
н1е всйхъ шести трансфюрматоровъ равно '/'«>; они снабжены 
масляными изоляторами. На станщи для 1юлучен1я энергш въ 
ФранкфуртЬ, которая устроена берлинскимъ заводомъ, товъ 
употребляется для дЬйствгя 100-сильнаго трехъ-фазоваго 
двигателя, проектированнаго Доливо-Добровольскинъ. Двв- 
гатель соединенъ непосредственно съ центробЬжной пол
ной, которая доставляетъ воду для искусственнаго каскада 
въ 9 метровъ высотой. Станщя освЬщенш въ Франкфурт! 
устроена Ерликонскимъ заводомъ; лампы расположены от
части на большой художественно-украшенной вывЬскЬ ва 
дворЬ выставки, а отчасти въ дамиовыхъ витринахъ въ 
здапш выставки и служатъ для измЬиен1я нагрузка въ 
иЬкоторыхъ предЬлахъ.

Генераторъ Броуна въ ЛауффснЬ представляетъ ма
шину съ отдЬльнымъ возбужден1емъ; онъ снабжено реоста- 
томъ, такъ что машинистъ можетъ уравновЬшивать потер» 
нанряжен1я въ линш, измЬняя над1агничиван1е. Общее 
соеднпен1е трехъ обмотокъ якоря сообщается съ зс.млей 
и возбужденге поля подбирается такъ, чтобы получать отъ 
45 до б0 вольтовъ между каждой вЬтвью и землей, соглас
но съ количествомъ энергш, исходящей изъ станщи. Об
щее сиединен1е первичныхъ цЬпей низкаго иаиряжеп1я въ 
траисформаторахъ прочно сообщено съ обнщмъ соедвве- 
н1емъ обмотокъ якоря и посредствомъ плавкаго предохра
нителя съ общимъ соединешемъ между вторичными об
мотками трансформаторовъ высокаго наиряжен1я. Сейчап 
будетъ объяснена цЬль этого соединсн1я. СоотвЬтствеино 
съ напряжев1емъ трехъ-афазовой машины иаирлжен1е межлу 
какой угодно проволокой линш и землей составляетъ отъ 
7.2СЮ до 9.600 вольтовъ, а напряжсн1е между какими угод
но двумя проволоками лин1и—отъ 12.000 до 16.000 воль
товъ, равняясь;

2 X  Sin 60° X  напряжен1е въ каждой вЬтви.
Общее устройство цЬпей отъ генераторной станд1и въ 

Лауф({)енЬ до вЬтвей, который ведутъ kt> станц1ямъ эверпи 
и освЬщен1я на выставкЬ, можно лучше всего описать оря 
посрсдствЬ прилагаемой схемы, фиг. 10.

11а этой схемЬ (? представляетъ генераторъ (трехъ-фа- 
зовый). причемъ три группы обмотокъ схематически пред
ставлены тремя толстыми лин1ями 01, 011  и O III, обра
зующими между собой утлы въ 120°. Иервичпыя обмотка
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окаго напряжен1я трансформатора Т  подобнымъ же обра ‘ 
■ъ представлены толстыми лин1ямн, а три тонк1я пунк ' 
раыя лиши о1, о2 11 оЗ представляютъ вторичныя об - 
штрансформатора нысокаго нанряженая. Обмотка гене ', 
юра 01 соединяется съ обмоткой трансформатора 01 , во : 
рвы1ъ,проволокойОО, соединенной съ землей какъ уже у но
вую, а также изолированной цЪнью, которая содержитъ ■' 
ксеб1амметръ .4inepe.4iHHaro тока, магнитное penaiii и 
ввк1Й предохранитель^. Подобнымъ же образомъ соотв^т- 
венво соединены дв̂ Ь друпя группы об.мотокъ на гепе- 
iropt и трансформатор^. 'Напряженве въ трехъ в1;твяхъ 
взывается тремя вольтметрами Fi, Fa и Fa. Магнитныя 
ш устроены для минимальнаго и максимальнаго тока; 
UH токъ въ какой-либо изъ трехъ в1^твей генератора уна- 
кегь ниже минимальной величины или псрейдетъ за макси- 
шьную, для какнхъ установлены релэ, то въ этой вЬтви 
‘лэ прерываетъ возбуждающ1й токъ отъ поля генератора, 
'оца напряжен1е, получаемое въ ntnH низкаго напряжен1я 

генераторной станши, обусловливается просто остаточ- 
мъ аагнитизмомъ въ reHepaTopt и потому совершенно 

зопасно даже въ случаЬ короткой в^тви въ первйч- 
1нхъ проволокахъ. Конечно, релэ можно было бы устроить, 
тавя.чъ образомъ, чтобы авто.матически прерывалась дви- 
лущая энерг1Я въ томъ случай, если токъ въ какой - ни- 
оудь BiTBH сделается ненормальнымъ по какой-либо при- 
чяк Конечно, это нЬсколько сильно д4йствующее сред- 
лво, особенно если нарушен1е случается весьма обыкно- 
кянаго характера и способно сгладиться безъ остановки 
ишинъ. Какъ только отнимется возбуж.дающая сила, а 
С1 ней и нагрузка, турбина стремительно увеличиваетъ 
■торость; а это, конечно, сейчасъ же замЬчаетъ машипистъ 
въ ЛауффенЬ, который тогда .чожетъ поступать по сво- 
еяу усмотрЬшю, а именно, остановить машины или нЬтъ. .

Плавк1е предохранители, релэ, амметры и вольтметры, 
прянадлежагще первичной цйии низкаго напряжен1я, рас- 
яоложены на одной доскй, на которой помЬщаются также 
юльтметръ и аымстръ для возбуждающей ц-Ьпи и реостаты 
пя послйдней, служапйе для регулнровангя напряжен1я 
(трехъ-фазера». Чтобы уравновешивать омовоо гопротивле- 
в1елин!и, машинистъ пользуется таблицей, которая показы- 
ваетъ первичное напряжен1е, соответствующее разлпчнымъ 
юкамъ, чтобы въ Франкфурте поддерживалось постоянное 
вапряжен1е при изменяющихся нагрузкахъ.

Легко видёть, что расположен1е ком.мутаторной доски 
1 приборовъ на генераторной станц1и отличается возможно 
простымъ характеромъ. Во вторичной цепи высокаго на- 
пряжен1я нетъ коммутагоровъ, а есть только три плавкихъ 
зредохранителя Ъ \, и Fa, показанныхъ па схеме. Не 
легкая задача сделать плавк1й предохранитель для 10.000 
вольтовъ, но ее разрешили Ферранти и друПе, и для Лауф- 
фена можно было бы принять какую угол,но изъ существую- 
яяхъ формъ предохранителей. Такъ какъ, однако, две 
я̂рмы, который строили эту передаточную установку, 

предполагаютъ работать впоследств1и при напряжен1и вдвое 
оольше настоящаго (употребляя на каждомъ конце но два 
трансформатора съ ихъ толстыми проволочными обмотками, 
соединенными параллельно, и тонкими, соединенными ио- 
■Лдовательно), то считали, что безопаснее всего устроить 
швк1е предохранители такимъ образомъ, чтобы не могло

 ̂быть безусловно никакого сомнен1я относительно ихъ удо- 
' влетворительяаго действ1я даже при 20.000 или 30.000 воль- 
товъ. Поэтому оставили способъ ио.мещенвя предохрани
телей на доске внутри станщи и расположили ихъ сиа- 

.ружи, где они образуютъ часть лин1и. Какъ уже было 
'.упомянуто, проволоки линш въ 4 .мм. д1а.четро.мъ. Вблизи 
'генераторной станцш имеется коротйй кусокъ линги, въ 
.которомъ каждая изъ этихъ цепей состоитъ изъ пары 
•медныхъ проволокъ всего въ 0,15 мм. д1аметромъ и около 
‘ 2,5 м. длиной. На этомъ разстоян1в поставлены два столба 
. и лрсдохранительныя расплавляющ1яся проволоки служатъ 

мостиками между ними. Чтобы облегчить возобновлен1е 
плавкихъ предохранителей, сто.гбы снабжены ступеньками. 
Это приспособлен1е необходимо, потому что лин1я въ 
Франкфурте часто замыкается короткой ветвью для того, 
чтобы дать знать машинисту въ Лау({)фене, что онъ мо- 
жетъ прекратить работу. Для этой цели на выставке надъ 
тремя проволоками лин1и подвешенъ угольный железный 
погонь или мостикъ, который .можно опускать при помощи 
веревки, образуя . металлическгй контактъ между тремя 
проволоками. Вследствге этого плавк1е предохранители въ 
•Дауффене расплавляются и машинистъ останавливаетъ 
.чащипы. Тогда на обоихъ концахъ вводятся телефоны и 
прово.1оками лин1и пользуются для переговоровъ между 
обеими конечными станц1ями. Пока погонь находится па 
проволокахъ на выставке, можно совершенно безопасно 
пользоваться телефономъ, если бы даже по какой нибу,гь 
ошибке д ^ н  хо.дъ машинамъ въ Лау||>фене во время этихъ 
переговоровъ. Въ этомъ случае только расплавились бы 
сейчасъ же снова плавк1е предохранители, а такъ какъ 
ихъ перемена соединена съ некоторымъ безпокойствомъ 
для' машиниста, то онъ въ своихъ собственныхъ интере- 
сахъ позаботится не давать ходъ машинамъ раньше на- 
'значеннаго времени.

Остается еше описать приспособлен1е, сделанное для 
ограждегпя отъ случай ныхъ несчастгй для жизни и соб
ственности въ то.чъ случае, если одна изъ проволокъ лин1и 
оборвется и упадетъ на зе.члю. Какъ видимъ изъ схемы, 
общее соединете О об.мотокъ изъ толстой проволоки на 
трансформаторе- въ .lay(|Mj)"He сообщается посредствомъ 
плавкаго предохранителя F„ съ об1Цимъ соединеп1емъ О 
обмотокъ изъ тонкой проволоки. Поэто.чу электричесюй 
центръ всей системы находится иъ постоянномъ электри- 
ческомъ соединен1и съ землей. Предположимъ теперь, что 
проволока лин1и 1 оборвалась въ какой нибудь точке 
между -Дауффономъ и Франкфуртомъ и упала на землю; 
.оборванный конецъ прикоснется къ земле и соответствую- 
mift плавк1й предохранитель F^ въ линги въ .Дауффепб 
расплавится. Возможно, что расплавится также соедини
тельный предохранитель Ĵ o- Такимъ образомъ лин1я 1 
прерывается. По всей вероятности расплавится также 
предохранитель въ цепи 1 низкаго нанряжен1я; но если 
этого не случится, то токъ въ этой ветви значительно по
низится и приведетъ въ действ1е релэ l i i ; вследств1е чего, 
какъ уже было объяснено, прервется на.магничиван1е и 
опасное напряжен1е немедленно пропадетъ но все.чъ трехъ 
проволокахъ лин1и.

Памъ надо-еще описать общее устройство цепей на 
станцш энергги въ Франк(|)урте (фиг. 11).
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Первичная и вторичная обмотка трансформаторовъ (изъ 
которыхъ noKiisanb только одинъ, а другой представляетъ 
въ настоящее время запасный трансформаторъ) снова 
соединяются съ землей въ своемъ электрическомъ центрй; 
то же самое сл^дуетъ сказать относительно электромагни- 
товъ и якоря двигателя. ПослЬдн1й показанъ схематически 
такимъ же способомх, какъ будто это трансформаторъ, хотя 
это предетавлен1е не вполн! правильно. Якорь и обмотки 
электромагнитовъ, конечно, не остаются въ одномъ и томъ 
же положен1и относительно другь друга, но для простоты 
схему можно считать достаточной для нашей ц-Ьли. Въ 
действительности поле вращается быстрее якоря, причемъ 
разница въ скорости или магнитное «скольжен1е» произво
дить электровозбудительную силу въ якорй. Но движущая 
пара силъ двигателя пропорц!ональна силй поля и току 
въ якоре, который увеличивается съ электровозбудитель- 
ной силой, а следовательно, и съ магнитнымъ скольжен1емъ. 
Если бы магнитное скольжен1е равнялось нулю, т. е. 
если бы якорь вращался съ той же самой скоростью, какъ 
и поле, то въ обмоткахъ якоря не было бы никакой элек- 
тровозбудительной силы, а следовательно, не было бы ни 
тока, ни движущей пары силъ. Такимъ образомъ двигатель 
этого класса не можетъ работать синхронично, — онъ дол- 
женъ двигаться темъ медленнее, чемъ больше увеличи
вается нагрузка. Однако, изменен1е въ скорости между 
полной н нулевой нагрузкой можно сделать насколько 
угодно малы.чъ при помощи простаго средства, употребляя 
якэрь иизкаго coпpoтивлeнiя, такъ что даже'скольженге 
въ 5 пли 10"/о будетъ доставлять наибольш1й токъ, тре
буемый для наибольшей нагрузки. Въ этомъ отнощенш 
трехъ-фазовый двигатель тожественъ съ обыкновеннымъ 
двигателемъ постояннаго тока, такъ какъ въ этомъ случае 
скорость якоря также уменьшается съ увеличен1емъ на
грузки. Поэтому получен1е более или менее равномерной 
скорости представляетъ просто вопросъ о количестве же
леза и меди, которое конструкторъ выбнраетъ сообразно 
съ требуемой работой; но следуетъ заметить, что увели
чивать сечеше проволокъ па якоре для получен1я очень 
малаго магнитнаго скольжен]я опасно въ .томъ-отношеши, 
что получится машина, которую не легко будетъ пускать, 
въ ходъ при полной нагрузке. Причина очевидна; весьма 
Miuoe сопротивлен1е якоря соотвётствуетъ огромному току 
въ якире въ моментъ пускан1я въ ходъ, когда магнитное 
CKo.ibaccHie равно 100°/о. Этотъ огромный токъ якоря 
реагируетъ' очень сильно на вращающееся поле,’которое, 
такъ сказать, отбрасывается въ сторону амперами-оборотами 
въ якоре. Съ перваго взгляда это можетъ показаться очень 
серьезны.мъ недостаткомъ трехъ-фазоваго двигателя, но 
Добровольск1й нашелъ очень простое и остроумное сред
ство исправить его. Вместо ’ того, чтобы при пускан1и въ 
ходъ вводить короткую ветвь передъ об.чотками якоря, онъ 
вводить въ каждую изъ трехъ ветвей жидкое сопротивле- 
Hie, состоящее изъ железнаго сосуда, наполненнато ще- 
лочнымъ растворомъ, въ который можно погружать до 
большей или меньшей глубины железную пластинку. Три 
сосуда £ i ,  и В ,  изолированы одинъ отъ другаго, но три 
желёзныя пластинки соединены металлическимъ мостикомъ 
Л. При пускан1и въ ходъ, пластинки погружаются только 
незначительно и сопротивлен1е. которое при этомъ вводится 
въ каждую изъ трехъ цепей якоря, не позволяетъ образо
ваться въ якоре ненормально сильны мъ токомъ, которые 
иначе отбросили бы прочь поле. По мере увеличенгя хода 
двигателя пластинки опускаются псе больше и больше, 
пока наконецъ не замкнется короткая ветвь помимо всего 
жидкаго сопротивлен1я; двигатель тогда начнетъ работать 
безъ внешней потери энерг1и.

Что касается до вопроса о полезно.мъ действ1и, то до 
сихъ поръ еще нётъ определенныхъ данныхъ, такъ какъ 
коммис1я еще не начала производить свои измерешя. Если 
можно судить по отсутствш нагреван1я, вибрйрован1я, 
шума и о ^ е й  плавности хода этого двигателя, то имеются 
все основан1я разечитывать на такое же высокое полезное 
AMcTBie, какъ и при двигателе постояннаго тока той же 
величины. Грубое испытан1е, которое удалось сделать 
автору надъ тре.хъ-фазовымъ двигателемъ въ 2 лош. силы, 
дало полезное действ1е въ 82"/о.

Каппъ.

О Б З о р ъ  н о в о с т е й .
Телефожъ Ф мльда. Въ пр|смныхъ телефонахъ о6ы«- 

иовенио поляризуютъ сердечникъ и Д1афрагяу въ возлоаво 
большей степени. Американецъ Стефенъ Фильдъ недавно 
изобрйлъ теле<|)оиъ новой формы, представляющ1й собой од
новременно пр1емннкъ и передатчикъ; изобретатель посту- 
паетъ въ не.мъ совершенно противуположнымъ способе» 
и старается сделать указанныя части возможно нейтралг 
пыми, хотя и употреб.1яетъ очень сильный магнить.

Фиг. 12.

Этотъ приборъ показанъ на прилагаемомъ рисунй 
(фиг. 12); въ исмъ постоянный магнить образуетъ прапв- 
чески замкнутую магнитную цепь и снабженъ разо11кнут1'й 
электромагнитпой цепью, въ которой расположена iiaji- 
рагма. Эти две магнитныя цепи такъ расположены другь 
относительно друга, что токи, про.ходящ1е вокругъ полю- 
совъ разомкнутой электро-магиитиой цепи, заставляють 
большее или мевьшее число лнн1й силъ отклоняться т  
замкнутой или практически замкнутой и̂ п̂и вследствйе осо- 
баго реагирующаго действья токовъ'въ катушкахъ элепро- 
.чагнитовъ-

Действ1е будетъ понятно изъ рисунка, где 1 представ
ляетъ постоянный магнить, составленный изъ несколышхь 
отдельно намагничеыныхъ стальныхъ полосъ. На сквер 
номъ полюсе этого магнита помеиденъ цилиндричесый же
лезный якорь 3, прикрепленный къ магнитной системе сер 
дечникомъ 5, выступаюпцй конецъ котораго ввинченъ вь 
магнить и па которомъ имеется обмотка, какъ показано. 
На передней стороне коробки якоря расположена д1афрагха, 
которая удерживается на местё крышкой коробки. Зга 
крышка снабжена съ внутренней стороны выступающи.ч1 
трубчатымъ сердечникомъ, на которой одета другая обмотка. 

•Въ этихъ двухъ обмоткахъ токъ проходить по протнвопо- 
ложнымъ паправлсгпямъ.

Вследств1е такого устройства для лин1й силъ изъ маг
нитнаго полюса IV открыты два пути: одинъ по сткишь 
коробки, съ которой непосредственно соприкасается ®ai|i- 
рагма, и другой по сердечникамъ 5 и 10. Последшй путь 
прерывается промежуткомъ между этими сердечниками в 
въ этомъ промежутке вибрируетъ дьафрагма. Обыкновеяво 
Д0.1ЖН0 оказаться, что между сердечниками въ ихъ внегт- 
пающихъ концахъ существуетъ очень небольшая пвмф 
несть, такъ какъ же-лёзная коробка образуетъ коротм 
магнитную ветвь помимо ихъ, и следовательно, д1афрагхз 
подъ вл1ян1емъ одного только постояннаго магнита не бу
детъ притягиваться къ одному сердечнику больше, чкхт 
къ другому.

Если предположить теперь, что чрезъ обмотки прохо-

Фиг 13.
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:;ть мгновенные токи, то д^йств1о будетъ следующее:— 
Иредположимъ, что токь проходить въ обмотки направо, 
гь вафрагмы въ такомъ направленш, что онъ индуктИ’’ 
[уегь южную полярность въ переднемъ концй сердечника: 
(.Тогда подобная же полярность будетъ развиваться вЪ'_ 
::реднемъ концй сердечника 10. Лин1и силъ будутъ стре^'у 
игься циркулировать чрезъ двЬ матнитныя цЬпи, образуе-;' 
шя д1афрагмой и станками железной коробки. Лин1и, обт ! 
1::овливаемыя намагничиван1емъ сердечника 5, будутъ ст’ре-; 
шься протекать (фиг. 13) изъ конца сердечника чрезъ ко- 
'■'5ку въ д1афрагму и чрезъ последнюю по воздушному 
щежутку между нею и сердсчниколмъ 5 Эти лин1и.силы 
(Ь воздушномъ промежутка будутъ встречаться съ лнн!ями, 
1РОХОДЯЩИМИ тамъ отъ постояннаго магнита; затймъ лин(и 
га другой обмотки будутъ идти отъ конца сердечника по 

коробки, д1афрагмй и воздушному промежутку об- 
пво къ концу сердечника. Этимъ лишямъ въ воздушномъ 

1 ;ромежутке будутъ помогать лип1и отъ постояннаго магнита,
0 будетъ противодействовать потокъ отъ последняго чре.зъ 
;|робку; накопецъ лин1и отъ обпихъ источниковъ будутъ

: -роидить параллельно чрезъ д1а|1)рагму. Такимъ образомъ 
нвш силы, обусловливаемыя постоянньгмъ магнитом^, бу-' 
ггь проходить чрезъ коробку по д1афрагме, чрезъ по- 
Лдиюю въ сердечпикъ 10 и оттуда къ южному полюсу 
::оиояннаго магнита.

Итакъ видимъ, что всякимъ даннымъ мгновеннымъ тог 
)1ъ одинъ сердечпикъ усиливается, а другой ослаб.ляется, 

ада этотъ тс1къ пиркулируетъ по окружающимъ ихъ об- 
'1ткамъ, и следовательно, д1афрагма будетъ притягиваться 
oie сильной полярностью. Величина этого относительнаго 
дабленгя и усилен1я зависитъ отъ проходящаго тока. Въ 
гзультате получается движен1е дга|[)рагмы къ тому или 
ругому изъ сердечниковъ съ силой, зависящей отъ силы 
зптребляемаго тока, а такъ какъ токи въ параллельныхъ 
могкахъ протекаютъ по противуположнымъ направле- 
:я)1Ъ, то ихъ индуктивное действ1е способствуетъ въ зна- 
пельной степени нейтрализоващю ихъ магннтнаго замсд- 
"щя, такъ что на последнее совершение не вл1яетъ сила 
:роходящаго тока. Во всехъ случаяхъ -движете д1афрагмы 
йраегь крайне резкое и быстрое независимо отъ того, 
лотребляется ли очень сильный или почти безконечно 
:1абый токъ. (E lectrical Engineer).

Гигантская д н н а м о м а ш и я а  д л я  добш ванГя алю - 
еин1я по способу В пльсона. Для общества «Willson 
llnminium С®» въ Бруклине, занимающагося добыван1емъ 
июмин1я электрическимъ путемъ, построена была недавно 
;1намомашина постояннаго тока, другой равной которой 
II Jiipt нетъ. Она построена была по даннымъ Вильсона 
||Ирмой Тэйлоръ въ Бруклине. Электрическ1й процессъ (па
мять Вильсона) состоитъ въ плавлен1и АЕОз въ вольто- 
!ой дуге между электродомъ и самой рудой и въ вдуван1и 
II расплавленную массу какого либо возстановляющаго газа. 
Потребность въ токахъ громадной силы и привела къ не- 
|бходимости построить описываемую машину. Динамо эта 
щввваетъ 750.000 ваттъ, т. е. около 1.000 лош. силъ при 
130 оборотахъ въ минуту. Она состоитъ изъ двухъ вертп- 
шьныхъ подковообразныхъ электромагнитовъ (70Х4Й Д.) 
мшиаой въ сумме 7 ф. 6 д., между которыми вращается 
(корь, весь меди на якоре и магнитахъ достигаетъ 7.456 
JvHTOBi; на каждомъ магните 1.698 ф. проволоки .Л« 4 по 
1ярм. сч. Якорь отличается темъ что об.чотка его состо- 
ira изъ 48 толстыхъ медныхъ брусковъ въ 970 кв. мм. 
ра.зр1зомъ, представляющихъ въ то же время и секши ком- 
мтатора. Бруски расположены несколько наклонно къ оси 
вор и соединяются другъ съ другомъ на самой повер.ч- 
исти его, такъ что вместе составляютъ сплошную обмотку; 
шированы они слюдою. Сердечникъ якоря состоитъ изъ 
Sft) железныхъ пластинъ въ * '32 д. толщиной. Весь якорь 
1я1етъ д1аметръ въ 24 д. и длину въ 47 д. и заклиненъ 
■а оси въ 8 ф. длины и 5 д. д1ам. Токъ отводится 14 или 
£ щетками въ 1 ф. длиной, состоящими изъ 50 слоевъ 
ipoBoioKH. Подобный якорь после четырехъ-летняго поль- 
(ованш, стерся всего на -’/4 мм. Обмотка магнитовъ вве- 
(ена въ шунтъ якоря. При возбуждающемъ токе въ 38 в.
1 (6 амперъ, машина развиваетъ 25 вольтъ и 10.С0О ам- 
1еръ1 Электролизъ производится въ печи, въ которую вма- 
Ша угольная пластина, на которой расположенъ плавиль-

^ ^ ^ -------------

.нкй тигель, такъ что пластина представляетъ дпо тпгеля. 
Положительный и отрицательный полюсъ дина.мо соединены 
соответственно съ угольной пластиной и съдругимъ элект- 
родо.чъ, состоящимъ изъ угольной трубки, сквозь которую 
продуваютъ газъ. На дно тигля кладутъ куски меди, за-, 

(тёмъ, cuiift алюмин1евой руды, закрываютъ тигель крышкой, 
сквозь которую проходить угольная трубка, и замазываютъ 

: его. Между медью и трубкой образуется длинная вольтова 
дуга, плавящая алюмингевую руду; выделяющ1йся при этомъ 
кислороде Соединяется съ нагнетаемымъ сквозь трубку 
угЛеводороднымъ газомъ, образуя водяной паръ, углекислоту 
и окись углерода, которыя выходятъ сквозь газоотводные 
пути. При этомъ алюмишй сейчасъ же соединяется съ 
медью и даетъ алюмишевую бронзу. Весь процессъ, смотря 
но свойствамъ руды и силе тока, длится отъ 15 мин. до 
2 часовъ.
. (Electrical Engineer).

Ы мкость к  сам оиндукцгя: телеграф ж ы хъ  прово- 
локъ . французеий инженеръ М. Массэнъ сообщилъ не
давно Парижской акаяем1и наукъ излгеренгя емкости и са- 
моиядукШи надзезгныхъ проводовъ. До сихъ поръ подобный 
определен1я почти не делались по причине затруднещй, ко
торыя оне представляютъ при выборе линги и производстве 
самихъ изме|)ен1й. Въ распоряжен1и Массэна были три ли- 
н1и: Лин1я А  въ 18 килом, изъ двухъ 3 мм. железныхъ 
проволокъ на разстоян1и 0,4 м. другъ отъ друга и 4,5 н. 
отъ земли; подобная же лишя 71 въ 50 километровъ, и на- 
конецъ, такая же ливгя С въ 50 кило.м. взъ двухъ 2,5 мм. 
медныхъ нроволокъ на разстоян1и 0,5 м. другъ отъ друга, 
и 5,5 м. отъ земли. Емкость измерялась сравнешемъ ея съ 
копденсаторомъ, причемъ лин1я заряжалась баттареею и 
зарядъ посылался чрезъ гальванометръ; разъедннен1елин1и 
съ элементами и-соединеше ея съ гальвано.метромъ про
изводилось .однимъ ключомъ; для избежан1я вл1ян1я зем- 
ныхъ токовъ направлеше тока въ проволоке изменялось и 
бралось среднее изъ двухъ результатовъ. Результаты рас
положены въ таблице:

Емкость 1 километра. Тоже, когда обе про- 
Ли н1я. когда проволока соеди- волоки были соеди

нена съ землей. йены вместе.
Л  0,СЮ97 микрофарадъ. 0,(Ю70
S  0,0099 » 0,0069
С 0,0092 » 0,0065

Бъ одномъ случае одинъ конецъ проволоки и одинъ 
полюсъ баттареи былъ соединенъ съ землей,» въ другомъ 
обе проволоки были у конца соединены вместе. Вычисле- 
flie даетъ для перваго случая въ лин1яхъ А  я В  емкость 
на километръ въ 0,0067 микрофарада. Самоиндуквдя двухъ 
соединенныхъ у конца проволокъ определялась по спо
собу Ваши, нейтрализовангемъ ея емкостью, въ ответвле- 
Hie которой введено сопротивлен1е. Эти измерешя дали: 

для лин1ч А  0,0121 квадранта на километръ.
> В  0,0129 » »
» С 0,0250 » >

Вычислен1с для лин1и С дало 0,022. Взаимная индук- 
шя была тоже определена, но по причине земныхъ токовъ 
недостаточно точно.

(Comptes Eendus).
Э лектри ч еское сверлен1е к ам н ей . Въ Манче

стере электричество вскоре получить новое применен1е; 
тамъ перестраиваютъ подъ улицами дренажную систему и 
для этихъ работъ устроили иоваго рода сверлильную ма
шину—электрическую, которая будетъ значительно лучше 
прежнихъ. Разечитали, что она будетъ сверлить песча- 
никъ со скоростью 0,6 см. въ минуту или 5,75 см. въ день; 
она будетъ работать отъ динамомашины въ 12 лош. силъ. 
Состоитъ она изъ сверла и четырехъ рычаговъ для разевер- 
ливан!я; каждый изъ последнихъ снабженъ зубьями особой 
|[!ормы и действ1е ихъ будетъ состоять въ отрыван1н и 
дроблен1и камня. По мере движен!я впередъ машины, и.твле- 
каемый матер1алъ будетъ падать въ вынимающ1йся ковшъ. 
Предполагаютъ, что машина скоро начнетъ правильную 
работу и тогда, въ случае ея успеха, несколько подобныхъ 
же машинъ поместятъ и въ другихъ местахъ работъ.

(The E lectrical Engineer).
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Н о вы й  у со в ер ш ен ств о в ан н ы й  элем ен тъ  Д ал ан - 
да. Бъ одно.чъ изъ лЬтяихъ засЬдан1й Международнаго 
общества электриковъ въ 11ариж1’>, Ф. де-Лаландъ показалъ 
новый усовершенствованный видъ его извЬстнаго элемента 
съ окисью MtaH; новый видъ представляетъ больш1я пре
имущества какъ по постоянству его д'6йств1Я, такъ и по 
удобству формы. Жидкость въ элементЬ та же, что и въ 
старомъ—именно 35“/о растворъ ^дкаго кали; окись мЬди 
употребляется уже не въ видЬ порошка, но въ видЬ пре-

Фиг. 14. ■

сованныхъ пластинъ. Эти пластины приготовляются такъ: 
.чудная окалина, смоченная водой и смешанная съ 4 —5“/о 
м4ла, подвергастея давленш снльнаге гидравлическаго 
пресса и нагревается до 600—700° Ц.; иначе. >1Ьдную ока
лину см4шиваютъ съ 6—8“/о смолы, прессуютъ въ формы 
и обл:игаютъ въ отражательныхъ печахъ, где’ она раскис
ляется; но выходе изъ печи полученные металличесйе 
аггломераты сами окисляются на воздухе. Полу?енныя та- 
кимъ образомъ пластины весьма крепки, въ то же время

1,2

'.о
IW
о.е
0.к
0,2

»

ч а с ы.
Фиг.' 16.

сильно пористы, но представляютъ плохой проводникъ то
ка. Этотъ последн1й недостатокъ особенно давалъ себя 
чувствовать въ начале действия элемента, поэтому, чтобы 
обойти его пластины покрываютъ слоемъ металла. Для 
этого, ихъ обсыпаютъ цинковой пылью и погружаютъ въ 
слегка подкисленную воду; развивающееся по всей, поверх
ности местное гальваническое действ1е у)астворяетъ цинкъ 
и раскисляетъ поверхность окалины. Но для того, чтобы' 
обнажившгйся метмлъ снова не окислялся на воздухе на 
немъ гальванопластически съ помощью сильпаго тока, дйй- 
ствующаго короткое время, отлагаютъ тонюй слой м'Ьди 
Въ эле.менте пористая пластинка С (фиг. 1,5) пружинами 
L L  прижимается къ поддержке I)  изъ листоваго железа. 
По мере действ1я элемента пластинка раскисляется; когда 
она вся превратится въ металлическую медь, ее заменяют'ъ 
новою; она же сама опять обрабатывается, моется, окис
ляется, покрывается металломъ и снова можстъ пойти въ

действге. Фиг. 14 представляетъ собранный элементъ: Л- 
поддержка изъ листоваго железа. С—пластина, JJ-m si- 
торы изъ эбонита, отделяю1ще пластину отъ цинка Z 
1(инкъ, для того, чтобы не разъедался у поверхности р»- 
створа, весь погруженъ въ жидкость, поддерживаясь jvse- 
ной железной полоской F , прикрепленной къ крышь1’,ч1е- 
мента.

Эти элементы изготовляются теперь въ трехъ раз*! 
рахъ; все они даютъ у зажимовъ 0,94 вольта, а въ utni 
0 ,8 в. Три типа даютъ соответственно 1,18,3,25 и.6,4а1- 
пера при продолжительной работе, и 4,12 и 25 амперъ ири 
маломъ внешнемъ сопротивлен1и. Емкость и.чъ соотвЬ- 
ственна 75, 300 и 600 амперъ-часовъ, а внутреннее сопро- 
тивлен1е 0,28, 0,07 и 0,38 ома. Все элементы отличаим 
замечательны.мъ постоянствомъ. Фиг. 16 представляетъ ки- 
вую разряда меныпаго типа элемента; изъ нея видно, то 
черезъ 60 часовъ токъ упалъ только на 0,1 ампера, и че 
резъ 72 часа на 0,2 ампера. Болын1е типы представляют! 
еще большее постоянство.

(Electi’ician).

П риготовлен1е года элек три ч ески м ъ  путемъ. Me- 
тодъ электролитическаго приготовлентя (ода былъ немвю 
натентованъ въ Англ1и Паркеромъ и Робннсономъ. Kec.rai 
растворъ 1одпстаго соединен1я какого-либо щелочнаго яе- 
талла служить главнымъ разлагаемымъ токомъ растворт .. 
выборъ соли зависитъ отъ цены ея на месте перерабитп 
и отъ способности ея растворяться въ воде бсзъ разлок- 
Н1я. Паилучгаими по опытамъ изобретателей оказали» 
соли: 10ДИСТЫЙ натръ и юдистый кали. Электролнтичесш 
ванна разделена пористой перегородкой на две частв. Bi 
одной половине помещается слабый растворъ одной ив 
уномянутыхъ солей и угольная пластина, служащая аяо- 
домъ, въ другой растворъ какой-либо едкой тцелочи и и- 
тодъ изъ железной пластины. Сквозь эту систему npoiij- 
скается токъ, который не долженъ превышать 2 амперовг 
на квадр. дециметръ. 1одъ выделяется на аноде, щело» 
на катоде-, отложивт1йся 1одъ промываютъ холодной водо1 
и сушатъ подъ струей горячаго воздуха.

I (Ainer Electrical Eeview).
Объ аппарат-Ь, к о то р ы й  бы  д а в а л ъ  возмояяосп 

ви д *ть  н а  р азсто я н ш . Бъ «Electric Keview» no!iti№ 
на статья г. Н . Suttona, въ которой авторъ oiiHcuBatn 
методы и аппараты, Morymie, но его мueнiю, разр̂ шип 

эту заманчивую задачу.
ПоредаюиЦй аппарап »- 

стоить изъ объектива, даюшан' 
такъ н!1зываемоо «воздушное, 
изображен!© предмета, которн! 
мы желаемъ сделать вн.1и.мып 
на принимающей ставши. 3t 
этимъ воздушнымъ изобраяев- 
емъ непосредственно noMfanaeia 
непрозрачный дискъ, врашав 
щ1йся очень быстро, которая 

' п-тоскость параллельна плоскссп
изображещя (фокальной плосю- 
сти) и котораго ось находига 

много ниже; темъ не мен};е, благодаря большому ра- 
даусу диска, этотъ дискъ своею верхнею частью споли 
закрываетъ изображен1е. Бъ диске просверлены дыры к 
различныхъ разстоянгяхъ отъ центра и рас1Юложенныя(ие 
на одномъ радгусе, а по спирали, и притомъ такъ, что и 
въ какой моментъ персдъ изобрая!ен1емъ не находятся дй 
дыры заразъ). За дискомъ находится еще объективъ, играв- 
щ1й очонъ важную роль: именно, онъ въ каждый моменп 
концентрируетъ въ своемъ фокусе лучи, отъ той (крайне 
маленькой) части упомянутаго выше воздушнаго изобра- 
ркен1я, передъ которой въ этотъ .моментъ приходится дыра 
'Дйека.. Бъ фокусе же его находится селенъ, включенный 
« е  проводъ, ндупцй на принимающую станц1ю. Смотря п 
TObiy,' больше пли меньше света падаетъ на селенъ, т е, 
смотря потому, светлее или темнее та часть изобрая!еяп1 
передъ которой находится дыра диска (въ данный мп.менп)| 
а йчедователыю и смотря по тому, светлее или темЛ 

•■соответствующая ей часть предмета, электропроводность

в<»

1__
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рна, а сЛдоватслыю и сила тока идущаго по проводу, 
W  возрастать или падать.
На принимающей станцш nMt>0Tca свЬтовой источникъ . 

Ьожно интенсивный; лучи этого источника съ помощью 
рвнацщ стеколъ обршдаютъ въ узк1й, цилиндрическ1й 
уекъ, который проходить черезъ одну «нпколеву призму», ■ 
liirtxb падаетъ на другую такую же, причемъ эти обЬ 
икиевыя призмы» «поставлены на темноту», какъ выра- 
ктя (ризики, т. е. такими образомъ, что пучекъ лучей, 
медшихъ первую-становится неспособными проходить 
арую вь обыкновенныхь услов1яхь. Но можно устроиться 
кь, чюбъ поди дЬйств1емь тока наши пучеки получали 
иожность проходить вторую николеву призму, и чтоби, 
рюмъ, сквозь нее проходило тЬмъ большее количество 
tia,4tMbсильнее токи*). (Оби устройств^, обусловливаю- 

так1е результаты, см. немного ниже). Этоти, прошед- 
I'вторую николеву призму, тоный пучеки параллельныхь 
П'й посредствоми системы стеколь обращается, в,и ну- 
н> расходящихся лучей и падаетъ на быстро вращаюннйся 
къ съ дырами, совершенно тождественный си дискомь 
*шющей станпди, и В11ащающ1йся совершенно изохронно 
1нвлъ. За этими дискомь находится обиективи, дающй
■ своей |[юкальяой плоскости въ каждый мо.ментъ изобра- 
; :1е-чрозвычайно малое—той дыры диска, которая предъ 
11 въ этоти моменти находится. Это изобрая:ен1е раз- 
гтривается глазомъ черезъ окуляръ. Такими образомъ, 
питатель принимающей станщи, собственно говоря, уви- 
гьодвнъ за другими множество очень маленькихъ круж- 
“ь различной яркости; 1'рито.мъ, таки какъ вращенге 
!ковъ изохронно, то кггждый кружокъ по положешю своему
■ твйтствуетъ той части—очень маленькой—изображен1я 
посылающей станц1и, которая находится передъ дырой 
I иска. По вышесказанному легко видеть, что и яркость 
гмянутаго кружка тоже тЬ.мъ больше, чЬ.мъ свЬтлЬе 
ктвкствующая часть предмета. Если вращеше дисковъ 
вгаточно быстро, то глазу покажется, что они видитъ 
: упомянутые кружки одновременно, т. е. они увидитъ—
: получающей станщи изображенге предмета (правда, безъ 
|*1ювъ) находящагося на посылающей станщи; а этого
■ аво и требовалось достичь.
Что касается до устройства, которое бы давало возмож- 

гть току в.д1ять на силу свЪта, (см. иыше),.то тагая устрой- 
и могугь быть весьма разнообразны: можно наир., по
ить на пути лучей—между двумя николевыми при- 

1;И-сосудъ съ сЬрнисты.мъ углеродомъ или другими 
гвйтственно выбранны.чъ вощсствомъ, заключенный 
трк катушки, обегаемой токомъ.
.(вторь описываетъ другое устройство, основанное на из- 
тномъ явлен1и Керра; однако, нами кажется, что оно 
is данной пЧеди совершенно не годится, хотя, впроче.мъ, 
:шо легко придумать устройства, основанный на явлени! 
rjipa biiOTHli пригодныя для этой цКди. По мы на этомъ 
будемъ останавливаться.
Нъ заключенге скажемъ, что, какъ прнзнаетъ и сами 
рь-остается вопросомъ и болыш1.мъ вопросо.мъ—бу- 

вся система (человЬчесый глазъ въ томи числ!;) 
■гаточно чувствительна, другими словами- - можно ли 
гладь вл1ян1е тока на силу свЬта достаточно интснсив- 
«п? (Electrical Eeview).

жёнш цредставляютъ как1е-либо HCHaMtHaronUecH провод
ники, наприм^ръ, уголь; во время разряда одними электро- 
Домъ служить уголь; другими металлъ. СлЬдующ1й при- 
мйри, приводимый изобрЬтателемъ, можетъ дать понятче 

• ббъ этомъ НОВО.МИ способЬ запасан1я энерг1и. Стеклянный 
(JoeyJTb наполняется растворомъ 450 гр. хлористаго железа 
в ъ '900 гр. воды съ прибавлен1смъ оОО гр. 25®/о раствора хло
ристоводородной кислоты. Посл̂ й растворен1я въсосудъоиу- 
скають двЬ или три (2 положительныя, одну отрицатель
ную) угольный пластины таки, чтобы онк не касались, и 
соединяютъ одну или двЬ пластины съ положительными 
иолюсо.мъ источника электрической энергш, и другую съ

Фиг. 17.

отрнцательнымъ. Прохож.ден1е тока вызываетъ разложен1е 
жидкости и она всл'Ьдств1е выд^еи1я водорода у отрица- 
тсльнаго полюса начинаетъ мЬнять свой нвЬть, переходя 
отъ зёленаго къ желто-зеленому, те.мно-желтому, и нако- 
нецъ, свЬтло-коричневому. Когда жидкость перестаетъ 
дальше разлагаться, выяимаютъ раньше отрицательный элек- 
тродъ, загЬмъ положительный. ЗатЬмъ, сосудъ съ жидкостью 
перевозится въ то мксто, гдЬ нам-йрены пользоваться элек
трической энерпёй. Въ сосу.дъ (фиг. 17) опускаютъ новые 
электроды; одинъ изъ нихъ угольная пластина ft, весьма 
пористая и снабженная большими числомъ мелкихъ отвер- 
ст1й; она занимаетъ большую часть стеоянаго резервуара 
и noMtineHa между двумя металлическими пластинками ее, 
который могутъ быть сд1ыа11ы изъ цинка, м'Ьди или же
леза. Если соединить теперь пластины проводвикомъ. то 
въ икпи появится сильный токъ; по M-fepi разряжешя ак- 
кумулят. ра жидкость его будетъ снова менять цв^тъ, пе
реходя отъ одного цвЬта къ другому; когда аккумуляторъ 
вполнФ разрядится цв-Ьгъ ея сдклается опять зелеными.

(Elektrotechnischer Anzeiger).

Свособъ М аркса  д л я  з а п а с а т я  ал е в тр и ч ес к о й  
itpriH. Приборы, которы.ми до сихъ поръ пользовались 
; >ккумулирован1я электрической энерг1и (аккумуляторы) 
:!«аны на химическихъ реакщяхъ, которыя происходятъ 
1:амвхъ электродахъ; въ .этихъ приборахь мы для за- 
ш И разряда пользуемся тЬми же электродами, что въ 
nat полъзован!я аккумуляторами не на мкстЬ ихъ заря- 
мапредставляетъ больш1я неудобства въ виду значитель- 
1"> вка электродовъ—свинцовыхъ пдастинъ. Въ саособк 
Ьраса энерг1я запасается не въ пластинахъ, но въ са.мой 
1Кости, разлагающейся при заряженпг аккумуляторовъ; 
»-)[4татель пазываетъ эту жидкость «насыщенную» элек- 
|1чес1В0.чъ—«элрктролиномъ». Электроды во время заря-

*)Т. е. ч-Ьмь св'Ьтл'Ье та очень ма.тенькая часть предмета, 
иорая дкйствуетъ на селенъ на посылающей станщи.

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1Я

E le k tro -M e ta l lu rg ie . D ie  G ew in n u n g  d e r  M etal- 
lo  u n te r  V e r m it t lu n g  d es  e le k tr isc h e n  S trom es. 
Vou D r. W . Borchers. Braunschweig, Harald Bruhii. 
1891 Г., 1C7 стр., 90 рис. ЦЬна 6,50 мар., въ переилегЬ 
7,50 м.

Сочииен1е Борхерса (профессора въ горной академ1и въ 
КлаусталЪ) содержитъ описан1е и критическую оцЪнку боль- 
шаго числа способовъ, предложенныхъ и патентованныхъ 
за послкдн1я тридцать - сороки лЬтъ для добыван1я нетал- 
ловъ изъ солей и руды при помощи электрическаго тока. 
Не останавлпваяеь вовсе на основныхъ ырииципахъ элек- 
тро.\1еталлург1п и ссылаясь для разечетовъ на справочныя
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книжки Уппенборна и Гравинкель-Штрекера, авторъ съ 
самаго начала переходить къ изложен!ю различныхъ мето- 
довъ, причемъ методовъ, по большей части прсдложенныхъ 
и испытанныхъ только на бумагЬ, но не примЬненныхъ 
на практик^. Авторъ, разбирая ихъ, указываетъ на недо
статки, на несовершенства, дЬлаюш,1я иногда примЬнеше 
совершенно невозможнымъ, производить сравнительную 
оценку и приводить иногда результаты произведенныхъ 
имъ самимъ npoBtipo4Hi>iXb опытовъ. Сочинен1е это по 
своему содержашю могло бы скорее быть озаглавлено «Кри
тическая исторш развит1я электрометалл ургическихъ про- 
цессовъ» и въ этомъ отношены! оно должно и можетъ 
удовлетворить всякаго; но оно не ответить, какъ можно 
было бы ожидать по заглав1ю, на вопросы практика-инже
нера, который пожелалъ бы применить на своемъ заводЬ 
электрометмлургическое выдЬлен1е или раффинировку ме- 
талловъ—такому нужно подробное описан1е немногихъ, но 
вЬрныхъ и уже примЬненныхъ способовъ. Разсматривае- 
мая же книга можетъ принести пользу только уже знаю
щему человеку, желающему б’йгло осмотреться въ томъ, 
что и какъ было сделано въ этой важной области электро
техники.—Авторъ въ первыхъ трехъ главахъ перваго от- 
дЬла книги (о легкихъ металлахъ) трактуетъ объ электро- 
литическомъ добыван1и натр1я, кал1я и лит1я, магшя, ба- 
р1я, кальц1я, стронщя и алюмин1я. Особенное вниман1е, 
какъ и следустъ по важности предмета, обращено на алю- 
мип1й: на 35 страницахъ подробнее изложены HOBtftniie спо
собы добыван1я этого металла, въ особенности способы Геру 
и Кольса. Вторая нЬсколько большая часть сочинения по
священа электрометаллурпи тяжелыхъ металлрвъ, причемъ 
съ особенной подробностью разбирается раффинирован1е 
меди. Изъ'новаго въ сочинен1и укажемъ на способъ автора 
для добыван1я щелочныхъ металловъ и на многочисленныя 
критическ1я заметки и некоторые проверочные опыты. 
Въ упрекъ автору можно поставить только несколько фелье
тонный характеръ критики въ некоторыхъ местахъ сочи- 
нен1я, и затемъ то, что онъ приводить некоторые способы, 
которые хотя и были патентованы, но представляются а 
priori совершенно непри.ченимыми. Книга издана роскош
но; рисунки чрезвычайно тщательно вырезаны на дереве

Р А З Н Ы Я  И ЗВ 'В С ТМ .
ii> JioK T j>O T O X iiiiK B i з111л .11о х ю ]> ы . — Аме- 

рикансюй журвалъ <Electrical Eeview» пишетъ: Фортуна 
улыбнулась миогвнъ изобретателямъ въ области электри
чества. Ни одно научное учрежден1е не считаетъ въ чи 
еле своихъ членовъ столькихъ милл1онеровъ, какъ А.ме- 
рикансгай Инстятутъ электрическихъ ивжеиеровъ. Во 
главе списка стои гъ Александръ Грагамъ Белль, барыши 
котораго въ телефонвоыъ деле исчисляются восемью зна
ками (десятками MHnnioHOBb долларов ь). Затемъ следуетъ 
Едиссонъ съ семнзначнымъ капиталомъ; Брэшъ и Элигю 
Томсонъ, которому предстоитъ еще въ будущемъ более 
грандюзная финансовая деятельность, чемъ кому либо 
другому, уже теперь обладатели многихъ милл!оновъ.. 
Франкъ Спрэгъ шесть л'Ьтъ тому назадъ былъ еще млад- 
шимъ офицеромъ въ флоте Соединенныхъ Штатовъ; те
перь же онъ живетъ въ дворце, построенномъ первона
чально для Гранта. Обндеетво его откуплено Эдисоновской 
коипашей за 1.000,000 долларовъ, и половина этой суммы 
была выплачена изобретателю. Фраикливъ Попъ въ Нью- 
1орке и MHorie друг1е имеютъ громадное состряте. Мно- 
rie изъ нихъ были простыми телеграфистами, и боль
шинство изъ вихъ начали свои опыты и изследован!я' 
безъ рубля въ кармане.

хдоп'Г̂ ллхльвон стапждхи
Ili>io-lot>K'b.—Корреспондентъ журнала The Eleetrv-' 
dan  сообщаетъ о большомъ пожаре, разрушпвшемъ со--

всемъ станщю фирмы Richmond Light, Heat, and Pd 
въ Сентъ-Джордже. Этотъ пожаръ произошел, я  
густа н. с. Пламя сначала заметили подъ Еаряизм| 
чегарни около 8 ч. 30 м. вечера. У кохппши1ба 
сколько пожарныхъ пипокъ, соединенныхъ съ laj 
водными рукавами; за вихъ прежде всего и cxnat 
но, къ несчаст!ю, воды въ нихъ не оказалось;'| 
дaвлeнie въ трубахъ водопровода было недоетатопво,! 
гнать воду чрезъ несколько десятковъ метровъБ 
Пока приводили въ действ1е паровыя пожарный иа1 
огонь делалъ свое дело: постепенно онъ nepeaiei 
кочегарни въ помещеше динамомашинъ и, не i 
все усил1я, вся установка была уничтожена ииъ, С 
два вдан1я: кочегарня и нрилегаюнгее къ нему вдак 
помещались динамомашины. Въ первоиъ было три 
два въ 300, одинъ въ 100 и другой въ 80 ловг. d 
Паровые двигатели были одинъ въ 700 в два бымра 
пыхъ по—80 лош. силъ. Сгорели восемь дипамгушв 
Убытковъ наочитываютъ до 75.000 долларовъ. (Vh 
же стали делать приепособлешя для обезпечевшалЕЭ 
ческаго освещен1я временными средствами; одна МИ1 
ческая ко.чпан1я взялась доставить 10-12 дит1ш_ 
шинъ въ 48 часовъ и такимъ образомъ злектрвчеав 
часть была обезпечена; но не такъ легко оказаяшр 
стать па])овые двигатели и паровую силу, хотя ва в4» 
торыхъ соседнихъ заводахъесть лишн1й парт,В1яфе. 
ве1юятно, и воспользуются. Ожидали, что осв4щев1е1в 
пется снова 8 августа н. с. Причина пожара остаейя г- 
известной; предполагаютъ однако, что онъ лровяма 
отъ поврежден1я дыиовыхъ ходовъ котловъ.

Кроме этого пожара, въ этомъ году въ Амерпхк^! 
еще два более или менее значительныхъ, унпчтож^&1 
электричесюя установки, и во всехъ случаяхъ приш 
пожара была не электрическаго происхождев1я.

Е>эюк'гд>нче.ск111 кометоискихоль.—Вр-
фессоръ Барнардъ на Ликской обсерватор1и въ Каа|, 
н1и построилъ приспособлен1я для автоиатвческаг»^ 
кан1я кометъ на небесноиъ своде, остроумно восшш- 
вавшись свойствомъ селена менять свое сопротвЯЕ; 
подъ вл1ян1емъ световыхъ лучей. Предъ объективолы^» 
новевнаго рефрактора поставлена была большая с(!:г 
тивная призма, дававшая въ фокусе трубы спектра d 
бесныхъ телъ, па которыя труба была направлена. В» 
этомъ фокусе вместо окуляра установлена была хепщ. 
ческая д1афрагма, имевпщя узк!я В(ели въ техъ xtenn. 
которыя соответствовали свётлынь углеводорветыхъ ь 
лосамъ въ желтой, зеленой и синей части спектра, .i 
щелью расположены селеновыя пластинкп, введеппнап 
одну ветвь мостика Витстона, соедипенвяго съ батарн 
и звонкомъ. Когда светъ проходить чрезъ щели дв) 
раг»1ы, онъ уиеньшаетъ сопротпвлен1е селена и прив-дп 
въ дейетв1е звоноЕъ. Рефракторъ, приводимый въ дп 
жен1е автоматическимъ механизмоиъ, въ десять хвнп 
опи^ываетъ полный кругъ суточпаго движев1я сватах 
затёиъ поднимается ближе къ полюсу и совершаетъ i 
вый кругъ и такъ далее. Светъ Cnpiyca, дающаго neap 
рывный спектръ, не въ соетоян1и измёнить сопротвюеЕ 
селена, но самая слабая изъ кометъ, имеющвхъ, aii 
известно, въ спектре характерный углеводородвыя i 
лосы, на])ушаетъ равновес!е Витстонова мостика в api 
водить въ действ1е звонокь, повешенный въ кохвн 
проф. Барнарда. Приборъ былъ испытанъ ва новой а 
мете, открытой, 15 ноября прошлаго года, пр. 3«h,t i 
Палермо. Несмотря на то, что комета эта теперь tp 
видна даже въ сильныя трубы, приборъ Барнарда се 
часъ же открылъ ее, когда его приблизительно устм' 
вили на ту часть небосвода, въ которой по расчету да 
жна она была находиться.

Ответственный и спещальный йедакторъ А. Смиржовъ.


