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ПмпЕРАТорскАго Руссеаго Т ехническаго Общества.

У спки электричества и его прим-Ьнен!я 
в ъ  1891 году.

Минувш1й год'Ь навсегда останется памят- 
I пымъ въ ncTopin электротехники; съ нимъ всегда 
(: будетъ связано воспо.минан1е о Франкфуртской . 

внставк"!; и о гранд1озномъ опыт-Ь передачи 
силы изъ Лауфена съ прим'Ьнен1емъ разновид
ности пере.м'Ьнныхъ токовъ, которымъ, можетъ 

jj6uTb, суждено зам-Ьпить во многихъ случаяхъ токи 
 ̂ йостоянпые и токи перем'Ьнные. Учен1е объ элек- 
Tpii'iecTBi, сделавшее въ прошлые два-три года 

'столь блестящ1е успехи, въ посл'Ьднемъ году 
скромно занималось разработкой той новой гро
мадной области для изсл'Ьдованая, которую от
крыли намъ знаменитые опыты Герца. Ученые 
электрики, посвятивш1е свое время и свои силы 
теоретическому разсмотрТ;н1ю практическихъ при- 
MiHenift электричества,— Г опкинсонт,,Юингъ,Том- 
сонъ, Блэкслей, Тесла и друг1е изучали странныя 
и во многихъ отношентяхъ еще мало понятныя 
электрическ1я и магнитныя явлен1я, вызываемый 
переменными токами въ проводникахъ съ емкостью 
и са.моиндукц1ей и тГмъ подготовили обширное 
поле для дальнейшихъ работъ электротехниковъ- 
практиковъ. Вообще врядъ ли есть другая область 
пауки, въ которой сЪ самаго начала ея развит1я 
теоретическ1я изыскантя шли бы такъ дружно рука 
объ руку съ практическими применен1ями. Эта 
характерная черта проходитъ чрезъ всю истор1ю 
электричества: подобно тому, какъ въ начале ны- 
нешняго столе>т1я открыт1я Ампера вызвали вскорТ 
построентс перваго электродвигателя, такъ и въ 
самое последнее время теоретическтя изыскантя 
итальянскаго ученаго проф. Феррариса привели 
къ изобретенш и применентю двигателей съ вра
щающимся магнитнымъ полемъ, главнейшему 
успеху электротехники въ прошедшемъ году.

Въ области чистой науки замечательны работы 
продолжателей и учениковъ Герца. Со времени 
; лассическихъ работъ молодаго ученаго мы счи- 
таеаъ опытно доказаннымъ фактомъ предполо- 
жен1е Фарадея и Максвеля, что световыя волны—  
ллектрическ1Я перюдпческ1я возмущен1я въ среде 

' эопра, и что искусственно вызывая подобныя воз- 
мущен1я мы можемъ подушить явлен1я вполне по- 

! ллбныя световымъ. Мы у'меемъ теперь произво- 
I дить так1я световыя волны громадныхъ размеровъ 
I длиною въ 6 и 10 метровъ и съ удивлен1емъ

убеждаемся, что свойства пхъ те  ж е, что и техъ 
безконечно малыхъ возмущен1й, которыя возбуж
дают. въ эвире волны въ стотысячным части мил
лиметра длиной. Работы многихъ ученыхъ в-ь про- 
должен1и 1891 года подтвердили эти предполо- 
жен1я, расширили паши сведен1я по этому воп
росу II указали новые методы для изследован1я 
этихъ явлен1й. Рубенсъ и Риттеръ применивъ 
весьма чувствительный термоэлектрическ1й при- 
боръ— болометръ американца Ланглея, определили 
впдъ этихъ волнъ въ пространстве, п коеффи- 
ц1ентъ преломлен1я и.хъ въ различныхъ средахъ. 
Герцъ изследовалъ съ помощью электрометра ме- 
ханическ1я действ1я, производимый магнитной и 
э.тектрической слагающими силы электромагнитной 
волны. Ученикъ его, Бьеркнесъ, молодой датск1й 
ученый, весьма остроумно разъяснилъ, пользуясь 
идеей данной французскимъ математикомъ Пуан
каре, явлен1я сложнаго резонанса электрическихъ 
волнъ, открытый Саразено.мъ и Де-ла-Ривомъ, 
внесш1Я сомнен1е въ истину объяснений опытовъ 
Герца, и усложнившихъ пхъ изящпу'ю простоту. 
Изъ опытовъ женевскшсъ физиковъ следовало-бы 
заключить, что вибраторъ нзсылаеп. целую си
стему электрическихъ волнъ различной длины, 
подобно тому какъ солнце изсылаетъ различной 
длины световыя волны въ пространство. Бьерк
несъ показалъ какъ явлен1я, открытым ими мо- 
гутъ просто объясниться, если принять неодина
ковый коеффиц1ентъ затухан1я колебаний въ вибра
торе и въ резонаторе и эти теоретическ1я свои 
соображен1я подтвердплъ на прямыхъ опытахъ.

Большое вниман1е возбуждаютъ также опыты 
съ переменными токами весьма высокой напря
женности и громаднаго числа переменъ произ
веденным молодымъ инженеромъ Тесла въ Аме
рике. Тесла, урожепецъ Далмац1н, всего не
сколько летъ какъ поселившись въ Америке по- 
святилъ себя изучен1ю переменныхъ токовъ и въ 
это короткое вре.мя составилъ себе имя одного 
изъ наиболее остроу'мныхъ инженеровъ и ориги- 
нальныхъ изобретателей. Онъ построилъ машины 
переменпаго тока, дающ1я до 40 тысячъ перемепт. 
направле1пя въ секунду при напряжен1н въ 20 
тысячъ вольтъ II съ по.мощью нхъ и целой си
стемы трансфор.маторовъ и конденсаторовъ про- 
извслъ рядъ поразительныхъ и неожидапиыхъ 
опытовъ, могущихъ въ бущущемъ можетъ быть 
иметь и ирактическ1я применен1я. Мы на пихъ 
не останавливаемся, такъ какъ въ одномъ изъ
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сл'Ьдующихь номеровъ наши читатсоли найдуть 
подробную статью объ этомъ предмет'Ь.

Въ теор1и магнетизма сл'Ьдуетъ отм'Ьтить инте
ресный работы Юинга нзсл'Ьдовавшаго прим'Ьнен1е 
своей Teopin къ объяснен1ю явлен1й гистерезиса 
и къ построен1ю кривой изм-Ьнен1я проницаемости 
съ намагничиван1емъ.

Переходя къ прогрессу практической электро
техники MFJ необходимо должны остановиться на 
двухъ выдающихся с|зактахъ: сильномъ ,и быстромъ 
развит1и iipHM-feHeHiH перем-Ьнныхъ токовъ для 
осв^щенгл и двигательныхъ ц-Ьлей и зат'^мъ на 
первыхъ шагахъ телефон1и на большихъ разстоя- 
тпяхъ. Сравнительно недавно еще перем'Ьнные 
токи считались весьма опасными, прим^нен1е ихъ 
въ большихъ разм’Ьрахъ во многихъ городахъ 
быдо даже совершенно запрещено, теперь же 
трансформаторная система, опередивъ мног1я дру- 
Г1я по своему удобству и экономичности, прюбр'Ьла 
право гражданства почти везд^Ь и мы каждый 
день слышрмъ о новыхъ станц1яхъ перем'Ьнныхъ 
токовъ для осв'Ьщен1я и передачи силы. Этотъ 
посл'Ьдн1й вопросъ о передач’̂  силы съ помощью 
перем'Ьнныхъ токовъ выросъ на нашнхъ глазахъ 
въ течен1е н-Ьсколькихъ посл'Ьднихъ л'Ьтъ, но 
сталъ на твердую почву только въ самое посл'Ьд- 
нее время. Двигатели перем^ннаго тока суще
ствовали и раньше, но вс£ они для усп'Ьшнаго 
д-Ьйств1я требовали полной синхроничности между 
псточникомъ энерг1и и двигателемъ, что весьма 
трудно исполнимо и даже совершенно невозможно 
при быстрыхъ перем^нахъ въ нагрузк4  двигателя. 
Въ посл'Ьднемъ году затруднен1е это было совер
шенно устранено, какъ мы уже сказали, почти 
одновременно нисколькими изобретателями, по
строившими двигатели съ вращающимся магнит- 
пымъ полемъ. Миланскому профессору Галилео 
Феррарису принадлежитъ честь открыт1я прин
ципа, на которомъ они основываются. Въ i8 8 8 r . 
онъ нашелъ, что можно произвести вращающееся 
магнитное поле въ пространстве, обегаемомъ 
двумя переменными токами въ направлен1яхъ пер- 
пендикулярныхъ, если фазы этихъ токовъ будутъ 
сдвинуты на четверть волны, т. е. на 90®. Онъ 
построилъ весьма простой приборъ, въ коТоромъ 
магнитная стрелка приводилась въ непрерывное 
движен1е двумя подобными токами. Первое при- 
менен1е этого замечательнаго свойства было сд е
лано Шалленбергеро.мъ, инженеромъ компан1и 
Вестингауза, построивщимъ основанный на этомъ 
принципе счетчикъ переменныхъ токовъ. За нимъ 
последовалъ Тесла, первый построивпйй про.мы- 
шленный двигатель съ кольцомъ Грамма, Брад г̂ей., 
Газельвандеръ, Додиво-Добровольск1й и Друт1е. 
Особенно интересенъ двигатель нашего соотече-,; 
ственника Доливо-Добровольскаго, инженера бер- 

. .чинскаго общества Allgemeine Electricitats-Gcsel}-’, 
.schaft: въ пемъ вращающееся магнитное поле.’ 
производится тремя токами, сдвинутыми на' 120® 
по ф азе другъ относительно друга и требую- • 
щихъ для передачи своей всего три проволоки^:' 
Menuiy тТмъ какъ даже двигатель Тесла съдвум^-

токами требовалъ проводки четырехъ проволокъ. 
Система Доливо-Добровольскаго темъ более ин 
тересна, что она единственная изъ всехъ, кото- 
рыя пока выдержали самое строгое испытан1е, 
именно испытан1е практическаго выполнен1я ея въ 
большихъ,- размерахъ. По этой системе, какъ 
известно, была построена глубоко заинтересовав
шая всехъ электротехниковъ передача 300 лоша- 
диныхъ силъ на разстоянш i8o киллометровъ. 
Работы коммисйи, которой поручено изследовать 
практическ1Я данныя и результаты этой передачи 
еще не закончены, нужно надеется, что они 
вполне оправдаютъ больш1я возлагаемый на нихъ 
надежды. Удобства передачи энерг1и перемен
ными токами съ помощью двигателей съ вращаю
щимся колемъ действительно неисчислимы: воз
можность передавать большую энерг1ю по тон- 
кнмъ, а следовательно и дешевымъ проводамъ съ 
помощью трансформирован1я токовъ большой 
силы въ токи высокаго напряжен1я, правильность 
хода двигателей даже при большихъ изменешяхъ 
нагрузки, и наконецъ простота самой движу
щейся части, которая можетъ въ простейшемъ 
виде состоять изъ металлическаго цилиндра.

Второй большой шагъ впередъ сделанъ элек
тротехникой въ текущемъ году въ области теле- 
фон1и. Построен1е телефоничес.;ой лин1и между 
ПариЖемъ и Лондономъ на разстоян1и 8оо верстъ, 
открытой въ 1юле 1891 года дало надедгду на 
осуществлен1е всехъ нашихъ надеждъ на даль
нейшее развнт1е телефоши на больш1я разстоя- 
н1я. Извёстнын ученый, телеграфный инженеръ 
Присъ, по проэктамъ котораго построена эта ли- 
н1я, показалъ, какимъ образолгъ целесообразнымъ 
комбинирован1емъ проводовъ можно расширить 
те предёлы, которые е.мкость проводовъ и ихъ 
самоиндукц1я казалось было поставили передаче 
речи на разстоян1е. Безъ сомнен1я успехъ этого 
перваго шага въ телефон1п на больш1я разстоя- 
н1я влечетъ за собой еще много успеховъ въ 
этомъ нанравлен1и.

Невозможно перечислить все те улучшен1я, 
усовершенствован1я и изобретен1я, который не
заметно, но верно двигая электротехнику впе
редъ, были сделаны въ прошедшемъ году — имъ 
нетъ числа. Въ общемъ можно сказать, что 1891 
годъ не пройдетъ незаметно въ истор1и электро
техники, и можно только пожелать, чтобы пачи- 
нающ1йся 1892 годъ принесъ памъ столь же 
.много новаго п полезнаго, какъ и отшедш1й въ 
вечность 1891 г.

А. Г.

]У1икро-телефонная сигнализаш 'я г. Гвоздева 
для ж ел’Ьзныхъ дорогъ.

Въ настоящее время на железпыхъ дорогахъ, 
нмеющихъ значительное движен1е поездовъ, при
знано необходи.мымъ озаботиться устройство.мъ 
электрической сигнализац1и (где таковая еще нс
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устроена), посредствомъ которой было-бы" воз
можно предупреждать путевую стражу о выхОд^ 
по-Ьздовъ со станц1Й, а въ случа'Ь остановки по^'з- ■ 
довъ въ пути— сообщать объ этомъ на ближай
шую станц1ю. • .

Для достпжен1я этихъ ц'Ьлей прилуняется 
злектрическ1е звонки и колокола, а на гЬхъ до»-, 
рогахъ, гд'Ь таковыхъ н'Ьтъ, довольствуются (для 
пассажирских!., впрочемъ, только по'Ьздовъ) аиг. 
паратами системы Морзе, которые, въ случа-fe на
добности, включаются или прямо въ проводъ на 
M'fccrfe остановки по'Ьзда, или въ коммутаторъ, 
установленный на ближайшей будк'Ь- Но, къ со- 
жал-Ьн1ю, приспособлен1я эти стоять довольно 
дорого и, даже при самомъ тщательномъ съ ними 
уход-Ь, часто портятся, для д-^йствхя-же на по'Ьзд- 
пыхъ телеграфш>1хъ аппаратахъ требуются спец1- 
альныя знан1я, не всякому по-Ьядному кондуктору 
достушшя, и кром"Ь того посл'Ьдн1Й способъ не 
даеть возможности предупреждать линейную 
стражу о выходНк по^кэдоБЪ.

Въ виду изложениыхъ обстоятельствъ, изо- 
бр-Ьтенный г. Гвоздевымъ способъ жел'Ьзиодо- 
рожной сигнализащи, удовлетворяю щ1й, по ув'Ь- 
рен1ю изобр'Ьтателя, упомянутымъ выше требо- 
ван1ямъ Министерства Путей Сообщен1я и реко
мендованный Техническимъотд'Ьломъ Департамента 
Же.Узныхъ Дорогъ, какъ ((зacлyживaющiй пол- 
наго вниман1я и введен1я на жел’Ьзныхъ дорогахъ», 
заинтересовалъ весьма многихъ и сигнализац1я по 
этой систем-В устроена уже на Козлово-Воронежск.- 
Ростовской и, по слухамъ, на Ю. Западиыхъ ж. Д-, 
а также предполагается устроить таковую въ ско- 
ромъ будущемъ и на Донецк. Каменноугольной ж . д.

Не касаясь технической стороны изобр'Ьтен1я 
г. Гвоздева, я беру на себя смелость привести 
нисколько соображенш, касающихся прим'Ьнен1я 
этого изобр'Ьтен1я въ жел-Гзнодорожной практик'Ь.

Телефоны г. Гвоздева разделяются на малые, 
средн1е и больш1е. Мн-Ь удалось вид-Ьть въ д'Ьй- 
ств1и только три «среднихъ» телефонныхъ стан- 
ц1и этой системы (въ Mapiyno3-fe —  на вокзале и 
вь порту), но я погагаю, что телефоны другихъ 
величинъ по своей конструкц1и схожи съ виден
ными мною и поэтому я не сд'Ьлаю большой 
ошибки, если достоинства или недостатки теле- 
фоновъ системы г. Гвоздева «средняго» типа 
отнесу къ телефонамъ этой системы всехъ трехъ 
величинъ.

Ранее обсужден1я пригодности или непригод
ности телефоновъ системы г. Гвоздева къ же
лезнодорожной практике, я долженъ сказать не
сколько словъ о телефонахъ вообще.

Несмотря на многочисленныя изобретегня и 
усовершенствован1я въ области телефон1и, сд^- 
ланныя въ последнее время за пределами нашего 
отечества, нельзя сказать, чтобы телефонное дело  
въ Россш вообще, а на русскихъ железныхъ до
рогахъ въ особенности, находилось въ блестящемъ 
положе1пи, т. е. въ такомъ, въ какомъ оно на
ходится въ некоторыхъ западно-европейскихъ го- 
сударствахъ или въ Америке. Причина этому: во

первыхъ, неимен1е на пашихъ железныхъ дорогахъ 
ойытныхъ техниковъ по части электричества, и 
вовторыхъ, невозможность прюбретать телефоны 
новейшей констру Kuin, чтб подтверждается прейсъ- 
курантами русскихъ электротехническихъ с^ормъ, 
предлагающихъ так1е телефоны, как1е въ дру
гихъ государствахъ давно уже вышли изъ упо- 
треблен1я.

Все существующая у насъ систе.чы телефо
новъ требуютъ тщательнаго ухода и регулировки, 

•довольно часто портятся и вообще приносятъ нс 
мало хлопогь и абонентамъ, и лицамъ, на обя
занности которыхъ лежитъ надзоръ за исправ
ностью телефоновъ. Но, при сосредоточ1н теле
фонныхъ станц1й въ одномъ городе и при ча- 
стыхъ переговорахъ по телефону съ участ1емт> 
людей ойытныхъ (служащихъ на центральныхъ 
станц1яхъ), порчу того или другаго телефона 
.можно скоро найти и устранить, а отчасти даже 
и предовратить. Совсемъ въ другомъ виде пред
ставляется это дело при нахожден!и телефоновъ 
въ железнодорожныхъ будкахъ... Здесь прихо
дится иметь дело съ людьми невежественными 
и относящимися къ телефону враждебно, т. к. 
при неимен1и телефона или другой сигнализан1и 
будочнику есть возможность неправильное испол- 
нен1е своихъ обязанностей объяснить различными 
обстоятельствами, более или менее у.ченьшающими 
его вину; при существован1и ж е сигнализац1и 
подобный объяснен1Я немыслимы и поэтому ка;к- 
дый будочпикъ старается повредить находящ1йся 
у него сигнализацюнный аппаратъ, но повредить, 
конечно, такъ, чтобы это не было заметно. Само 
собою разумеетегя, что электрическ1й колоколъ, 
представляющш собою довольно массивное соору- 
жен1е, или электрическ1й звонокъ, находящ1йся 
въ металлическомъ футляре, плотно укреплен- 
номъ къ стене,— довольно трудно повредить, не 
изломавъ или не изогнувъ какой либо части, т. е. 
не оставивъ следовъ злаго умысла, но и эти 
прочныя и несложный приспособлен1я весьма 
часто портятся (у.мышленно и не умышленно) и 
требуютъ много времени и рабочихъ рукъ для 
поддержан1я ихъ въ воз.можно исправномъ виде; 
повредить-же телефонъ, а тЖмъ более микро-те- 
лефонъ г. Гвоздева, весьма легко; сотрясен1е те
лефона, стукъ по немъ или по д1афрагме и мно- 
г1я друг1я обстоятельства,— о которыхъ речь бу- 
детъ ниже,— .могутъ быть причиной неисправно
сти его.

Микро-телефонъ системы г. Гвоздева въ об- 
щемъ немногимъ отличается отъ прочихъ системъ: 
въ продолговатомъ деревянномъ ящике нахо
дится микрофонъ, состоящ1й изъ 8 угольныхъ 
палочекъ; пр1емная диафрагма сделана изъ хвой- 
наго дерева; для вызова и разговора имеются 
снаружи ящика две кнопки; вызовъ производится 
посредстволгъ небольшаго приспособлен1я вроде 
спирали Румкор(]ж, для действ1я которой у  каж- 
даго телефона должна быть батарея. Какъ ска
зано выше, телефонъ системы г. Гвоздева вклю
чается въ телеграфный проводъ, действ1ю теле-
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графа не м'Ьшаетъ, но знающ1Й на слухъ можетъ 
въ телефон-Ь прочесть всю работу, производимую 
на включенномъ въ тотъ-же проводъ аппаратЬ 
Морзе.

Хотя H3o6p-bTeHie это им^зетъ исключительное 
назначипе — служить одновременно съ телегра- 
фомъ безопасности двпжен1я жел-Ьнодорожныхъ 
по-Ьздовъ, но, въ практическомъ отношен1и, наз- 
начен1е это едва-ли исполнимо главнымъ образомъ 
по сл'Ьдующкмъ причинамъ;

1) Всл'Ьдств1е сырости, жары, грязи и про- 
чихъ неприглядныхъ услов1й, въ какихъ нахо
дится большинство жел"1>знодорожныхъ будокъ, 
деревянныя части телефоновъ (ящикъ, д1афрагма, 
стойки для углей и проч.) будутъ лопаться или 
коробиться и эти обстоятельства не только отра
зятся неблагопр1ятно на д'Ьйствш телефоновъ, 
но даже приведутъ ихъ въ бол-Ье или мен-te ско- 
ромъ времени посл-Ь установки въ совершенную 
негодность. '

2) Содержан1е при каждомъ телефонномъ 
аппарат^ батарейныхъ элементовъ Лекланше со
пряжено съ большими хлопотами, такъ какъ 
элементы эти требуютъ за собой постояннаго 
наблюден1я.

3) Вызывные звуки (похож1е на жужжан1е 
пчелы), издаваемые находящеюся при телефон'^ 
спиралью Румкорфа, даже при хорошемъ уход'Ь 
за батареей и при правильной регу’лировкФ спи
рали, настолько слабы, что, находясь въ то.мъ-же 
пом-Ьшен1и, гд'Ь стоить телефоиъ, услышать ихъ 
при шум-t голосовъ н-Ьсколькихъ челов-Ькъ или 
при какой либо работ-fc, требующей сТука—до
вольно трудно, а такъ какъ въ л-Ьтнее время вся 
семья будочника обыкновенно находится вн-Ь 
будки, куда звуки долетать не могутъ, и въ виду 
того, что спирали будуть регулироваться весьма 
р'Ьдко —  трудно ожидать, чтобы это изобр-Ьтеше 
г. Гвоздева принесло какую либо пользу въ от- 
ношен1и безопасности движен1я по-кздовъ.

4) Въ виду значительной дороговизны теле
фоновъ г. Гвоздева (отъ 8о и до 200 рублей 
безъ баттарей и другихъ принадлежностей), та
ковые устанавливаются только на н-Гкоторыхъ 
будкахъ, на разстояи1п одинъ отъ другаго отъ 
4 до 5 верстъ. Если предположить, что по-Ьздъ 
остановится на половпн-fe .между двумя будками, 
им-Ьющими телефонные аппараты, то для сооб- 
щен1я об'ь этомъ по телефону необходи.мо пройти 
отъ M-tcTa остановки по'Ьзда до ближайшаго те
лефона 3— 2 /̂2 версты... Не говоря уже о край- 
немъ неудобств-Ь вести переговоры о по-Гзд-Г, ра-, 
ходясь огь него на разстоян1и нфсколькихъ 
верстъ, —  пройти это разстоян1е до ближайшаго

. телефона не такъ-то легко и скоро, въ особен^, 
ности ночью пли въ непогоду, а во вре.мя заног_- 
совъ и размыт1я пути и совс-Ьмъ невозможно. ■ '

Правда,, для этой ц-Ьли г. Гвоздев ь '«изобр'Ьлъ» 
особый по-Гздной аппаратъ, который включается 
въ проводъ на м-icr t остановки по-Гзда, но. для? 
этого надо для сигиализащи употребить два проУ 
вода (второй проводъ служитъ вм-fecTo зем.а!^,'
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чтб не всегда бываетъ удобно и прим-Ьняется не 
на каждой дорог-Ь, вводящей эту сигнализац1ю.

Изъ сказаннаго очевидно, что изобр-Гтен1е 
г. Гвоздева въ настоящемъ вид-Ь далеко не соот- 
в-Гтствуетъ своему назначен1ю и по этому тГмъ 
изъ жел-Ьзнодорожныхъ обществъ, которые пред- 
полагають ввести на своихъ лнн1яхъ телефоны 
г. Гвоздева, сл-Гдуетъ ран-te этого послать добро- 
совгьстныхъ и знающпхъ свое дпло людей на ли- 
н1и, гд-к эта сигнализащя уже существуеть, для 
уб-Ьжден1я—д-Ьйствительно-лн она настолько по- i 
лезна для жел-Ьзнодорожнаго д-Ьла, какъ объ ‘ 
этомъ пишутъ въ дирку^лярахъ и брошюр'к това
рищества по изобр-Ьтеп1ямъ г. Гвоздева.

rpiitopiii Шевцовъ.

Вт. настоящее время можно сказать съ no.iiioii ув-Ьрен- 
ностью, что всякШ разъ, когда нужно производить работу не 
все время безъ остановки, по'работу, продолжи тельность 
•которой составляеть небольшую часть дня, то изъ всЬхъ j 
способовъ превращать энергш въ механическую работу, j 
электричество представляеть са.мый удобный.' Сказанное ■ 
вполнк npiLMtHUMO къ кабестанамъ, употреб.1яемымъ на 
жед'Ьзныхъ дорогахъ и французское общество СЬверной 
жел-Ьзной дороги (Compagnie des chemins de fer du Sord), 
употреб.1 явшее для вращен1я вагоповъ и паровозовъ гид- 
равлнчесые кабестаны, замкнн.ю ихъ теперь отчасти кабе
станами электрическими.

Д'Ьйствите.льно работа, которую производить въ продолже- 
uiii дня каждый кабестанъ не настолько велика, чтобы было 
выгодно постоянное д-Ьйетв1е больишхъ и дороги.\ъ прибо- 
ровъ, какъ паровыя машины, насосы, аккуму.ляторы и т. п., 
и.зъ которыхъ сосгоить гидравлическая установка. Паибо.йе 
работаюппй кабестанъ не утилизируетъ бод-Ье 16",'о, въ сред- 
яемъ. Да-тЬе гидравлпчесйй .тккумудяторъ, не есть собственно 
говоря аккумуляторъ энерпи, а  скор'Ье онъ играетъ роль 
маховика. При в^сЬ въ 40  тоннъ и перемЬценш 5 метровъ— а 
это разм'1^ры, которые превосходятъ ркдко— располагають 
только 200,000 килограмометрами и.1и около .юшади-часа. 
Между тЬмъ баттарея электрическихъ аккумуляторовъ въ ту же 
дкну, весящая только Чю вЬса гидрав.1 нческаго аккумуля
тора, способна дать около 50 лошадь-часовъ и позволяетъ 
пзбкжать постояннаго заряжан1я.

Въ пользу электрическихъ кабестановъ говорятъ еще 
MuoriH друпя соображенгя. Всегда можно устроить такъ, 
что отдача электрическаго прибора, дЬйствующаго нормально, 
будетъ выше отдачи прибора гидравличёскаго, производя- 
щаго ту же работу и дЬйствующаго тоже нормально. КромЬ 
того всяшй электричесйй двигатель обладаетъ свойствомъ 
весьма важнымъ въ давномъ случай, а именно свойствомъ 
тратить весьма мало энерпи, когда механическое сопротив- 
лен1е равно нулю. Двигатели же гидравличесюе при тЬхъ 
же услов1яхъ расходуютъ наоборотъ наибольшее количество 
воды. А  это очень важно. ДЬйствительная работа никогда 
не • соотвЪтствуетъ теоретической: до и noc.it совершешя 
полезной работы, безполезное вращен1е продолжается по 

. многимъ причинамъ: во время дождя веревки скользятъ по 
.' Шпилю, часто благодаря усталости рабочихъ, рычаги не по

ставлены вполнЬ какъ с.лкдуеть д.ш остановки движев1я, 
вообще услов1я тутъ прнб.1 ижаются къ ус.юв1ямъ работы въ 
пустую, т. е. работы весьма дорогой при гидравлическихъ 
приборахъ, при которой аккумуляторы опорожняются въ одно 
мгновен1е.

Чтобы приводить въ дЬйс"гв1е электричесые кабестаны,
. достаточно помкщать ихъ въ OTBtTB.ieHiii въ общей канализа- 

u,in электрическаго тока д.ля ocвtщeнiя. Въ случаяхъ же, 
когда этой канализацш н-Ьтъ, такой кабестанъ приводятъ въ 
движете токомъ, доставляемымъ баттареей электрически.хт.
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аккумуляторовъ, который заряжаются отъ времени до времени.' 
машиной, приводимой въ Д'1йств1е какимъ либо двигателемг,' 
При уиотребленн! электрическихъ кабестановъ, энерпя тра%'’ 
тптся только для полезной работы, т. е. происходить совер-, 
шенно обратное тому, что мы пм1;емъ при употребленн! гид
равлической системы, гд-Ь паровой двигатель работаеть рсб. 
время.

Кабестаны,употребляемыя па жел'Ьзпыхъ дорогахт., должны 
вообще удовлетворять сл^дуюшимь услов1ямь: .

По окрулпшсти шпиля должно развиваться тянущее у с и -' 
л1е по крайней Mtpi въ 400 кплограммовъ, при линейной скщ ' 
|юсти въ 1,50 метра въ секунду, что, при д^аметрЬ шпиля, 
въ 0,40 метровъ, соотвЬтствуетъ 70 оборотамъ въ минуту. 
Уси.йе при начала двпжен1я должно им-Ьть возможность 
возрастать до 600 килогра.ммовг.

Вотъ различные типы кабестановъ, нзсл^довапные, об- 
ществомъ сЪверныхъ желЬзныхт, дороп.. Кабестанъ перваго 
типа работалъ непрерывно въ нродрлжшпп двухъ л4тъ па 
11ариа;ской станц1и, rдt о т .  служилъ для поворота вагоновъ 
партвой пригородной дороги между Парижемъ, С. Дони и 
С. Уеномъ. Э.1еьтрнческимъ двигателемъ служила cepieci,- 
динамо съ обыкновсннымъ кольцомъ Грамма, ось вращс1пя  
котораго была noMf>ii(eHa вертнкалт.по. Н а этой оси бы.т’о 
набито зубчатое колесо, посредствомъ котораго движеню 
передавалось другому зубчатому колесу, на^^тоыу на-ось  
шкива (во Bcixb этихъ типахъ шпиль вертикаленъ и при- 
кр4пленъ къ оси только на нижней поверхности).

Другая машина съ двумя кольцами, типа маншнь Мар- 
С0.1Я Депрс, В1 . которой движ ете горизонтальной оси пере
давалось вертикальной оси шпиля посредствомъ трущихся 
коиусовъ, была изъята и.зъ употреблшия, тает, какъ не было 
никакой возможности уменьшить скольжсн1е коиусовъ. Е е  
.замПшли другой, въ которой вместо трущихся 'коиусовъ, 
были употреблены зубчатыя коническ1я колеса. Да-лЬе убе
дились, что вообще все сцеплен1я легко ломаютелл и безпо- 
лезио тратить слшнкомъ много энерпи, поэтому, въ выра- 
ботанномъ окончательно типе, всякгя сцеплен1я’были унич
тожены. ]!ъ кабестанахъ этого типа, употребляется м'ного- 
полюспая (съ 8 полюсами) дпнамомашпна, имеющая одну 
общую ось со шпилемь. Кольцу, довольно бо.лыпаго д1аметра 
придана плоская форма. Каждый двигатель помещенъ въ 

^полушаровую коробку, крышка которой слул{итъ соедшштель- 
I ной'П0.10С0Й Д.1Я ипдукторовъ 11 которая можетъ вращаться

шей отдачей, такъ какъ даже въ самыхъ последнихъ моде- 
ляхъ.проценты на norauieHie и на затраченный капиталъ 

••увсе еще:больше,'чемъ стон.мость истраченной энергпь Даже, 
если говорить о стоимости оборота (а въ корце концовъ все 
сводится къ ней), то иногда выгоднее, чтобы отдача была 
плоха, лишь бы только скорость была значите.льна п тогда 
стоимость каждаго оборота будетъ невелика. При употребле- 
н1и кабестановъ последняго типа, поворотъ паровоза про- 
■должается 30 секундъ (это среднее изъ продолжительности 
■поворотовъ выполненныхъ хорошо и худо). Поворотъ этотъ 

: Усоответствуетъ работе въ 3—4  тысячи кплограмметровъ, 
‘ а на него затрачивается отъ 8000 до 8500 электрическихъ 

кплограмметровъ. С.ледовательно, отдача равняется 40 —  
50*/о- Веревка, которая тянетъ вагоны или паровозы, не 
прикреплена къ шпилю, она просто делаетъ вокругь него 
три оборота и трен1е этихъ оборотовъ не позволяетъ ей 
скользить. Такъ какъ для маневра нужно употреблять только 
одного человека и его руки будутъ заняты веревкой, кото
рую оиъ долженъ вытягивать по мере того, какъ она разма
тывается, то замыкан1е и размыканйе тока должно произво- 
даться посредствомъ пед;ип, приводимой въ двпжшйе ногой. 
Эта педаль должна еще мешать току, при начале дш1жеп1я, 
достигать слишкомъ 6o.ibuioii величины, которая безполезпа 
II опасна. Для этой' цели педаль действуетъ на ком.чутаторъ 
реостата, который долженъ исполнять следующее: при иача.1е  
двпжешя вводить сопротивлине достаточное для того, чтобы 
помешать en je  тОка увеличиться больше, чемъ это иеоб.хо- 
димо. Это сопрот11влен10 весьма невелико и его м:ио ио .чалу 
надо выводить изъ цени, въ продолженш времени бо-тынаго, 
или по крайней мере равнаго тому, въ которое приборъ до- 
стигаетъ своей iiopMa.'iMioii скорости, т. о. надо слегка на
давливать на педаль и продолжать это пока педаль не ирой- 
детъ ®/4 или ,̂'5 своего цозможнаго поремещошя. О спиьная  
часть перемещен1я П])0дназначена для остановки прибора, 
т. о. для того, чтобы Miuo по малу уменьшать силу тока, 
уменьшать экстра токъ и, вводя все больш1я и больш1я 
сопротивленш, уменьшить искру, происходящую вследств1е 
существован1я экстра-тока.

Если мы будемъ откладывать перемещен1я пед1и и  по оси 
обсциссъ, а по оси ордината соответствуюиця соиротнвдщия 
въ цепи то мы должны получить кривую, изображенную на 
фиг. 2;

вокруп. оси А (фиг. 1), что позволяетъ легко чистить и по- 
чшять сломанпыя части.

Кабестаны этого типа строятся теперь фирмой Гн.л.лере 
lilillairet).

^>гдача этн.хъ приборовъ, конечно, не можетт. быть очень 
в^шой, тает, какъ они не могуп. иметь большой скорости. 
11о[въ дшшомъ случае отдача не имееть болынаго значе- 

^1ораздо важнъе иметь приборъ небольшихъ размеровъ, 
юйегво котораго стоить дешевле, чемъ приборъ съ хоро-

Эти предосторожности очень важны и продо.лжителыюсть 
службы прибора всецело завиептъ отъ болфе или менее 
тщателышго ихъ выполне1пя, особенно целость проволокъ, 
коллектора и коммутатора. Въ начале для поворота парово- 
зовъ, веревку привязывали къ самому паровозу, какъ это 
показано на фиг. 3. Теперь же для совершен1я поворота 
тянутт. за вращаюп1уюся платформу, которая снабжена чу
гунными колышками и служитъ вмФето шкива (фиг. 4).

Этотъ последн1й способъ предпочтительнее, такъ какъ 
онъ помогаеть избежать мертвый точки л, следовател1.по, и 
толчки въ электрической машине. Кроме того, при этомъ 
способе для поворота требуется меньшая затрата энерыи. 
Опт. доставляетъ сбережен1е въ 25— 30“/о.

Въ приборе перваго типа, который служп.тъ для пробы 
въ продолжен!!! двухъ летъ, для поворота платформы на
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180'’ требовалось затратить отъ 20 до 25 ваттъ-часовъ. Этотъ 
приборъ въ среднемъ работ!\лъ 70 разъ въ день. Расходъ  
на его содержаше въ годъ былъ 1550 франковъ, а именно: 

Заряжен1е аккумуляторовъ, смазка . 750 франковъ.
Починки кабестана......................... 250 »
Починки аккумуляторовъ.....................50 »
Рабоч1я руки и мелые расходы . . 500 »
Расходъ на заряжен1е аккумуляторовъ можетъ показаться 

слишкомъ большнмъ, но это произошло потому, что аккуму
ляторы заряжались издалека, посредствомъ газоваго двига
теля. Расходъ па починку кабестана былъ тоже великъ, 
такъ какъ тутъ им^ли дЬю съ еще невыработаннымъ типомъ 
прибора. Особенно былъ плохо располоягенъ реостатъ отчего 
несчастные случаи случались весьма часто. Несмотря на 
все это дневной расходъ былъ всего въ 4  ф. 50 сан. или, 
если считать проценты на затраченный каиитсглъ и на иога- 
iiienie, 6 фр. 50 с. Расходъ на содержан1е лошади и чело- 
в̂ Ька былъ бы въ 8 фр. 50 с. въ день.

Со времени введешя кабесгановъ бол'Ье совершеннаго 
типа, цифры расходовъ значительно понизились, особенно 
на такихъ станц1яхъ, какъ Парижъ, гд11 электрическую энер-

Такъ на станщи Ст. 1енъ, гд!: такой кабестанъ зам^нилъ 
лошадь, въ день тратится не бол^е 1500 ваттъ-часовъ элек
трической Buepriii, что составляоть расходъ въ 2  франка въ 
день, считая проценты на затраченный каииталъ и его по- 
гашен1е. Зам1тимъ, что прпведенныя цифры скорее преуве
личены, ч1.мъ уменьшены. Этотъ кабестанъ работаетъ столь
ко же, сколько и paiiie  описанный; онъ производить 70 по- 
воротовъ въ сутки.

О преимуществахъ электричоскихъ кобестановъ можно 
будетъ судить уже потому, что теперь па лпн1яхъ с1верпой 
дороги работають болЬе шестидесяти такихъ кабестановъ.

(L’Electricien).

Соображен1я относительно вы бора динам о- 
машины.

Выборъ динамомашины для данной ц’Ьлп и ея проекти- 
poBanie—дв'Ь совершенно различныя задачи. Въ посл'Ьднемъ 
случа-Ь сначала опред'Ь.гяется тнпъ машины и copaaMipeHiH 
электрическихъ деталей выводится нзъ Teopiii и опытовъ. 
Проектируя электричесшя части, надо им̂ Ьть въ виду сораз- 
M ipenie механнческихъ частей; какъ механичесйе, такъ и 
электрнчесюе элементы изм'бняютъ до тЬхъ поръ, пока ихь 
комбинагця не послужить наилучшимъ образомъ для дости- 
жен1я желаеяо11 цЪ-ш, которшг заключается въ iiocrpoeH iii 
динамомашины, выполняющей требуемую работу при наи
меньшей первоначшлыюй стоимости, при надежномъ и эко
номичном). д'Ьйствп!. Проектировщикъ динамомашины, кром!) 
знан1я законовъ, управляющихъ э-тектрическими н магнит
ными цинями, долженъ знать проектироваше и построеше 
машинъ. Подобное зна1пе сл4дуетъ нрим^нять къ изучении 
результатовь iiaMlsHeHiH всякой подробности общаго типа и 
выбранной особой формы. Тоже самое требуется для изуче- 
чен1я различныхъ потерь, происходящихъ въ дииамимашин'Ь, 
чтобы получить величину каждой потери, когда изменяются 
подробности общаго проекта. Такими потерями являются 
трен1е, электрическое омовое сопротивлен1е, само-индукц1я, 
магнитное сопротивлен1е, магнитная утечка, токи ^уко, 
гиетерезнсъ и пр. Получивъ вышеупимянутыя сведЬн1я, 
проектировщикъ будетъ действовать но своему личному 
усмотрешю (пользуясь отчасти своимъ даровашемъ, а  въ 
больщинстве случаевъ тщательно разработанными результа
тами разнообразной практики) и въ результате получится 
приборъ, который будетъ удовлетворять желаемой цели съ 
такой же достоверностью, какъ всякая спец1)и1Ы1ая машина, 
проектированная спещалистомъ.

Покупатель динамомашины подходить къ цели по совер
шенно другому пути. Ему нужна динамомашина, которая 
прежде всего надежна, во вторыхъ хороша относительно по- 
лезиаго действ1я, въ третьихъ хороша во всехъ других!

, отношешяхъ, который дЬлаютъ всякую машину хорошей для 
’ вседневнаго употребле1пя, и въ четвертыхъ (или во-первыхъ, 

во-вторыхъ или въ-треты1хъ, смотря по обстоятельствамъ, а 
чаще смотря по усмотренш покупателя) дешева. Для оценки, 
динамомашины желательно осмотреть ее н изучить каждый' 

.элементъ. Чтобы дЬлать это систематически, приготовлен! 
следующ1й планъ съ заметками для каждой его статьи. Этот!| 
планъ относится только къ темъ пунктамъ, как1е приходится; 
изучать покупщику. Если у динамомашины при некоторой, 
нагрузке промышленное полезное действ1е равно ЭО’/о, то 
онъ не заботится о томъ, куда теряются 10",'о, при ycxoBic,! 
что это не вредить прочности динамомашины. Для него-j 
все равно, теряется ли 2'’/„ на токи Фуко, З /̂о на сопро-|! 
TiiB.ieHie и б”,'о на треше или эта потеря распределяется! 
иначе, при условиц что смазка и изоляц1я не страдаютъ. ;

( Механическое ‘Крепость, твердость, доступ- 
® ‘ность, смазка, обороты въ мн- ;

Фиг. 4. . ;  ■

1ЧЮ доставляетъ центральная элевгрическал ста.нц1я,. ,оове- 
щающая пути, а также и на другихъ станцляхъ ДО^рной 
лиши. •

Динамо-
машина.

проектирован1е j

Устройство

(нуту.
(Матер1алъ, выделка, уравнове* 
\шенность, пригонка, изолгщ1я.: 
(Коммерческое полезное действа 

Электрическое I рабочее полезное действие, при- 
проектирован1е.|способлен 1е для требуемой рабо- 

(ты, нагреваюе, искры.
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Эти пункты надо разсматривать въ следующем!. порядк'Ь:.
1) Механическое проектирпваню.
2) Электрическое npoeKTupoBaiiie.
3) Устрш1ство.
Эти отделы можно съ удобствомъ подразд'Ьлпт!,, по раз-- 

граничптельная ли1пя не ясна и иногда то, что сказано въ '• 
одной CTaTbi, приходится повторять въ другихъ.

1) Если разсматривать динамомашипу, какъ механизмъ,. 
то относительно ея проектиронатпя представляются сл^дую- 
Щ1я части: (а) рама, (б) подшипники и (в) вращающаяся 
часть.

а) Рама должна быть твердая, должна составлять сво
бодный доступъ къ коллектору и щеткамъ для установки и 
чистки; должна быть возможность легко п быстро произво
дить псправлеп1Я такихъ частей механизма, который подвер
гаются наиболыпимъ патяже1нямъ, алектрическпмъ или ме- 
хапическимъ, или постоянному изна1ииван1ю. Центральная 
лишя вращающейся части должна быть возможно ниже, а 
основаше рамы достаточныхъ разм^ровъ.

1з) Подшипники должны быть достаточной велич1шы, 
легко зaмt>няющiecя новыми и снабженные хорошей смазкой. 
Такке должно быть устроено п])пспособлшпе для улавлива- 
1ня масла посл-6 употреблщня; масло не долишо разбрасы
ваться или растекаться вдоль вала. Масло везд-Ь за исклю- 
чен1емъ подшипнпковъ не только некрасиво и способло 
причинить Bosropaiiie, но также собираетъ грязь и медную 
пыль оть коллектора, причиняя тЪмъ элсктрическ1я затруд- 
чен1я. Для BKOHOMiii сл-Ьдуетъ улавливать и фильтровать все 
наело, а зат^мъ CMfniiiiBaTb его со св-Ьжимь масломъ и упо
треблять въ дннамомашнп-Ь, для вала или въ другихъ тихо- 
ходныхъ подшипниках!).

с) Вращающаяся часть должна быть прочно прпкр-Ьплена 
къ твердому валу и не должна записать только отт. стопор- 
ныхъ виптовъ или другой формы трущагося закрЪплен1я. 
Балъ никогда не до.тжепъ гнуться, так1> какъ иначе даже 
при малейшей степени изгиба въ розультатЬ будетъ увели- 
чен1е трен1я въ подшипнпкахъ. Возможно также, что вра
щающаяся часть будетъ задавать за неподвпжпыя части 
или пос.тЬ короткаго времени д^нств1я валъ сломается. 4tMT. 
меньше оборотовъ въ минуту, т^мъ больше шкивъ у  динамо- 
машины; это важно, особенно когда днпамомагаина вра
щается ОТТ. ваювъ, такъ какъ больнпе шкивы (особенно 
Co.ibiiiie труицеся шкивы) дороги и требуютт. для себя много 
Mtcra.

2) Э.гектрическое проектировашс. Главный пуньть, 
какой здЪсь приходится разсматривать покупателю динамо- 
машины,—ся скоммерческое полезное д6йств1е» или отноше- 
Hie доставляемой эперпи Tcb поглощаемой. Доставляемая 
зиерпя выражается въ уаттахъ, а поглощаемая въ кило- 
грамметрахъ или лошаднныхъ енлахъ. Однако надо разсма
тривать еще другой родъ полезнаго дЬнств1я: во-первы.хъ 
промыш.лен«ое полезное дЬйств1е въ узкомъ смыс-тЬ, какъ 
было указано, затЬмъ мощность па израсходованный рубль: 
а) при noKTiirt дннамоманшны, б) при доставлети энерг1и, 
в) при рас-хода.хъ всякаго рода па дГйств1е и, г) по надеж
ности. Соединяя все это, получаемъ то, что называется 
1рабочимъ полезнымъ дГйствземъ».

Само собою очевидно, что ненадеа:ная динамомашипа 
практически не хороша, какъ бы хорошо она ни работала 
во время испытан1я.

уКонечно желательно, чтобы у динамомагаппы была uo.ii.- 
Ш  мощность на поглощаемую лошадппую силу, т. е. «боль- 
■м'̂ и̂ромыш-тенное полезное д-ЬнствЗе», не только при пол
юй нагрузкЬ, по при какой угодно ея части. Лгелатслыю 
lane, чтобы была большая мощность:

На рубль первоначальной стоимости,
На рубль псправлетпй,
i l .  p'p'ijb для прислуги во время д'Ьйств1я,
На рубль для прислуга на чистку,
Ча ки.10граммъ полпаго в-Ьса,
il't квадратный метръ поверхности пола,
На кубнческ;й метръ пространства (въ нЬкоторыхъ по- 

Лтейяхъ, иапримГръ па судахъ).
Мяцность па лопгадиную силу израсходованную на шки- 

1Й динамомашины дтя ея вращетпя, получить не трудно съ 
роттечной степенью точности и безъ дорогаго прибора.

Поглощаемый .тошадпныя силы можно и.зм-6рять н-Ьсколь- 
Ьии приборами. Пм-Ьется въ употреблегпи много формъ

передаточныхъ динамометровъ; очень хорошъ динамометръ 
.‘ В.апъ-Винкля. Шкивъ,. который передаеть энерг1ю динамо- 
.. jtauniH^, свободно юдбтъ на валъ и вращается при помощи 
‘ спирольпыхъ пружинь, одипъ копецъ которыхъ npiiKpt.n.TeHT,
■ къ шкиву, а другой къ диску, заклиненному на валЬ. Устро- 
' епъ механизмъ, у котораго стр-Ьдка указывает!, натяжегпе 
. на пру:кину во веяйй моментт.. Разъ известны обороты въ 
. минуту, мояшо опред-Ьлить и лошадпныя силы; посл'Ьдн1я •
• ыонаш отсчитывать прямо по прикр-Ьплепной шкал^. Аппа-
• ратъ прнспособленъ такъ, что его легко можно ставить на 

какой угодно валъ.
' • Въ большом!, употреблегпи в^сы Бракетта, состояице изъ 
платформы, на которую ставятъ, динамомашину, причемъ 
■3iTa чглатформа подв-Ьпшвается на кондевыхъ рамахъ, под- 
дсрживающи.хъ подв-Ьспын остр1я, прилегаюгщя къ твердымъ 
поверхностям!.. ■ Валъ дипамомаппшы устанавливается та- 
кимъ образомъ, чтобы его ось проходила чрезъ липш под- 
вt.CIIыxъ 6стр1евъ.

Динамомашипа уравнов1бшивается грузами, поддержи
ваемыми на горизонталып.1хъ рычагахъ пли па подставкЬ 
nicoBb такнм'г. образомъ, чтобг.1 посл^дн1е легко и свободно 
качались на подв-Ьсныхъ остргяхъ, а посредствомъ грузовъ, 
расположенныхъ вертикалг.но надъ или подъ подвесными 
ocTpiHMii, дентръ тяжести устанавливается такимъ образомъ, 
чтобы получить желаемую степень чувствительности, т. е. 
чтобы весы выходили изъ равновес1я при желаемой пере
мене въ грузахъ. Дентръ тяжести не следуеть поднимать 
вьпне лин1и подвеса, а иначе весы будуть въ неустойчивомъ 
равповесзи. Подбирая гру,зъ, с-тедуётъ снимать ремень со 
шкива.

Когда динамомашипа вращается, реакд1я якоря на поле 
стремится вращать систему и равновес!е поддерживается 
темъ, что переменяютч. положете противовеса iia горизон- 
та.т1.номъ рычаге или удл'иияютъ коромысло пружинь, при- 
креплениы.хъ ь-ъ нему. Произведен1е веса противовеса (или 
патяжоп1е на пружинные весы) на его горизонтальное ра.з- 
CToanie on . центральной лиши и па обороты дпна.мома1инны 
въ минуту paoito кплограмметрамъ, воспршгамаемымъ дина- 
момшшшой.

Число оборотовъ въ минуту можно определять различны
ми приспособлен1ями. Общгй гйетодъ состопп. въ употребле
гпи часовъ гг счетчика, ocTpie котораго прижимаютъ къ 
деггтру вала; скорость • определяюп., зггмечая число оборо
товъ, указываемое на диске вт. течен1и минуты или ея  
доли, ^ о т ъ  методъ несколько х.10 гготливъ, если наблюдате
лей не двое: одипъ у счетчика, а  другой съ часами. Удобггый 
прпборъ соедиггяеть въ себе счетчггкч. съ стопорными часами 
такимъ обра.зомъ, что врагггаюггщеся oerpie деИствуотъ па 
счетчикт. только въ теченпг опроделеггггаго пременгг, такт, 
что прямо указывакгтея обороты въ миггуту. Прггборъ дру
гого рода— тахометръ, который можно приводить вт. действ1е 
ремнемъ или можно прижимать къ концу вала. Въ тахоме
тре центробежная сила застав.тяеп. стрелку двигаться вдоль 
разделенной па градусы гггкалы, указываюнгей обороты пъ 
минуту. Напбольггггй источггикъ ггсточности у этихъ прибо- 
ровъ заключается въ ихъ способности скользить. Чтобы 
ослабить это въ случае приборовъ, прггжимаемы.чъ кт. концу 
вала, у  остргя делаютъ острые ребра или сггабжаютъ его 
мягкимъ резгшовымъ иакопечггикомт.. Хорошо употреблять 
ocT p ie съ тре.мя ребрами, делгш ггодобныя же насечки на 
«центре» вала. ТакГе м-егикн удержипаюп. ocTpie счетчика 
и гге портять цеггтръ. При употреб.тегг1п тахометра и ремггя 
следуеть заботитг.ся,' чтобы ггос.тедгггй быль туго ггатянуп. и 
чтобы гггкивъ на вгиФ быль въ точности требуемой вел1гчппы. 
Когда счетчика ггетъ, то скорость можно пр1гблизито.п.но 
определять, счггтая обороты первггчнаго двигателя ггли вшта 
и умножая ихъ на отногггенге между д1аметрамгг гггкнвовъ. 
Скорость двигателя можно опреде.тятг,, гго.юживъ руку на 
какую нибудь часть съ попеременгго возвратным!. движен1емъ 
или позволяя какой гпгбудь части, какъ ггаггримеръ стопор
ному вггнту на вале или гггейке мотыля магггнггг.! задевать 
за руку при кагкдомт. обороте во то время, какъ въ свобод- 
лгой руке держать часы.

У  ггекоторыхъ ггервпчнг>гхъ двгггателей естг. гшдикаторы 
развиваемыхъ логггадиныхъ сгглт.; они въ действительности 
указываютъ точку отсечки. Разъ известно чггсло оборотовъ 
гг начальное давлон1е пара, определяюп. логггадиньгя силы 
гг согласно съ этимъ градуируется гггкгиа. Если вычесть
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треше (его величина получается по д1аграммамъ Tpenia, то 
опред1>лятся приблизительно переданныя динамоматшЛ ло- 
шадиныя силы).

Э нергш , развиваем ая динамомаш иной. Теперь надо 
разсмотр^ть эперпю, доставляемую машиной во внешнюю 
цЬпь. Технику на станцш не надо принимать въ разсчеп. 
MtcTonaxoa^Hie п характеръ электрнческихь потерь въ 
динамомашшЛ, за исключен1емъ того соображен 1я, что 
.энерпя теряемая въ дпнамомашип'Ь, обращается въ теплоту 
II вообще чЬмъ меньше нагр4вап1я, тЬмъ лучше бываеп> 
«рабочее» и «промышленное» полезное дЬйств1е.

Чтобы определить работу, доставленную динамо-маши
ной, необ.ходимо измерить разность потенп,1аловъ (Р. П .) п 
токъ ( ! ’.) во внешней цепи. Это обыкновенно пропзодптся 
посредстпомъ вольтометра и амометра надлежащаго калибра. 
Какимъ бы путем, нп определялись Р. II. н Т., ихъ произ- 
веден1е даетт. энерпю въ уаттахъ, а при разделенп! па 
736—элсктрнчесюя лошадиныя силы.

Чтобы определить, будетъ ли дпнамомайшиа годиться 
для работы желаемаго характера, конструкторъ приводил, 
ее въ дЬйств1е съ данной (а  не съ какой пибудь) скоростью 
II измеряел. Т. II Р . II. на зажимахъ, причемъ развиваемая 
.анерпя поглощается какимъ пибудь сопротив.ле1немъ удоб
ной формы. По полученнымъ такнмъ обра.зомъ даннымъ 
строится кривая, показывающая Т. и Р. II. генератора при 
различныхъ пагрузкахъ. Если угодно, то составляютъ крц- 
выя, показываюиця работу при различныхъ скоростяхъ. 
Эти кривыя называются характеристиками и нмеютъ такое 
же OThoiiieiiie къ динамомашнпе, какъ индикаторная д1аг- 
рамма къ паровой машине.

Въ некоторыхъ случая.хъ бываел. хорошо испытать 
динамомашины замыкан1емъ короткой ветвью и иногда вие- 
запны.мъ размыкан1емъ цепи. Надо также испытать действ1е 
незначительныхъ пзменщпи въ положены! щетокъ.

Съ финансовой точки apeiiin очевидно важно знать силу 
машины на рубль расходовъ; подъ ту же {рубрику вообще 
можно поставить силу на квадратный метръ запятаго про
странства пола, хотя въ меньшей степени, а тамъ, где надо 
принимать пъ разсчел. и высоту, сюда же следуетъ отнести 
силу на квадратный метръ пространства и иногда на ки.1о- 
граммъ веса; впрочемъ въ болыппистве станцШ не надо 
ралсматрпвать вёса и высоты. Большая дйпамомашина- 
дешевле и занимаел. меньше места па полу на развиваемый 
yarn., чемъ равпосильпыя нобольпыя машины.

Псправлен1я прпнпмаюл въ р а зсч ел  обыкновенно, 
прибавляя КТ. первоначальной стоимости некоторый про
цен л ,  определяемый по опыту. Это очень неопределенное 
количество, но тамъ, гдЬ очень старательно чистял. дина
момашину, поддерживаюл ее въ хорпшемъ состоятни и где 
размыканщ цени и замыка1ые короткой ветвью и не слу
чается въ ЛИПЫ! во время действ1я, нсправлен1я у динамо-, 
машинъ обыкновенно бы ваю л очень малы, вероятно не 
больше 2“/о стоимости въ годъ. Въ другихъ случаяхъ оне 
м огул  достичь солидныхъ размеровъ.

Сила на рубль па прислугу въ большей пли меньшей 
степени противуположна предыдущей данной. Чемъ бо.лыпе 
чистки, тёмт. меньше нсирав.лшпй. Впрочемъ некоторыя 
динамомашины приходится чистить гораздо- дольше дру
гихъ, а некоторый никогда нельзя вычистить вполне. Чистка 
динамомашинъ составляел самостоятельную статью расхода 
на большой станщи, а на Miuoii она д а е л  6o.ibiiiiii про- 
ц е н л  стоимости, потому что это приходится производить 
сравнительно дорогому рабочему въ то время, когда опъ 
м о л  бы иначе заняться бо.лее производительной работой.

Сила на рубль на прислугу во время работы изменяется 
въ широких!., пределахъ. При некоторыхъ дипамомаш'инйхъ 
II ихъ вспомогательных!, механизмах!, требуется такт, много 
присмотра, что последпВ! представляел бо.1Ыную статью 
расхода на маленькой сташци, зани.мая все время одйотр 
человека на станц1и средней величины п время нескольдахъ 
человек!., если въ ходу много динамомашинъ. Это нагл%*|;йо 
вы ясняел т о л  факл>, что при выборе системы надо рцз- 
оматрпвать много пунктов!, кроме промышленнаго полез- 
наго действ1я, первоначальной стоимости п электрический 
работы желаемаго характера, какъ это обнаруживаееся 
характеристикой. • ; . . '

Машина должна быть механически проектирована.>гай>, 
чтобы злектрическ1я функщи ])1ьзличныхъ частей не наи'-

шались вследств1е недостаточной твердости, треп1я и пр. 
Хорошо, если прово.юки якоря прижимаются при враищнп! 
къ раме якоря. Если якорь вращается быстро, то прово
локи вместе со связными прово.1оками на якоре подвер
гаются натяжщпю II способны сдвинуться более илименее, 
если one ие удерживаются крепко." Если употреб.!яются 
прово.10 ки, проходяице черезъ валъ къ ко.1лектору, то сле- 
д у е л  принимать особую предосторожность, чтобы обеспе
чить равное и достаточное мбсто д.ш ихъ помещен1я и чтобы 
ие собиралась грязь около входнаго и выходнаго отверсПя. 
Въ задачу ^нехапическаго проектирован!!! ко.1лсктора вклю
чается вопросъ о подлежащемъ изолирующе.чъ матер1а.1 е  
между каждой изъ по.юсокъ коллектора и между ними и 
валомъ, причемъ все это собирается такимъ образомъ, чтобы 
нп одна часть не х.лябала.

Электрическое просктирован1е должно быть таково, чтобы 
не было сплошпостп въ железе сердечника якоря. Цель 
этого та, что сила, производящая токъ въ прово.юкб, стре
мится произвести токъ въ же.1 е.зе и нагреваел  его, если 
з-лектричсская цепь полная. Так!е токи называются токами 
Фуко. Поэтому сердечники якорей дел аю л изъ же.1 езиых1 . 
пл.астинок!., л е н л  или прово.!окъ, причемъ б е р у л  пластинки, 
когда активная прово.юка пара.тлелыш, валу, ленты, когда 
она подъ прямымъ угломъ къ нему, а прово.!оку можно при
менять въ обопхъ с.1учая.хъ.

HarptBaHie.— Чрезмерное разогреван1е постепенно обу- 
гливаел изолировки прово.локъ, д ёл а ел  ихъ хрупки5ш 
II уничтож аел н.хъ пзолнруюийя свойства. После трехъ 
часовъ хода при полной нагрузк*6 не до.1 жно бы перехода 
за  безопасную температуру.

Какова безопасная температура, это зав и си л  о л  того, 
что м ож ел  выдержать изолировка, или другими словами, 
высокая температура вредна только съ точки зрен1я надеж
ности, потому что м ож ел  испортиться пзо.тировка; качество 
изолировки, какая требуется, есть функщя Р. П., которая 
можел. увеличиться гораздо выше своей нормальной вели
чины, когда разсматриваемая цепь неожиданно разомкнется, 
особенно если она состоп л  изъ многихъ витковъ около 
же.лезнаго сердечника.

Если обмотки очень толсты, то внешше с.!он бы ваюл  
холоднее внлрепнпхъ. Въ a ip ia e  якоря внешн!е слои бу- 
д у л  гора.здо" холоднее во время хода, ’йм ъ пос.!е"остановки, 
такъ какъ тогда теплота не теряется такт, быстро вследств1е 
того, что въ coiipiiKOCHOBeiiiii съ проволоками приходил, 
меньше холоднаго возду.ха, и температура внешнихъ про- 
волокъ приблизится къ температуре внутреннихъ слоевъ.

Во всякомъ слу’ще надо старалс!г, чтобы повыше1йе 
температуры не иере.ходило за  предЬлъ, после котораго 
рука не выдерживаел прикосновен1я къ проволока^..

' И скры .— Действ1емъ коллектора п щетокъ во многихъ 
отношен1яхъ точно руководствоваться для оценки элек- 
трическаго деГктв!я динамомашины. Если нос.1едпяя типа 
съ открытой обмоткой II проектирована для высокой э.1ектро- 
возбудителыюй силы и слабаго тока, то м огул  яв.ляться 
очень длипиыя искры, ие сжигая ко.ыектора. Въ машине 
при над,!ежаще.мъ уходе так1я искры м огул  происходить 

.годъ пли больше и замечается очень .мало изнаи1пва1йя. Въ 
машинах!, съ закрыто!! об.моткой и во всехъ машинахъ 
болыпаго «количества» чемъ .меньше искръ, темъ лучше. 
Мнопя теперь работаю л почти безъ заметиыхъ искр-ь и.ли 
даже безъ мерцан!я. Этого можно достичь, если по.ле и 
якорь электрически уравновешены, по искуство такого урав- 
новешиван!я лежит!, вне компетсшци техника, строю'щаго 
стапц1ю. Должны ли щетки оставаться безъ двпжен1я и не 
давать пскръ при пере.менахъ нагрузки или для такихъ 
перечень необходимо luii желательно прибавлять автома
тическое или ручное передв11гаи!е, это зависил часто о л  

■места, где рас'по.ложена динамомашпиа, и о л  характера 
требуемой работы,— другими словами, необходимъ ли по
стоянный прпсмотръ для другой це.ли кроме передвпган!я 

. щетокъ, а следовательно б у д ел  всегда подь рукой и могул 
ли случался во псяк!й мом енл п неожиданно зиачптёль- 
ныя перемены. Вообще говоря, все должно быть автома
тическое, по иногда pery.inpoBaiile достигается такн.лл услож- 
нен1емъ прпборовъ и сопровождается такими потерями энер- 
г!и, что преимущества не уравновесял потери и особенно 
при томъ BHiiMaiiiii, какое необходимо, чтобы поддерживать 
автоматпческ!е приборы въ порядке. Стоимость времени.
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какое идеть на это у  эксперта, можеть быть даже больше 
(топмости простой работы для ручнаго регулирован1я.

Коллеьторъ и щетки составляютъ важнро часть динамо- 
машины, такт> какъ отъ ихъ удовлетворительнаго д4йств1я, 
зависить ycntiUHoe собираше тока. Какъ выяснено выш е,. 
отъ коллектора требуется, чтобы онъ представлялъ одиород- .. 
ную, гладкую н чистую поверхность, двигающуюся съ yMt.- 
ренной скоростью, и чтобы щетки могли прилегать къ neii 
легко, но надежно. Подобнымъ же образомъ отъ щетокъ п.' 
сопровождающаго ихъ механизма требуется, чтобы o n t - 
оставались въ надежномъ и непрсрывномъ соприкосновен}!! 
сь вращающимся кол.текторомъ, будучи въ тоже время хо- ' 
рошо соединены съ неподвижнымъ проводшкомъ. Для этого 
требуется, чтобы щетки были изъ какого нибудь хорошаго 
ироводящаго матер}ала, который плотно прйлегалъ бы къ . 
коыекгору. У щетки пли у  щеткодержателя должна быть 
некоторая эластичность. Лучше всего, если пхъ можно уста
навливать во время хода, не размыкая дЬпи. Много изо- 
бркательностп потратили на усовершенствовате щетокъ п 
пхъ держателей п у различныхъ машинъ можно найти много 
вревосходныхъ обр'аздовъ.

Въ HiKOTopbiXb машинахъ щетки расположены касатель
но къ коллектору, но въ большинства случаевъ онЬ бываютъ. 
расположены наклонно. У касательиыхъ щетокъ бываетъ 
только небольшая поверхность соприкасашя и ихъ легко 
подерживать въ порядка. Главнымъ образомъ надо смо- 
тр4ть, чтобы щетки не изнашивались по .лиши соприкасашя 
и сохраняли бы свою эластичность и надежность сопри- 
касан!я.

При щеткахъ, расположенныхъ подь угломъ, поверхности 
соприкасан}я съ коллекторомъ бываютъ шире и лучше всего, 
когда он4 шириною по окружности одинаковы съ полоской 
колектора. Щетки сл'Ьдуетъ опиливать на квадратъ и спу
скать до желаемаго утла, а затЬмъ вставить ихъ въ держа
тели или зажимы такъ, чтобы срЬзанныя поверхности ровно 
прилегали къ коллектору; потомъ ихъ плотно закр'Ьпляютъ, 
чтобы OHi во время работы не хлябали и не меняли полб- 
жешя, II устанавливаютъ пружины, чтобы онй своимъ давле- 
шемъ обезпечивали хорошее соприкасаше съ нанменьшимъ 
1рен}елъ. Щетки сл^дуетъ держать въ чистотЬ, чтобы у  ннхъ 
было хорошее электрическое соприкасан1е какъ съ коллекто- 
|)0в , таьъ II съ держателями. Концы не слЬдуетт. оставлять 
грязными, неровными или оборванными; пхъ с.Лдуетъ по 
временамъ чистить, перемывая въ бензип'1. Когда щетки 
изнашиваются, онй постепенно м^няють своп уголъ и свое 
положегпе на коллекторф и сходятъ съ точки, rAi не бываетъ 
искръ. Поэтому ихъ с.тЬдуетъ по временамъ поправлять п 
переставлять. СлЬдуетъ заботиться, чтобы щетки при.тегали 
къ коллектору въ д1аметрально противуположпыхт. точкахъ; 
дя об.1ечен1я перестановки щетокъ пару противуположпыхт. 
секд}Г1 слйдуетъ пометить керномъ и.ти зуби.томъ.

Желательно, особенно въ машинахъ, достав-ляющихт. 
большое количество тока, чтобы съ каждой стороны было 
но дв4 ИИ больше щетокъ; это дблается какъ для уменыпе- 
н1я сопротивлен}я вс.тЬдств}е увеличешя поверхности между 
щеткой II коллекторомъ, такъ' п дтя того, чтобы Д'ЬГ1ств}е 
машины не зависало вполп'Ь отъ исправной работы какой 
нпбудь одной щетки. Когда съ каждой стороны больше одной 
щетки, то ихъ всЬ сл'Ьдуетъ ставить въ Л1ш1ю, чтобы o n t  
не занимати на коллектор'Ь угла шире какой нибудь одной 
щетки, если такое раздйлеше щетокъ не составляетъ части 
способа дтя регулпрован}я дпнамомашины.

Въ последнее время вошли почти во всеобщее употре- 
блен!е угольный щетки, такъ какъ o n t не требують такъ 
много ухода и шшмашя, какъ м^дныя. При нп.хъ умень
шается также появ.тен1е пскръ отъ замыкан} п короткой 
в̂ твьы обмотокъ якоря, когда щетки прикасаются къ двумъ 
с:-лымъ полоскамъ коллектора, такъ какъ у утольны.хъ 
г, ои> сопротивлен}с больше, ч^мъ у  мйдныхъ. Во многихъ 
слчаяХ|, лАдныя щетки прямо зам’йняютъ угольными и упо- 
требшпъ посл£дц}я въ тЬхъ же держателяхъ, но чанщ дЬ- 
заючъ особые держатели.

Когда коллекторъ въ порядка и щетки хорошо поставлены, 
таи. что бываетъ М1Ш  искръ, то коллекторъ npioeptraeTb 
блееппцую поверхность и будетъ работать месяцы, не тре
буя никакого вннман}я, кром'й смазыван}я по временамъ. 
Для уненьшешя истиран}я коллектора и щетокъ желательна 
iitBOTopaa смазка, но она должна быть не сдишкомъ велика;

так}я смазки вообще бываютъ изоляторами и ихъ присут- 
iCTiiie между щетками и коллекторомъ, если o u t не въ очень 

' *;иомъ KcwinHecTBi, вводить вредное сопротивлеп}е. Неболь- 
' liioe сонротив-чеше Ьтъ такого источника въ машинахъ вы- 
-сокаго напряжешя бываетъ не такъ вредно, какъ при малозп.
, Папряжен}и. Слишкомъ большая смазка пом^шаеть щеткамъ 

хорошо соприкасаться, а  появляющ}яся вс.'Лдств}е этого 
искры обуглятъ масло и изолировку и произведуть въ боль- 

„шей или меньшей степени побочныя сообщен!я въ коллек- 
otipt. Ш которые конструкторы д^лаютъ автоматическ}е лу- 
'брякаторы у  коллекгоровъ, но въ большинства случаевъ до
статочно обтирать по врезтенамъ ко.тлекторъ кускомъ сукна 

■ И.ТП во}}лока, пропитаннаго мас.юмъ или вазелиномъ. Въ ма
шинахъ шгзкаго напряжен}я с.чазка производится сл^дую- 
нщмъ удобнымъ и удовлетворительнымъ способомъ: беруть 
па чистый паледъ кап.чю или дв4 масла, стряхиваютъ изли- 
гаекъ и трутъ пальцемъ по коллектору. Некоторый изъ уголь- 
ныхъ щетокъ состоять отчасти изъ rpi^iuTa, который достав- 
ляеть желаезюе количество смазки. Другой способъ состо
ит!. въ томъ, что кипятить угли въ вазелин^, который слу- 
Ж!пъ для той же сазюй Ц'Уи, не ослабляя проводгаости 
щетки.

■ Когда поверхность коллектора сд'Ьлается темной и гряз
ной, его слЬдуетъ вычистить мелкой !!аждачной бумагой. 
Коллектору не слЬдуеть позволять д'Ьлаться сухизгь, такт, 
какъ тогда онъ истирается и происходить большее или мень
шее истачиваше щетокъ п коллектора, сопровождаемое не- 
жел^гтельнымт. разбрасывашемъ медной и угол1.нон пыли.

У етр ойетво. —  Надь нимъ сл'Ьдуетъ наблюдать съ то- 
чекь зрЬн}я матер}ала, выдЬлки, равновЬс}я враищющихс)! 
частей л изолящн.

Въ матё'р'тлгь не должно быть скрытыхъ HCAOcrairKOBT.. 
Мало вЬроят}я, что у  хорошей динамо-машины окажется 
недостатокъ въ этомъ отношеши, если только не окажется 
переслоя н.ти раковинъ въ вааЬ или шкивЬ.

О выдллюь можно судить съ механической точки зрЬн1я, 
принимая въ разечетъ электричесшя функц}и различныхъ 
частей. ,

У равновЬш ен}е. — Н е только для спокойной, но и 
дтя непрырывной работы очень важно, чтобы вращаюпцяся 
части были въ хорошемъ равновЬс}и во время хода. Ес.ти 
якорь дисковаго типа на длинномъ валЬ, то статическое 
равноВ'Ьс}е дасгь «ходовое» или динамическое равновЬс}е. 
Если же якорь барабанообразнаго типа, то слЬдуеть упо- 
треб.лять такую систему, какая принята компан}ей Alliance.

И зол и роваш е. —  Йзолироваше всякой машины обы
кновенно выбирается въ зависимости отъ электровозбудитсль- 
ной силы. Если имЬется въ поз!Ьщен}и сырость, вредные 
пары или очень высокая температура, те надо дЬлать осо
бую изолировку. Если динамо-машина обмочена, то ее можно 
высушить посредствомъ тока. Такой токт. лучше всего брать 
отъ внЬшняго источника, такъ какъ тогда Р. Н. между смеж
ными частями обусловливается только сопротивлен1емъ, а 
не развивается въ тшхт., какъ при дЬйств}п динамо-машины. 
Если время не имЬстъ значен}я, то машину можно безопас- 
нЬо высушить, поставивъ на котелъ и прислонивъ сердеч- 
пикъ магнита къ корпусу котла или паровику. Эготъ способъ 
требуетъ вообще двЬ недЬли дтя высушиван}я толстой об
мотки.

Проф. Робертсь.

^лектрическ!е счетчики системы ^ а т о .
Счетчики системы Бато, устраиваемые Societe Gene- 

vo ise  pour la  construction d’instruments de Pliysique, пред
назначаются спеЩально для токовъ постояннаго направле- 
н}я. Будучи построены весьма тщательно и солидно, они .
кромЬ того отличаются такой точностью, что по своимъ |
качествамъ, могутъ быть признаны вполнЬ пригодными дтя | 
практики. :

Устройство счетчиковъ Бато основано на весьма про- 
стомъ принцнпЬ и эта то простота дЬлаетъ ихъ особенно 
пригодными дтя дентральныхъ станщй электрическаго оевЬ- 
щен}я и передачи силы.
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Каждый инжеиеръ-электритехиикь долженъ особеинииира- 
тить BHiiM aiiie на с.йдующ1я свойства этихъ счетчиковъ;

1) Ихъ указания строго пропорщональны, при всякомъ 
потреблен!!!:'

2) Приборы остаются въ поксЬ все время, пока черезъ 
иихъ не начинаетъ проходить токъ, который сл'бдуетъ из
мерить.

3) Счетчикь начинаетъ ;^йствовать автоматически, какъ 
только въ цепи зажгли одну или несколько лампъ.

4) Въ счетчике нетъ нежнаго часоваго механизма, ко
торый надо было бы заводить. Онъ приводится въ действ1е 
электричествомъ, причемъ трата тока на производство дви- 
жен1я совершенно незначительна.

5) Построены счетчики весьма тщательно и цены ихъ 
невысоки.

Onucnuie прибора. Счетчикь состоитъ изъ маятника 
А В  (фиг. 5), приводимаго въ движ ете электрическимъ пу-

темъ пр!1 помощи электромагнита Ж,'который притягиваетъ 
якорь !!зъ мягкаго желёза А', прикрепленный къ !!!1жнему 
концу маятника.

Токъ въ электромагните М  замыкается, на подоб1е того, 
какъ это устроено въ электрическихъ часахъ Гпппа (Hipp), 
при помощи язычка А, который замыкаетъ цепь только тог
да, когда нормальная амплитуда маятника начинаетъ умень
шаться.

Действ1е этого язычка легко понять: При покое маят
ника, нижн1н, свободный его конецъ лежигь въ зарубке, сде
ланной въ куске стали О, который прикрепленъ не Пру
жине В  при этомъ положен!!! пружина В  производить кон
такте гг' въ ответвленной цепи, въ которой п о м ещ а ^ я  
электромагните М. Но этоте контакте самъ по себе не , за
мыкаете цепи, таке какъ она еще разомкнута въ где 
помещено релэ, приводимое въ действ1е самимъ измеряе&мл. 
токомъ. Какъ только черезъ счетчике начинаетъ проходить 
токъ, релэ В  приходите въ действ1е и контакте Н  замы
кается. Ответвленный токъ проходить черезъ электромаг
ните М  и даеть маятнику первый толчекъ. Этоте посдед- 
н1й, выходя изъ своего вертикальнаго положен1я прерыра- 
еть контакте гг', таке какъ язычекъ L  *) больше уже на;ущ!-

рается въ стальной кусочекъ а. Действиташно, при первомъ 
отклоненп! маятника, язычекъ идете за  пределы кусочка о  
и маятнике, поде действ1емъ одной силы тяжести вернется 
назадъ се  права !ia .лево. При этомъ язычекъ скользнете 
по куску а, не нагнувъ пружину. При следующемъ колеба- 
Hii! язычекъ снова выйдете въ зарубку и маятнике полу- 
Ч1!тъ новый толчект.. Такнмъ образомъ амплитуда колебан1й 
будете увеличиваться до те.хъ поре, пока язычекъ не бу
дете выходить за  пределы а въ обе стороны. Съ этого 
момента амплитуда ста!!етл> постоянной, таке какъ маятнике 
получ!1тъ новые толчк!! то.1ЬКО тогда, когда амплитуда коле- 
бан1й !!е будете позволять язычку А  выходить за  пределы 
стальнаго кусочка а въ обе стороны.

Хакиме образомъ достигается изохронизме, незавнсшщй 
практически отъ работы лтаятника.

Если разомкнуть главный (т. е. измеряемый) токъ, то 
релэ В  перестаете действовать, токъ въ электромагните М  
прерывается и .мало по .малу маятнике останавливается, 
причемъ язычекъ А  опять поместится въ зарубку А  и при
боре будете готовъ вновь начать действовать.

Колебан1я .маятника, при помощи рычаговъ С и эксцен
трика А , приводятъ въ двнжен1е скользящи! стержень G 
и заставляютъ его двигаться равномерно взадь и впередь. 
Этогъ ско.льзяпий стержень, какъ мы увидимъ дальше, слу
жите связывающимъ звеномъ между амперметромъ и счет- 
чикомъ числа оборотовъ.

Амперметре состоитъ изъ вертикальнаго соленоида, въ 
который погружается магнитный сердечнике, подвешенный 
на цепочке. Эта последняя навернута на шкиве, къ оси 
котораго прикрепленъ рычаге. Этоте рычаге съ противове- 
сомъ противупостав-ляетъ магнитному прптяженш соленоида 
постоянно увеличивающееся уси.л1е и позволять по.лучить 
погружеше магнитнаго сердечника въ со.леноида., более про- 
порп)ональное различнымъ си ламе тока. Надь сердечникомъ 
помещена пластинка Р, боковой профиль, который имееть 
особую форму. В се уступы снизу вверхъ соответствуютъ рав- 
нымъ силамъ токовъ, уступы же въ ширину все одинаковы 
и соответственны величине одного зубца зубчатаго ко
леса F.

Скользяиий стержень, приводимый въ движен1е маятяи- 
комъ, упирается черезъ посредство спиральной пружины въ 
боке пластинки Р  и следовательно отступаете назадъ иа 
различный разстоян1я, смотря по положенш Р  въ этоть 
моменте.

Каждую минуту скользящ1й стерже!!ь G, перемещается 
съ права на лево на ту ве.личину, на которую онъ отстт- 
пилъ, при помощи эксцентрика Ё , прикрепленнаго къ оси 
колеса съ загнутыми зубьями, которое приводится въ движе- 
Hie рычажкомъ С, въ свою очередь приводимымъ въ дви- 
же!!1емаятникомъ. Величины перемещен1я скользящаго стерж
ня, !ia ос!!Ован1и сказаннаго, пропорщональны силамъ тока.

Скользяпцй стержень самъ снабженъ рычажкомъ, кото
рый зацепляете за зубцы колеса F  и который заставляетъ 
это колесо, при каждомъ движен1и стержня взадь и впередь, 
поворачиваться на число зубцовъ пропорц!ональное пере- 
движен1ю стержня, т. е. пропорц1ональное с!!ле тока въ этоть 
моменте. Число оборотовъ сдёланныхе колесомъ F  поэтом); 
представляете количество употребленнаго тока, таке какъ 
коеффиц1энтъ пропорцюна.льности подобранъ таке, что число 
обЬротовъ даете число амперъ-чаоовъ.

■ Ус.ювгя, при которыхъ долженъ дпйствовать счет- 
чикъ. Пр!1боръ необходимо поместить вертикально на стенЙ! 
таке, чтобы онъ не подвергался спльныме толчкамъ. KpoMt, 
того поме!!!ен1е должно быть достаточно сухо. ЗатЬмъ счет
чике включается въ цепь, причемъ соединен1е делается 
таке, чтобы въ соленоиде токъ проходилъ въ направлешь 
указан!!омъ на чертетежё знаками -f- и — . Н!1когда не надо 
останавливать движенье маятника рукой, таке какъ при этом 

■ рычажеке С можете не войти въ зарубку а и тогда при
боре не начнете автоматически действовать при зажиган1| 
лампе.

Счетчики системы Бато установлены въ значитель- 
номъ чис.ле у абонентовъ центра.льной электрической стан-

*) Язычекъ А, прикрепленъ къ .маятнику и изображен! 
на рисунке надъ частью а; онъ по случайному недосмотру 
не обозначенъ на чертеже буквой.
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щи въ Женев4. Опыта показалъ, что они д^йствуюта на
столько хорошо, что адашнистрад1я станц1и решила заме
т ь  имъ Bci счетчики Арона, которые употреблялись раньше. 
Одно изъ главныхъ преимуи;ествъ этихъ счетчиковъ со- 
стоить въ томъ, что они не дЬйствуюта когда въ цЬпи н^ть 
тока и, что можно прямо показать, что ихъ указан1я строго 
пропорпдональны числу горящихъ лампъ. ВДвы счетчиковъ 
тоже не высоки, а именно меняются между 200 и 350 фран
ками для токовъ отъ 10 до 200 амперовъ. Размеры счет
чиковъ сл'Ьдующ1е: 33 X  64 сайт, и 15 сайт, вышины. 
Счетчики могуть быть изготовлены для всякаго числа вольта.

ОБЗОРЪ новостей.
Кнопки и репетиторы Банвольда для 

электрическихъ звонковъ. Въ продолжеши бо- 
■rte сорока л4ть, протекшихъ со времени изобр4тен1я кнопки, 
обыкновенно употребляемой для приведен1я въ д^йствде 
электрическихъ звонковъ, устройство ея не подверга-юсь 
никакимъ пзмЬнешямъ. ИзмЬнен1я коснулись только ея внеш
ней формы, которой стали придавать болгйе или мен'Ье изящ
ную форму. ТЪлъ не мен’Ье надо признать, что употреблять 
ее въ теперешнемъ видЬ не всегда удобно.

Обыкновенную кнопку необходимо" надавливать вънаправ- 
ленш подъ прямымъ утломъ къ CTbHKi или другой поверх
ности, на которой она укреплена, причемъ образующшся 
контакть далеко не всегда бываета совершененъ. ДалЬе, 
если кнопка укреплена въ какомъ нибудь опред'Ьленномъ. 
Mint, напримФръ около кровати или около об'Ьденнаго стола, 
то уже невозможно позвонить изъ друтаго м^ста. Чтобы 
помочь зтому стали употреблять грушевидныя кнопки, соеди- 
иеиння съ главными проволоками гибкимъ проводнико.мъ, 
но эти кнопки такъ устроены, что OHt портятся весьма
СКОЮ.

Между т1мъ часто встречаются случаи, напримеръ при 
псредвижеши кровати, кресла больнаго и т. п., когда тре
буется иметь возможность позвонить нзъ разныхъ места 
комнаты. Чтобы помочь этому братья Спменсъ, съ разреше- 
Н1Я изобретателямайораБанвольда, устроили весьма простую и 
удобнун] кнопку, которую можно приводить въ действ1е изъ 
любой части комнаты, привязавъ предварительно къ ней 
(м'шкновенный шнурокч,. Шнурокъ этота можно провести 
куда угодно. Достаточно потянуть слегка за  шнурокъ и зво- 
окъ начнетъ действовать.

На фиг. 6 представлена такая кнопка и схема соедине-

и1й въ ней. Гибк1й стальной прута АГЯ, помещенъ верти
кально и его нижн1й конецъ укрепленъ въ кусочке латуни 
Л. Н а  верхшй конецъ навинчёнъ набалдашникъ К, прохо- 
дЦццй черезъ латунное кольцо СС. Проводники прикреплены 
к ъ .Л  п С.

■ Достаточно слегка надавить К въ какомъ угодно нанрав- 
.д6н1и, только не вдоль оси прута, чтобы набалдашникъ 
прикоснулся къ внутренней поверхности кольца j f ,  и чтобы 
такимъ образомъ произвести нужный контакта.

.".■Контактныя поверхности въ этой кнопке не нужно покры
вать ни слоемъ серебра, ни слоемъ платины, такъ какъ 
всегда можно, придавъ набалдашнику вращательное движе- 
н1ё,'вычистить эти поверхности настолько, чтобы цепь за
мыкалась достаточно хорощо.

Если нужно приводить въ действ1е эту кнопку изъ дале
ка, то достато.чно обвязать вокругь желобка , сдбланнаго 
на поверхности набалдашника, тонюй шнурокъ и провести 
этота последщй куда нужно, напримеръ къ постели, обеден
ному. столу и т. п.

Подобная кнопка, представленная на фиг. 7, делается

Фиг.

различныхъ размеровъ и различныхъ формъ. Е е  удобно сое
динять съ звуковыМъ «репетиторомы.

Очень удобно н важно знать, позвонилъ ли звонокъ, когда 
была надавлена кнопка. Н а фиг. 8 изображенъ звуковой

Фиг. 6.

Фиг. 8.

«репетиторъ», который въ соединеши съ только что описан
ной кнопкой отлично можетъ служить для этой цели. Зво
нокъ этого репетитора сделанъ изъ стали и никкелированъ. 
Онъ навинчивается поверхъ всего механизма и одинъ изъ 
по.чюсовъ электромагнита лежитъ противъ него. Какъ только 
токъ начнетъ прерываться при звучан1и удаленнаго звонка, 
звонокъ репетитора тоже придетъ въ колебан1е и произведетъ 
ясный звукъ, достаточный для того, чтобы показать, что 
звонокъ позвонилъ, но все-таки настолько слабый, что онъ
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не помЪшаетъ работающимъ въ комнатЬ, въ которой произ- 
веденъ контакть. Только что описанный способъ приводить 
при помощи магнита въ колебан!е самый звонокъ, можетъ 
быть примЬненъ различными способами, напримЬръ, если 
нужно привести въ дЬйств1е нисколько звонковъ, соединен- 
ныхъ последовательно, то одинъ изъ нихъ можетъ служить 
обыкновенный звонокъ, а друпе —  просто звуковые репети
торы, безъ контактовъ. Въ этомъ случае не встретится тбхъ 
затрудненш, который встречаются при последовательномъ 
соедйнеши обыкновенныхъ звонковъ.

(E lectr. Review).

К о м б и н а щ я  т е л е ф о н а  е ъ  т е л е г р а ф о м ъ .
Въ ноябре 1891 г. Американской компапш Белля выдана была 
привилепя на изобрётен1е, сделанное въ 1877 году, т. е. 
14 летъ тому назадь, Эмилемъ Берлпнеромъ. Изобретен1е 
Берлинера состоитъ въ томъ, что онъ нашелъ возможность 
устраивать такой телефонный нр1емникъ, что его дрожашя, 
производимый звуковыми волнами, можно 6ы.ло записывать 
на приготовленной осо6ы.чъ образомъ бумаге. Вотъ сущность 
этого изобретешя:

Известно, что, если уменьшить давлен1е на контактъ между 
двумя частями цепи, по которой проходить токъ, то 
токъ ослабляется, такъ напримеръ, если надавливать па 
ключъ Морзе слабо, то пр1емнып аппарат!, работаеть гораздо 
слабее, чемъ если бы на ключъ производилось более сильное 
давлеше. Н а этомъ факте основапъ простой приборъ Bej)- 
линера для передачи звуковъ, изображенный на фиг. 9  и 10.

А л
Л*

Фиг. 9, 10 и 1Г.

Н а этихъ рисункахъ Л  представляетъ металлическую пла
стинку, вставленную въ деревянную коробку ш и рамку, ко
торая можетъ вибрировать, когда невдалеке отъ нея произ- 
веденъ звукъ. Позади пластинки поиещенъ, прикасаюнййся 
къ ней, металличесюй шарикъ (7, насаженный на конецъ 
винта £ ,  нроходящаго въ свою очередь сквозь подставку rf. 
Давлеше шарика на шастинку можно регулйровать при по
мощи этого винта. Шарикъ и шастинка включены въ цепь 
гальванической баттгшеи, такъ что токъ проходить отъ вда- 
стинки къ шарику. При вибрироваши пластинки, давлен1е 
ея на шарики то усиливается, то ослабляется и следова
тельно, меняется при этомъ и сила тока. Поместпвъ одрнъ 
такой приборъ па одной станцш, а другой, который ' б у - . 
деть действовать, какъ телефонный пр1емникъ, на второй

и включивъ ихъ обе въ одну электрическую цепь, въ кото
рой токъ идеть по направлешю, указанному стрелками, мы 
будемъ въ состояпш пемдавать звуковыя колебан1я со 
станц1п первой на вторую. Действительно, такъ какъ колебан1е 
пластинки на станщи, производимый звукомъ, будуть ослаб
лять и усилять токъ все время, пока звукъ продолжается, 
то и пластинка пр1емнаго аппарата придетъ въ подобное же 
колебап1е. Колебап1я этой последней передадутся окружаю- 
ще.му воздуху и пр1ем1шкъ на второй станцп! произведеть 
ТОТ!, же звукъ, который бы.ть произведенъ па первой станц1и.

Бместо метал-тической пластинки можно употреблять вся
кую другую упругую перепонку, лишь бы она проводила 
токъ въ точке соприкосновен1я съ шарикомъ. Пластине этой 
можно придавать различный формы, напримеръ дблать ее 
въ виде реф.!ектора, просверливать въ ией дырки и т. д  
Можно употреблять в.место одной, две шастинки, соедииеи- 
ныя ребромъ.

Такой npieMHiiK!. настолько чувствителенъ, что, если щш- 
соедипнть одинъ конецъ проволоки кт. лезв1ю ста.!1.на'Ч) но
жа, другой присоединить къ батгареи и 1!аконецъ третье», 
идущею отъ втораго зажима батгареи, водить по лезвею, 
то въ пр1емнике слышится звукъ, происходяирй вс.!едств1е 
весьма слабыхъ изменен1й силы тока, вызываемыхъ неодно
родностью поверхности стали.

Передатчикъ можетъ быть соединенъ съ записывающн.мъ 
аппаратомъ такъ, что онъ будеть служить какъ телефонъ и 
какъ телеграфный приборъ. '

Н а фиг. 11 бг изображаеть гальваиометръ, помещенный 
въ цепь, заключаюп(ую электроды А  и Л , который служип. 
Д1Я проверки контакта между электродом!, передатчика, 
чрезъ который проходить токъ. Бъ ту-жо цепь включена 
индукщонная спираль Румкорфа (/pi). Когда токъ, проходя- 
ицй по первичной обмотке спирали (р), внезапно прерывается, 
то между концами вторичной обмотки (и), въ точке цг поя
вится искра. Искра эта сопровождается особымъ звукомъ, 
происходяпщмъ вследств1е электрическаго разряда. Если мм 
въ !!,епи сделаемъ несколько перерывовъ, достаточно корот- 
кихъ, въ I, ггг, то въ каждомъ изъ нихъ появится искра и 
каждый разъ будеть слышенъ особенный звукъ. Между кон
цами вторичной обмотки, въ точке <7, при помощи часоваго 
.механизма, протягивается лента бумаги, приготовленной осо- 
беп!1ымъ химическимъ образомъ такъ, чтобы каждая искра 
оставляла на ней следъ. Если теперь пластинка А , подг 
вл1я1!1емъ звука придетъ въ колебаше, то при каждомъ ея 
колебан1и токъ будеть прерываться, во вторичной цёпи ка
тушки въ точке д, будеть появляться искра, которая и про- 
изведеть на подвижной ле!!т6 рядь отметокъ. Бъ то же самое 
время, вследств1е присутств1я искръ въ г, г , г  и д, будеть слы
шенъ тотъ же звукъ, который восприняла пластинка А. 
действительно, каждая искра произведеть въ воздухе одну 
волну, а известное число волнъ произведеть соответствуюпнй 
тонъ. Бъ этомъ принципе можно устроить различные npiev- 
ники, заставляя искры проскакивать между расположенными 
различно металлическими остр1ями и т. п.

Если ввести слушающее лицо въ цепь и устроить такъ, 
чтобы искра появ.шлась где либо близъ уха, то звукъ будеть 
слышенъ еще яснее.

(Electr. Review).

С ч е т ч и к ъ  П е р р и  ( P e r r y ) .  Теоретически вполне 
возможно измерять электрическую энерпю тока скоростью вра- 
щeнiя какого нибудь электродвигателя, встречающаго неко
торое, известное сопротивлен1е. Этимъ сопротивлешемъ мо
жетъ служить сопротивлеп1е представ.ляемое трешемъ о жид
кости, или conpoTiiB.ieHie врап!ешя диска Фуко въ постояи- 
помъ элекгромагнитномъ поле и т. д. Причина, почему счет
чики основанные па этомъ принципе не получали нриложе- 
шя до настоящаго времени, состоитъ въ томъ, что треше 
частей двигателя, зависяпще отъ скорости движешя а также 
и отъ более или менее аккуратнаго coдepжaнiя его, не мо
жетъ быть точно определено и оно вводить въ результат!, 
много погрешностей.

Былъ сдбланъ рядъ попытокъ устранить этотъ недоста
ток!., уменьшая насколько возможно треше частей двига
теля, напримеръ, употребля.!и вместо обыкновенныхъ щетокь. 
щетки съ катками, и.1 и ртутные контакты, но эти попытки 
не привели ни къ какимъ резу.1 ьтатамъ. Перри, запимав- 
шiйcя этими вопросами въ продолжеши восьми .петь, пред-
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ложилъ недавно способъ, при помощи котораго можно исклю
чить BjiHHie трен1я частей. Способъ этотъ состоитъ въ том ъ,' 
что къ прибору присоединяется второй вспомогательны!! 
электродвигатель, приводимый въ движен1е постоя!!нымъ то- 
комъ. Въ этомъ второмъ дв!!гателЬ является пара С!!лъ почти 
равносильная средней величин^ побочныхъ сопротивлен1й.

Когдаглавнаяарматурасчетчикапринадлежит!)КТ) типу ар- ■ 
чатуръ Грамма или Сименса, т. е. когда oi!a снабжена кол- 
лекторомъ и щетками, то для устройства вспомогательнаго 
двигателя, можно, намотавъ на такую арматуру вторичную ' 
обмотку съ коллекторомъ и щетками, пропускать чорезъ нее 
токъ, идущ1й по отв'1твлен1ю, соедпнящему дв’Ь точки глав-, 
Hoii afaii, между которыми разность потенп,1а.ювъ остается 
приблизительно постоянною. Но по болы!1ей част!! можно 
обойтись безъ этой вторич!!ой обмотки, употребивъ cлtдyющiil 
методъ:

Назовемъ черезъ А и В  щетки на арматур^, а черезъ 
С и К—два кабеля, между которыми разлюсть !!отенп,1а.ловъ 
остается приблизителыш !!остоянною и въ одинъ изъ кото- 
рыхъ включенъ двигатель ЛВ. Токъ идетъ отТ) С въ арматуру 
АВ и загЬмъ во вн'Ь!!!!!ЮЮ ntnb. Индушгорь! счетчика обык
новенно возбуждаются токомъ почти постоянной силы, про- 
ходящимъ по BiTBi! Cl). Улучи!ен1е предлагаемое Перри со
стоитъ въ томъ, чтобы устра!!вать вГлвь между В  и 1) такл. 
чтобы по арматур^ нроходилъ не только измГ.ряемын токъ, 
но также и постоян!!ый токъ идущ1й по этой bIitbi!.

Въ случаяхъ, когда токъ настолько силеиъ, что эта в^твь 
прнчинилабы значитоль!!ую потерю энерг1н, В  соедилляютъуже 
не съ Z), а съ другимъ тлроводникомъ jB, потешцалъ кото
рой отличается отъ поте!щ1ала В  на постоя!!ную величину, 
меньшую 4fo!b разность потени,1атовъ между О i! В.

i На фигура 12 !!редставлена форма, преимущественно упо-

. Н а фигурЪ 14 изображено видоизм'Ьнен1е того же прибора, 
гдф колоколъ а подвЪлпенъ помоллщю изолирующаго кольца 
co'jKb ос» и весь покрып. лакомъ, ллсключая его !!ижнихъ 
ьфаевъ. ■

требляемая Нсрри для его двигателей— счетчиковъ. Пндук- 
лрь состоитъ изъ кольцеобраз!!аго электромагнита 
д ^ к а  котораго находится въ W. Зубчатые полюсы иллдук- 
тора поманены другъ противъ друга, какъ показываетъ фиг. 
13. -Ч'матура им^етт. форму .м'Ьднаго колокола СС, могущего 
враиыться вокругъ вертикатьллой оси. Край колокола I! его 
верхушка погружены въ ртут!1ыя ванны. По одной изъ про- 
шш, .4, токъ ВХОДИТ!., у черезъ другую В  уходптт..

Фиг. 13.

Какъ видно 1!зъ фигуры 13, лшпряженность поля между 
двумя поверхностям!! зуб!!,овъ N I! S  весьма велика,тогда какч. 
нъ пространств-Ь между зуб!!,ам1! Ш!а почти равна нулю. Эти 
то симметрическ1я !!змФнен1я напряженности магнитнаго !!Оля 
производятъ въ м'Ьдномъ колоколГ, СС  токи Фуко, служаин!! 
каи. бы тормазох!ъ. Ось архгатуры В  соединена непосред- 
(угвенно съ регистр!!рующ!!мъ пр1!боромъ.

(L ’Electricite).

П р о е к т ъ  э л е к т р и ч е с к о й  ж е л ’Ь з н о й  д о 
р о г и  б о л ь ш е й  с к о р о с т и  м е ж д у  В - Ь н о й  и  
Б у д а п е ш т о м ъ . — ЦнперновскШ.недавно сд’Ьлалъ сооб- 
щен1е объ этой дорогЬ въ 250 км. длиной. По его разсчетамъ 
!ia этой лин1и можно дост1!ЧЬ скорости въ 250 км. въ часъ, 
пуская каждый 10 минул. отд'Ьльные вагоны-локохготивы !!а 
40 пассажировъ.

Фирмой ГанЧ!,а и К" !юстроенъ для этой дороги вагонъ 
обык!ювеннаго типа съ параболическими оконечностями (для 
умепьшен1я сопр9тивлеп1я воздуха). Н а немъ установлены 
4 электродвигате.ш въ 200 л от . си.лъ каждый, якоря кото- 
рыхъ соединены прямо съ осям!! ваго!ювъ и будуть вра
щаться со скоростью 600 оборотовъ въ минуту; paaiitpu ва
гона— 2 ,2 X 4 5 X 2 ,1 5  м. Токъ кт. !!имъ будеть достав.ляться 
посредствомъ катковъ, катящихся по особымъ рельсамъ, ко
торые соединяются со вторич!!1>!МИ ста11ц1ями. Для про1!3- 
водства тока устроял. дв'Ь глав!!ыя ста1!ц1и около BtHM и 
Будапешта, который будуть достав.лять первичный токъ при 
!!апряжен1!1 въ 10,000 вольть по воздушному проводу на 
вторичныя станця!, гдЬ онъ будеть п^образовываться въ 
токъ бо.л'Ье ннзкаго напряжен1я (не больше 1000 вольть).

Главные рельсы типа Ви!1ЬО.ля въ 18 см. вышиной при- 
кр^пляютоя къ металлическимъ !!!паламъ и кром'Ь того вдоль 
ли!!1и сд’Ьлано бетонное .ложе. Вдоль лиши на к&ждыхъ 2 
км. построятъ сторожевыя будки съ телефоннымъ coo6u(e- 
!!1емъ между собой !i съ прерывателями тока на случай не
обходимости остановить поЬздъ.

Пр!! бо.1Ь!!!ОЙ скорости, кривнзнь! пути опасн^о и вред- 
н^е (относительно потери энерпи) покатостей. Радаусы за- 
круглешй не до.лжны быть ме!!ьи!е 3000 м., если хотятъ под
держать скорость в1. 200 км.; при этомъ надо поднять одинъ 
рельсъ подъ друг!!мъ на 148 мм. По ровному пути вагонъ 
будеть пог-лощать 260 киловаловъ, а  на покатостяхъ— 600; 
следовательно при 1000 вольтахъ надо считать отъ 260 до 
600 амперовъ на вагонъ.

Вагоны Цнперновсшй предполагаеть снабдить электри
ческими и механических!!! тормазахш, чтобы иметь возмож- 
!!ость бытро останавливать вагонъ при огрохшой проекг!!- 
руехюй скорости.

Сходъ съ рельсовъ предполагаютъ устранить больш11.мл. 
Д1аметрохгь ко.лесъ и значительной дллгной вагона.

У п р о щ е н 1 е  г а л ь в а н и ч е е к и х ъ  э л е м е н -  
т о в ъ .  — г. В. Пвановъ доставилъ въ редакцш  Ю!жес.леду- 
ющую заметку. npiixiei!ei!ie электричества въ домаш!1ех1ъ 
быту въ настоя!!гее врехш ограничивается только проводкой 
звонковъ, те.лефо!!овъ и др. приборовъ, для приведе!!1я въ 
действ1е которыхъ достаточно 1—3 элементовъ; т6 же при-
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боры и аппараты, которые требуютъ бо.т1е сильный и посто
янный тоет, еще не вошли въ домашнее употреблен1е. Глав
ная причина этого, конечно, дороговизна элект1)Ическаго 
тока, откуда бы его не бралп—отъ аккумуляторовъ или отъ 
иервичнмхъ элементовъ. Это то обстоятельство и заставило 
меня обратиться къ помощи печати съ сообщен1емъ о деше- 
вомъ способ^ составлешя гальваническихъ элементовъ.

Работая постоянно съ гальваническими элементами мн^ 
не ptдкo приходилось въ силу необходимости пользоваться 
не ц'^ыми цннками, а составленными изъ н'Ьсколькихъ ку- 
сковъ, тоже происходило и съ другимъ элеьтродомъ—углемъ, 
отчего электровозбудительная сила понятно не менялась. 
Эго обстоятельство навело меня на мысль упростить еще 
болЬе элементы и въ настоящее время я по.льзункзь батта- 
реею элементовъ Поггендорфа (Бунзена съ растворомъ двухро- 
мокнслаго к;ии вместо азотной кислоты), гд1 отрицательный 
электродъ пом'Ёнщнъ не въ наружномъ сосуд'Ь, а въ порпстомъ 
cTaKHHt въ видЬ амальгамированныхъ обрЪзковъ цинка (въ 
жел'йзныхъ лавкахъ продаюто! по 7—8 к. за  фунтъ), поло
жительный же электродъ въ промежутк-Ь между пористымъ 
стаканомъ и наружнымъ сосудомъ въ видЬ щебня угля, полу- 
ченнаго изъ газовыхъ ретортъ (на газовыхъ заводахъ про
дается KontcKT, по 20  за  пудъ), за  непмЪ1пемъ газоваго угля 
можно обойтись обыкновеннымъ коксомъ. При насыпкЬ 
щебня угля необходимо наблюдать, чтобы куски угля кает, 
можно r tcH ie  прилегази бы другъ къ другу, а  также не 
дурно въ уголь опустить не одинъ, а два или три прута и 
соединить свободные концы вм^стЬ.

TaKie элементы обходятся но крайней м̂ р̂ Ь раза въ два 
дешевле, собранныхъ обыкновеннымъ образомъ, при электро- 
возбудптельной cjiat равной 2 вольтамъ и незначительномъ 
сопротивлен1и, всл'1дств1е большой поверхности электродовъ.

Электричеек1й экипажъ. Недавно француз- 
CKiii изобретатель Графины! устроилъ новый электрическ1й 
экипажъ, приводимый въ движён1е двигателемъ Грамма, Токъ 
доставляется элементами съ хромовой кислотой, составляю
щими упрощенный типъ элементовъ Ренара. Каждый заря
женный элементъ веситз. 500 граммовъ и даетъ въ продол- 
женш четырехъ часовъ токъ, силою въ 6  амперъ при напря- 
женга въ 1,5 вольта.

Экипажемъ служить обыкновенный трехколесный вело- 
сипедъ, у  котораго вместо седла помещенъ особый деревян
ный я 1цикъ, заключаю1ц1й въ себе двигатель и батгарею.

Баттарея состоитт. изъ 36 элементовъ, которые соеди
нены въ две группы. Эти группы можно соедшиггь пли 
последовательно или параллельно. Последнее более выгодно. 
При этомъ соединен!и баттарея даетъ токъ въ 16 амперъ, 
при начале действ1я и въ 8  амперъ черезъ четыре часа, 
напряжен1е тока 22 вольта.

Двигатель, могунцй давать треть лошадиной силы, при 
2400 оборотах!, въ минуту, веситъ 9  киллограммовъ. При 
помощи зубчатыхъ колесъ и цепи, двнжен1е передается 
колесамъ, которыя делаютт. 120 оборотовъ. Велосипедъ снаб- 
женъ тормазомъ, приводи.чымъ въ действ1е цогой и комму- 
таторомъ, который позво-тяетт. брать по желанш токъ отт. 
одной баттареи или отъ двухъ, двигаться впередъ или на- 
задъ, а также останавливатьсщ или моментально трогаться 
съ места.

Весъ экипажа съ (•едокомъ, двигателемъ и баттареей не 
превосходить 140 ки.юграммовъ, именно:

В е л о с и п е д ъ ....................................’ . 18 кил. 400
Я|цнкъ, сиденье.........................■ . 14 » 850
Заряженная баттарея........................21 » 750
Двигатель и перед.зча........................15 » —
Кислота и провиз1я на сутки. . 7 » —
С едокъ ..........................................................6 3 »  —

140 ки.1 огр.

При опытахъ велосипедъ могъ передвигаться со скоростью 
22 ки.ло.метра на ровныхъ дорогахъ и со скоростью 10 kiuo- 
метровъ при подъема.хъ. Н а спускахъ пользуясь токомъ 
толькомъ отъ 18 э-лементовъ, можно было свободно доводить 
скорость до 45 ки.1ометровъ. При с.ледующемъ опыт^ веао- 
сипедъ двигался въ продолженш 5 часовъ, причемъ батгарЫл 
ни разу не переряж!иась. Пространство, пройденное ведб;- 
сипедомъ въ это время, было 95 километровъ, что соответ-

ствуетъ, нсключивъ время остановокъ, скорости 20—22 ки- 
ло.метра въ часъ.

Для заряжен1я баттареи требуется 12 литровъ жидкости 
и стоимость заряда, считая и цинкт., не превосходить 5 фран- 
ковъ, что составляетъ 1 фраикъ на каждый часъ пути, или 
2 ' 2  франка за  каждую .электр1гческую лошадь въ часъ.

Скорость двнжен1я ве.юсипеда .можно еще увеличить, 
умен1.шивъ трен1е частей и увеличивъ д1аметръ колесъ

(L'Electricite).

БИБЛЮГРАФ1Я.
L’Eleetrieltfe dans la nature par Georges 

Dary. Georges Carre, editeur. Paris 1892.
Po.ib, которую играетъ въ природЬ э.лектричество, еще 

далеко не выяснена, но тЬмъ не мен^е можно съ уверен
ностью сказать, что многля яв.лен1я въ природ'Ь или обязаны 
своимъ происхождешемъ электричеству, или, во всякомт. 
c.iyuat, оно им̂ Ьетт. значительное вл1янГе на ихъ пронсхож- 
ден1е. Бол4е другихъ и.зслЪдована область ат.мосферныхъ 
явлен1й и доказано, что электричество ттЬеть громадное 
п.л1ян1е на образован1е и существован1е многнхъ изъ нихл.. 
Пытались объяснить д'Ьйств1емъ электрическихъ причинъ и 
т<1к1я яв.лен1я, какъ зем.летрясешя и существуютъ факты, 
говорящ1е въ пользу э.лектрическихъ тёор1й происхожден1я 
:лемлетрясенш. Попытки теоретически объяснить различный 
атмосферный явлен1я д'Ьйствлями электричества сопровож
дались опытными изеледовашями, ц'кль которыхъ была вос
произвести, въ меньшемъ, конечно, MaewTaot т1 явлен!я, 
которыя наблюдаются въ природЬ. Н а этомъ пути особенно 
много бы-ло сделано знаменитымъ французскимъ ученымт. 
Гастономъ Планте, изобр^тателемъ аккумуляторовъ. Планте, 
пользуясь токами громаднаго напряжен1я, до 2000 вольтт. и 
больше, которые онъ получа-лъ отъ своихъ вторичныхъ бат- 
тарей, воспртизводи.лъ много явлешй, им’Ьвшихъ большое 
сходство съ явлен1ямн, наблюдаемыми въ природЬ. Однако, 
нес.мотря на всЬ работы многихъ ученыхъ, какъ уже было 
сказано, роль электричества въ природЬ далеко не выяснена. 
ТЬ.мъ не менЬе попытка свести въ одно цЬлое все, что едЬ- 
лало въ разнос время по этому предмету, заслужнваеть 
полнаго вниман1я. Книга Дари «L’Electricite dans la nature» 
и есть именно сводъ того, что сдЬлано до сихъ поръ раз.лпч- 
ными учены.ми. Книжка составлена достаточно подробно и 
даетъ ясное представлен1е о современныхъ взглядахъ на 
значен1е .э.лекгричества въ природЬ. Авторъ самъ яв.ляется 
сторонникомъ тЬхъ объяснен!!! явлен!й, въ которы.хъ элек
тричество имЬетъ преобладающее значен1е. Отъ этого мо- 
жетъ быть пзложен1е не достаточно объективно, но этоть 
недостатокъ объективности, едва-ли можно поставить автору 
въ вину.

При изучен!!! значешя въ природЬ атмосфернаго э.лек- 
тричества, прежде всего является вопросъ, какъ убЬдиться 
въ существован!!! этого э.лектричества? Какъ пзм'Ьрнть его 
напряжеп!е? РазсмотрЬн!ю прнборовъ и методовъ, служащи.хъ 
для этой цЬли и посвящена первая часть первой главы 
книги. Вт. этой части кромЬ того сдЬланъ бЬглый историче- 
ск!й очерет. развит!я свЬден!й объ атмосферномъ электриче- 
ствЬ. Во второй части этой же главы разематривается во
просъ о распредЬлен!!! электричества въ атмосферЬ, о днев- 
иыхъ и годовы.хъ (вар!яц!я.хт>, объ измЬнен!яхъ въ зависи
мости отт; состоян!я неба, т. е. отт. облачности. ДалЬе идеть 
статья о знакЬ атмосфернаго электричества и его напряже- 
н!и, причемъ приводятся веекма интересные разультаты, 
нолученные въ пос.тЬдн!е года. Сказавт. зат1.мъ о распре;^^ 
лен!и электричества въ ат.мосферЬ въ зависимости отъ гее- 
графическаго положен!я мЬста наблюдешя и раснредЬлешя 
вдоль по высотЬ атмосферы, авторъ, въ части третьей пер
вой главы переходить къ изучешю электричества космиче- 
скаго. Тутъ онъ разематриваеть яв.теи!я, пронсходящш въ 
кометахъ, туманностяхъ, на со.тнцЬ и приводить тЬ опыты 
Планте и другихъ изелЬдователей, которые служили для под- 
твержден!я э.тектрическихъ теорШ этихъ явлен!й. Въ четвер
той части первой главы подробно разсматриваются всЬ теор1и 

. нронсхождешя атмосфернаго электричества, каковы теорш 
трен!я, испаренщ и наконецъ излучен!я .электричества по
верхностью земли въ атмосферу.
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Во второй глав'1 подробно говорится о грозахъ, Mu.iHiii, 
rpoMt и явлешяхъ, ихъ сопровождающихъ. Разсматриваетея 
образован1е грозовыхъ облаковъ, пхъ высота надъ поверх
ностью земли, pacnpejiieiiie  грозъ на земномъ шар^ и т. д. 
Веб виды молн1и разсматрнваются очень подробно и при 
этомъ приводится много опытовъ Планте, служившихъ для 
искусственнаго воспронзведе1ПЯ шаровой и друтихъ видовз. 
холнш. Въ концб главы говорится о различныхъ ;^йств1яхъ : 
холнш. Вся глава III посвящена вопросу о громоотводах!.. 
Въ ней разсматрнваются различные виды ocrpiil, проводни- 
ковъ, ра.гличные способы соед1шеи1я проводниковъ съ земле!! , 
и т. д. Странно только, что авторъ не упомннаеть объ изелб- 
дован!яхъ.1оджа,сдбланныхъ этимъ знаменитымъ англ1йскимь 
физикомъ ОКО.ТО года тому назадъ. Глава заключается раз- 
сиотрбшемъ способовъ провбркн громоотводовъ.

Разсмотрбн1ю Teopifi образован1я града посвящена глава 
IV, въ которой приведено также нбсколько весьма интерес- 
ныхъ опытовъ Планте для получешя искусственпыхъ градннъ, 
при помощи электрнческаго тока высокаго напряжен1я. Въ 
швб V раземотрбны смерчи, циклоны и т. п. явлен1я. Въ 
главб VI—землетрясен1я. Въ этой главб говорится о земныхъ 
токахъ и измбнен!яхъ земнаго магнетизма, приводятся су- 
ществуюиця не электрическ!я теор!и землетрясен!н и выстав7 
иется на видъ связь между землетрясен!емъ и явлен1ямп 
атмосферными, магнитными и электрическими. Только послб 
3T0W высказываются электрическ1я теор1и землетрясен1й. 
Наконецъ послбдняя глава V II посвящена пзученш сбвер- 
наго с!яшя. Въ ней также приводятся опыты Планте, Де- 
ла-Рива и др., цбль которыхъ искусственно воспроизвести 

: явлеше сбвернаго с1яшя.
Пзъ этого краткого изложен!я содержан1я книги уже 

видно, что заглав1е ея не совебмъ соотвбтствуеть содержа- 
н!ю. ^ 0  признает!, и самт. авторъ, говоря, на послбдне!'! 
страницб, что, для того, чтобы сдблать содержан1е книги 
болбе соотвбтствующпмн заглав1ю, ему пришлось бы гово
рить бо.тбе подробно о земныхъ токахъ, ихъ пзмбнен1яхъ, 
вл!янй! электричества на животныхъ, на растен1я, на людей 
и т. д. Наконецъ вывести изъ всего нбкоторое заключен1е. 
Но изучеше этихъ вл!ян!й электричества только что начи
нается и оно еще не дало достаточно матерьяла, чтобы 
можно было сказать что нибудь опредбленное. Что же ка
сается общаго заключен1я, то, по мнбн!ю автора, для подоб- 
наго заключен!я время еще далеко не иаступи.ло.

Книга Дари составляеть пос.тбдн1й изъ выпущенныхъ то- 
мовъ Bibliotheque Internationale de I’electriclte et de ses appli
cations, 11.здаваемой въ Парижб книгопродавцемъ Жоржемъ 
Карре. Какъ н предъидущ1е тома, она издана изящно и тща
тельно. Содержан1е книги таково, что она, конечно, будетъ 
прочтена всяки.мъ съ большимъ интересомъ.

D ie  K l e i n m o t o r e n  o in d  d i e  K r a f t H b e r t r a -

E v o n  e i n e r  C e n t r a l e n ,  ilire wirthscbaftliche 
fiir das Kleingewerbe, ihre Konstruktion und Kos- 

ten YOU E . C l a u s s e n .  Berlin 1891. Verlag von Georg S ie
mens. 160 стр. 76 рисунковъ u 1 таблица. Цбна 3  марки.

Ядро.мъ для этого сочиншпя послужилъ рядъ сообщени'), 
сдбланныхъ авторомъ, спещалистомъ по вопросу о малыхъ 
двн1ателяхъ дтя кустарной промышленностп въ Обществб 
HtMeu.KHXb ииженеръ-механиковъ н въ Полптехническомъ 
Обществб въБерлииб въ течен1и зимы 189‘’/i года. Предмет., 
излагаемый въ сочиненш, представляеть въ наше время по- 
б1ды капитала и фабричнаго производства надъ кустарной 
промышленностью дбйствительно громадный интересъ. Мел
кая прохыш.тенность гибнеть вслбдетвле отсутств1я дешепой

е чей пиы и совершенно справедливы с.10 ва профессо)>а 
, приведенный авторомъ какъ эпиграфъ къ своему сочп- 

иен!ю: <Дадимъ мелкому промышленнику силу столь же деше- 
ву»' сколь дешево обходится капиталу громадный могуч1я 
:с||0выя машины, и мы создадимъ новый важный для страны 
ощественнын классъ, усилимъ его, гдб онъ по счастливо!! 

cayMaHHOCT!! еще существуетъ, и снова возродимъ его та.м1., 
гд4 онъ начинаеть гибнэть (Prof. F . Reuleaux. Die Mascliine 
in der Arbeiterfrage). Раземотрбнш способовъ добываи1я 
‘ нлы въ мелкой промышленности п способовъ распредб.тенш 
ея для той же цбля изъ центральны.хъ станщй и посвя1цено 

. раэ1')1атриваемое сочинен1е. Пзложивъ значен1е мелкихъ 
двигателей въ народномъ хозяйствб, авторъ пере.ходитъ къ 
разснотрбшю различныхъ видовъ !!хъ; человбка въ роли 
двигателя, газовыхъ, керосиновыхъ и бензиновыхъ двигате

лей, машинъ съ нагрбтымъ воздухомъ и наровыхъ машинъ.
, Послб оцисашя машины, ея дбйств1я, особенностей и уста- 
' ковки, слбдуетъ подробная разцбнка стоимости, получаемой 

V отъ нея лошади— часа; особенно подробно описаны газовые 
..двигатели, въ число которыхъ вошелъ уже и послбднш типъ 

двигателя Отто фабрики Дейтца, часто прпмбняющ1йся те
пе])!. для вращен|я динамо. Вездб указаны цбны двигателей, 
}>азмбры, вкратцб и установка и касаю1ц1еся установки за
коны !1 предп!!сан1Я. Вторая часть сочинен1я посвящена 

.".■вас!!редблен1ю силы изъ центральныхъ станц1й съ помощью 
• I) езеатой воды, 2) сжатаго воздуха !! 3) электричества. 

Здбсь приведенъ между прочимъ любопытный проекть фирмы 
Порре дтя распредблен1я С!!.ты съ помощью сжатой воды въ 
1>ерлинб. Электричеству !10свя!цено сраи!!!!тельно немного 
мбста (12 ст.), но тб.мъ интсреенбе результат., получаю!ц1йся 
отъ сравнен1я стоимост!! потребителю ло!иади часа при раз- 
личныхъ спстемахъ распредблеи1я. (Эк!1зыв;1ется, что .кипадь 
часъ стоит,: при распредблен1я

сжатымъ воздухомъ . . . .  14,1 пф.
сжатой в о д о й ...................................13,6 »
электричеством ъ.............................12,5 э

. Такимъ образомъ распредблен1е съ помощью .электричества 
оказывается не только на!!болбе удобнымъ, но и наиболбе 
дешевымъ. Это свидбтельство г1мъ болбе интересно, что 
!1Сходитъ о т , автора, относящагося къ разематриваемому 
во!1посу весьма объективно.

Въ пр!1ложенп! КТ. книгб даны прейскуранты вебхъ тбхъ 
формъ, двигатели которыхъ описаны въ ней. Разематривае- 
мое соч!1нен1е можно рекомендовать для прочтен1Я каждому, 
кто ж елает, пр1обрбсти небольшой двпг!1тель; въ поотбднее 
время подобные дв!!гатели пр1обрбли большое распростране- 
iiie въ домишн!!хъ. установкахъ электрнческаго освб!!!,ен1я, 
и съ этой точки зрбн1я мы его рекомендуемъ нашимъ чита- 
телямъ; они въ немъ найдут, полезный указан1я и крит!1че- 
скую оцбнку.

'Manuel pratique de rfeleetrielen, guide 
pour le montage et I’entretien des installa
tions feleetriques par E. Cadiat. 1892. 500 стра- 
нпцъ съ 215 рисунками. Цбиа 7 фр. 50 сайт.

Эрнесть Кад1а, од!1иъ изъ авторовъ довольно распростра- 
!геннаго: «Практическаго руководства къ при.мбнеи1Ю элек- 
тр!1чества къ цромышленности» написалъ новую книгу, 
иреслбдующую, чисто практическ1я дбли. Книга расчитана 
на pacnpocTpaHCiiie въ средб большего уже теперь числа 
людей, трудящихся въ .электрическихъ мастерскихъ и уста
новкахъ и имбющихъ небольш1я теорстнческ1я свбдбн1я по 
электричеству. Вотъ, вброятно, почему авторъ и не гонится 
за  новизною сообищемыхъ фактовъ. Въ свое.мъ руководствб 
онъ даетъ мбсто только тому, что ужо установилось, вошло 
въ практику. Это не есть справочная книга въ родб Uppen- 
bom ’a пли Strecker’a, это скорбс — подробный к о н с п е т ,  
свбдбн!й, необходи.мыхъ для установ!1Щка, наппсанный про- 
стымъ удобопонятнымъ языкомъ. Кинга состоитъ и.зъ 7 ча
стей.

1- ая ч. Обиця свбдбн!я по электродинамикб и элек-
тромагнетиз.му. Пзмбрительные приборы.

2 - !1Я ч . Производство электричества. Б атар еи . Ма
шины.

3- ья ч. Прсобразован1с токовъ. Акку.муляторы. Транс-
фор.маторы.

4- ая ч. Электрическое освбщен1е. Канализахря.
5- ая ч. Передача энерпи на разстоян!е.
6- ая ч. Сигаалпзац1я. Тслефюны. Минные взрыватели

и разечеты запаловъ.
7- ая ч. Гальванопластика.
Телеграф1я въ книгб совершенно отсутствует.. Наибо

лбе развита, какъ и можно ожидать, часть 4-ая— объ элек- 
трическомъ освбщен1и. Ей посвяпщно 136 страницъ. Части 
1-ая н 2-ая много выиграли бы, если бы авторъ не избб- 
галъ опнсашя измбрительныхъ приборовъ и машинъ нбмец- 
каго происхожден1я.

При недост.аткб въ русской литературб подобныхъ обще- 
доступныхъ руководствъ по электротехникб и при возра- 
стающемъ спрог^й на пихъ пожелаемъ, чтобы новый полез
ный трудъ Кад1а бы.1ъ переведснъ на руссюй языкъ.

Н .  Д о п о въ .
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РАЗНЫЕ HGB’ECTIE.
М а г н и т н ы я  с в о й с т в а  к и с л о р о д а .  Проф. 

Дюаръ (Dewar) пропзвелъ недавно въ зас1дан1п Королев- 
скаго Общества въ .1ондопЪ замечательный опытъ, пока- 
зываюннй магнитныя свойства кислорода. Какъ известно, 
Фарадой доказалъ, что кислородъ принадлежптъ къ пара- 
маиштнымъ теламъ, магнитныя свойства этого вещества, 
понятно, весьма слабы, вследств1е чрезвычайно незначи
тельной плотности его—въ 7CIOO разъ меньшей, чемъ же
лезо. Можно было ожидать, что сгущенный кислородъ вы- 
кажетъ более ясно выраженный магнитныя свойства, и это 
предположен1е подтвердилось опытами проф. Дюара. Этотт> 
ученый сгустилъ кислородъ при 180" Ц. въ неболыпомъ со
суде пзъ каменной соли, которая жидкпмъ кислородомъ не 
смачивается. Этоть сосудъ былъ помещенъ межъ полюсовъ 
громаднаго электромагнита Фарадэя, которымъ пользовался 
велиий ученый въ своихъ нзследован1яхъ надъ вращен1емъ 
плоскости поляризац1н. Когда въ э-лектромагните замкнули 
токъ, то жидки! кислородъ поднялся въ сосуде и разсы- 
1ШЛСЯ по полюснымъ поверхностямъ, какъ же-лёзные опилки. 
Жидкчй кислородъ медленно исчезалъ испоряясь на воз
духе. Опытъ этотъ произвел!, большое впечатлен1е на уче
ный м1ръ. действительно теоретическ1я выводы нзъ несом
ненности мапштныхъ свойствъ кислорода имеютъ громад
ную важность въ Tcopitt парамагннтныхъ и д1амагнитныхъ 
те.п,.

Э л е к т р и ч е с к а я  с в а р к а  п о  с п о с о б у  Б е н а р -  
д о с а  в ъ  А н г л 1 и .  Фирма Ллойдъ и .Члойдъ въ Англ!и 
прюбрели патенты русского э.лектротехнпка Бенардоса и съ 
большим!, успехом!, ввела на своихъ заводахъ э.лектрпческоо 
iiaanie. Раньше iiiuinie трубъ, резервуаровъ, сосудовъ для 
не([)ти производилось посредствомъ газовыхъ паяльныхъ 
горелокъ, электрическое же iianiiie оказгиось значительно 
более удобным!., ЧИСТЫМ!, и скорымъ.

Э л е к т р и ч е с к а я  ж е л ' Ь з н а я  д о р о г а  п о  с и -  
с т е м ' Ь  Э д и с о н а .  Лмериканск1й журналъ Electrical 
Engineer даетъ пекоторыя подробности объ опытахъ, кото
рые производить теперь Эдпсопъ падъ новой системой элек- 
трическаго псредпижен1я. ^ а  система не требуетъ, ни воз
душной лип1н, пп подземной канализад1и. Токъ высокаго 
напряжеп1я доставляется изъ центральной стапщи целому 
ряду трансформаторовъ, расположешшхъ подъ землей п 
превращающихъ токъ иапряжетемъ въ 1000 вольтъ въ ток!. 
меньшаго нацряжеп1я— всего 20 вольтъ-—'и большей силы 
тока. В ся трудность состояла въ удачномъ способе пере
дачи весьма сильнаго тока въ 1000 амперъ отъ рс.1 ьса че- 
резъ caoii грязи, достпгаюпцй иногда 5 см. въ колеса. Го- 
ворятъ, что .этотъ вопросъ, а также и вопросъ о паплуч- 
шемъ скреплен!!! рельсъ решепъ изобретателемъ. Возле ла- 
боратор!!! Эд!1сона установлена теперь опытная лин1я въ 
400 м., даюпщя прекрасные результаты. Потеря тока отъ 
утечки между рельсъ !ie превышаетъ, какъ говорятъ, двухъ 
киловаттъ на километръ. Ц ена прокладш! двойной ли!!1и 
на километръ, не считая постройки ста!!щп, равняется 
около 200.000 фр. на километръ. Эд1!Сонъ намеревается 
вскоре построить опытную трамва!’1ную Л!!н1ю по этой си
стеме въ Нью-1ррке.

М е ж д у н а р о д н ы й  к о н к у р е ъ  н а  г а л ь в а -  
н и ч е е к 1 й  э л е м е н т ъ .  Редакщя известнаго и'пиьян- 
скаго электрнческаго журнала I.’Elettricita, пздающагося уже 
въ течен1и десяти летъ въ Милане, открыла междупарод- 
!!ый конкуреъ на новую гальваническую батарею— простую, 
практнч!!ую и промы1!!ленпую. Конкуреъ остается откры-. 
тымъ отъ 1 января до 31 августа 1892 г. Изобретателю, 
победившему въ конкурсе, будеть выдана прем1я въ 20СЮ фр!

Жюри будеть состоять изъ известныхъ итальянскихъ элек- 
тротехниковъ Лица, желаю!!йя конкурировать, могутъ узнать 
подроб!!остп въ редакц!!! журнала (Мнланъ, via Meravigli 2).

В и л ь я м ъ  Т о м е о н ъ .  Королева Английская удо
стоила недавно знаменитаго ученаго В !!Л !.яма Томсона'ти
тула .1орд;1. Как!, сообнщетъ Times, ему будеть присвоен!, 
тптулъ .1орда Кельви!!а, по имени реки, омываю!цей здaнie 
университета въ Гласго, где знамен!1тый ученый произвелъ 
бол!.шинство своихъ работъ. Это первый случаи въ aiir.iiH- 
CKoii ]!CTopii!, что титулъ лорда бы.ть дапъ едипстве!1но за 
пауч!!ыя заслуги.

Р а е п р о е т р а н е н н о е т ь  т е л е Ф о н о в ъ  в ъ  
Ш в е ц 1 и .  Насколько распространено въ Шпец1п по.1 Ьзо- 
Banie телефонами, можно зак.1ючить изъ одной корреспон- 
денщи, напечатанной въ «Electrician». Въ ма.1еньком1 . 
местечке Свеп., въ которомъ всего около 150 жителей, док- 
торъ, аптекарь, владетель гостппнпцы, купцы, все решили 
соединить свое местечко те.!ефо!Юмъ не только съ ближай- 
1!!ей craHniei! же.1езпой дороги, отстоящей на разстоян1н 
00—80 километровъ, но и съ двумя или тремя соседними 
породами. Они платятъ за проводку по 200 крон!. (220 ма- 
)!окъ), за телефонъ 75 кропъ, и кроме того за первый годъ 
50 кропъ, а  въ с.т6дтющ1е года по.10 випу этой суммы. 
Между тбмъ некоторые купцы пмеютъ всего около 1000 кронъ 
прихода и темъ не менёв все единодушно согласились пла
тить за  устройство телефона.

В ъ  з а с Ё д а я й н  2 9 - г о  Н о я б р я  1 8 9 1  г .  во
Французской Aкaдeмiи наукъ происходили выборы члена 
въ oтдeлeпic физики на место умершаго Эдмонда Беккереля. 
Былъ выбрапъ горный инженеръ Horie, профессоръ Париж
ской политехнической школы, известный своими работами 
по э.1 ектричеству. Конкурентами его были профессора Bio.ii. 
и Б>ти.

Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й  н а  с т а н щ и  в ъ  H a l 
l e s  c e n t r a l e s  в ъ  П а р и ж ’Ь . 20-го ноября на город
ской стапщи въ H alles centrales въ Париже пронзошелъ 
несчастный случай, который могъ бы иметь весьма нспр1ят- 
ныя пос.1едств1я. Именно лопнула, въ месте соедннен1я, 
паропроводная труба и черезъ образовавшееся oTeeperie. 
паръ наполнилъ все машин!юе помещен1е. Однако удалось 
запереть краны у котловъ и изолировать пспорченпую трубу, 
такт, что уже черезъ пятпадцат!. минуть станщя снова'на- 
чала работать и потухшее осве!цен1е"зажгли вновь.

Отравлен1е о к и с ь ю  М 'ЬДИ. Между техниками 
весьма распространенъ обычай брать въ роп. ко1!цы про
волок!., и д \1!и1хъ отъ б<!ттарей, чтобы узнать, даетъ-лн еще 
баттарся токъ. Пользуясь д.1я пробы ртом!., избегается 
\потреблен1е ггыьванометра. Если, положив!, проводникъ въ 
роп., иробующ1й почувствуетъ кпс.шй вкусъ, то безъ вся- 
каго гальванометра, ему будеть ясно, что токъ есть, тогда 
какъ OTcyrcTBie кислаго вкуса указываеть на то, что бат- 
тарея не въ порядке. Такой способъ испытан1я, конечно 
очень простъ, но онъ очень не безопасенъ. Достаточно не
большой ранк!1 во рту, чтобы мог.ю про!13ойтн отравлен1е. 
Наско.лько опасность эта велика, можно видеть изъ следую- 
п;аго случая: Одпнъ мо.тодой техник!., благодаря своей 
неосторожности, не только лишился четырехъ зубовъ, кото
рые расшатались отъ действ1я яда, !ю получилъ еще такое 
поврежден1е нижней челюст!!, что ему пришлось сдёлать 
весьма трудную операщю, чтобы только избежать костоеды. 
Этотъ случай можетъ 1!ослужит!. предостережен1емъ для 
электротехниковъ !! убедить ихъ, что лучше пользоваться 
гальванометром!,, чем!. подвергаться опасности отравиться.

L DrBbTCTBEHHb!ii U СИЕЦГАЛЫШЙ РЕДАКТО!^ А. Смнрновъ.


