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вспомогательные механизмы.

АвтоматичеекШ регуляторъ уровня воды въ 
котлЬ Инженера Безеонова.

Ц-Ьяь прибора регулировать автоматически ко
личество воды, доставляемое паровой донкой, 
соо^азно установленному уровню воды въ котл'Ь.

Средство, которое предлагается въ этомъ слу- 
4ai, заключается въ соединен1и котла съ спепдаль- 
нымъ регуляторомъ посредствомъ трубы (F ), вхо
дящей въ котелъ сверху и оканчивающейся на 
BHCOTi нормальнаго уровня воды. Регуляторъ со- 
стоить изъ закрытаго съ обоихъ стороиъ цилин
дра, снабженнаго поршнемъ, штокъ котораго 
связанъ съ ситкомъ донки.

Регуляторъ этотъ приспособляется ко всякому 
варовому насосу, не требуя въ котл’Ь никакого 
спец1альнаго устройства, напр. поплавковъ, клапа- 
новъ и пр.

Регулирован1е воды, доставляемой въ котелъ 
основано на разности сопротивлешя трен1я пара 
и воды при движен1и ихъ чрезъ одинаковыя

•Put. I .

Къ заднему фланцу водянаго цилиндра насоса 
привинчивается болтами регуляторъ, состоящ1й 
.изъ чугуннаго цилиндра В, въ которомъ ходить

Фи1. 2.

поршень С, штокъ котораго D пропу£ценъ чрезъ 
внутренн1Й сальникъ Е и соединяется винтовой 
нар-Ьзкой съ штокомъ пароваго насоса.

Фиг. I представляетъ часть пароваго насоса 
ъ присоединеннымъ къ нему регуляторомъ.

Фиг. 2—горизонтальный и продольный раз- 
гЬзъ, а фиг. 3— ^поперечный разр'Ьзъ регулятора.

Ф иг.

Труба F, какъ уже сказано, соединяетъ зад
нюю часть регулятора съ паровымъ котломъ на 
высот'Ь уровня воды. Паръ или вода при движе- 
н1и поршня впередъ входятъ чрезъ клапанъ G въ 
заднюю часть регулятора и при обратномъ дви- 
Жен1и поршня выталкиваются имъ по каналу Н 
чрезъ клапанъ J (клапанъ G въ это время закрыть) 
въ переднюю часть регулятора и наконецъ при 
новомъ движен1и поршня впередъ чрезъ кранъ М 
внизу регулятора переходятъ по труб"Ь L въ 
колпакъ насоса, гд'к смешиваются съ питательной 
водой и возвращаются по водонапорной трубе 
обратно въ котелъ.

Ясно, что когда уровень воды ниже отверспя
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трубки F цилиндръ регулятора получаетъ только 
паръ, который наполняегь об’Ь стороны порпгая 
а потому поршень ходитъ свободно и не пред- 
ставляетъ никакого сопротивления ходу помпы. 
Но какъ только уровень воды въ котяНЬ закроетъ 
отверст1е вышесказанной трубки, цилиндръ регу
лятора начнетъ наполняться водой, представляю
щей большее сопротивлен1е движен1ю поршня, 
который д'Ьйствуя на поршень помпы задержи- 
ваетъ ея ходъ. Когда уровень воды понижается 
снова, поршень регулятора д'Ьлается свободнымъ 
и д"15Йств1е помпы возобновляется. Для выравнй- 
ван1я сопротивлен1й на об"Ь стороны поршня ре
гулятора служить винтъ А, который уменьшаетъ 
или увеличиваетъ подъемъ клапана J и гЬмъ пе- 
реходъ воды съ одной стороны на другую со
образно общему ходу движе1пя жидкости.

Регуляторъ этотъ быль установленъ у  котла 
Нобеля на питательномъ насос^ прямаго д'Ьйств1я 
системы Л. Нобель и работалъ чрезвычайно исправ
но во время всей выставки, удерживая уровень 
воды въ квтл-Ь почти съ математической точностью.

Къ недостатку этого регулятора можно отне
сти то, что онъ не можетъ распространить свое 
д"]Ьйств1е на н-Ьсколько котловъ, такъ какъ для 
этого понадобилась бы для каждаго котла отд’Ьль- 
ная донка съ отд-Ьльнымъ регуляторомъ.

Регуляторъ Безсонова патентованъ.

Предохранительный сигнальный аппаратъ  
для паровы хъ котловъ Голлербахъ-Ротауге.

HasHaneHie этого аппарата предуп{^еждать по- 
нижен1е уровня воды въ котл’Ь нормальнаго. Аппа
ратъ состоитъ изъ трехъ существенныхъ частей;

i)  М’Ьднаго резервуара съ трубкой проходя
щей въ котелъ и укрепленной на немъ.

З) Компенсирующаго прибора наполненнаго' 
глицериномъ и имеющаго замыкающей и размы
кающей контактъ и • . .V

З) Батареи со звонками.
Въ котелъ А вставлена трубка В, доходящая 

до минимальнаго допускаемаго уровня воды. Сна
ружи котла она соединена съ полушаромъ С въ 
который впаянъ щаръ D. Оба щара леежду собой 
не имеютъ никакого сообщен1я. Шаръ D свин
цовой трубочкой Е соединенъ съ компенсацюн- 
нымъ прпборомъ.

При обыкновенномъ нормальномъ уровне во
ды въ трубке находится вода; какъ только уро
вень понижается ниже нормальнаго онъ откроеть 
нйжн1й конецъ трубки В и вода изъ нее вый- 
детъ, а взаменъ ея поступить горяч1й паръ 
и заполнить пространство полущара С. Отъ 
действёя теплоты пара шаръ D согреется и 
нагреетъ находящ1йся въ немъ и свинцовой 
трубе воздухъ, который расширен1емъ сю- 
имъ произведетъ давлен1е въ компенсац1онномъ 
приборе.

Ко.мпенсацюнный приборъ представляеть изъ 
себя небольшой стеклянный резервуаръ съ ци- 
линдромъ наполненный глицериномъ. Въ цилинд
ре ходитъ поршень со штокомъ поддерживаю- 
щимъ рычагъ съ номеромъ. Свинцовая трубка Е 
входить въ глицериновый'сосудъ въ верхней ча
сти. Расширивш1йся воздухъ производить давле- 
Hie на глицеринъ и подьшаетъ поршень, который 
освобождаетъ рычагъ съ номеромъ. Рычагъ съ но
меромъ упавъ замнжаетъ контактъ къ батарее и 
звонку и даетъ,сигналь причемъ выпавш1й номерт 
указываеть на тотъ котелъ въ которомъ это слу 
чилось.

Для приведен1я прибора въ прежнее состоя 
Hie достаточно поднять только рычагъ съ номе 
ромъ зацепить ихъ къ штоку въ прежнемъ по 
ложен1и тогда звонокъ перестанетъ звонить.

На выставке этоть приборъ быль установлен! 
на котлахъ металлическаго завода Гамперъ, при 
чемъ оба компенсащонные приборы со звонком! 
были укреплены въ одномъ месте. Действ1( 
прибора часто проверялось на дел е для демон- 
стрирован1я публики и онъ всегда исправно по- 
казываетъ моментъ понижен1я воды.

Какъ на преимущество противъ существую» 
щих'ь аналогичныхъ приборовъ можно указать на 
следующее:

1) Присутств1е движущихся частей аппара- 
товъ внутри котла, а также и такихъ, который на
ходятся въ соприкосновен1и съ водою, здесь не 
имеетъ места.

2) Действ1е аппарата основано не на плавле- 
н1и металлическихъ сплавовъ, а на расширешн 
воздуха, вследств1е этого устранены всяк1я yiaj 
зан1я отъ изменен1я точки плавлен1я сплавов|| 
вследств1и засорен1я и проч.

3) Относительно простоты и контроля пр# 
вильнаго действ1я выпускан1емъ охлажденной во
ды изъ трубки В посредствомъ крана F.

М. Курбановь.

J



и способы техническихъ изм^Ь- 
рен1й.

П е л л и с с ь е .

Вопросъ объ техническихъ измЬрен1яхъ составляетъ одно . 
изъ самыхъ крупныхъ затруднешй, съ какими приходится 
встречаться въ электротехнике; въ последнее время по 
этому вопросу было сделано несколько важныхъ сообщешй.' 
въ Англ1и •), краткое изложеше которыхъ составитъ пред- 
меть настоящей статьи.

Техническ!е измерительные приборы можно разделить 
на три класса:

1) Вольтметры и амперметры, предназначаемые для по- 
казашя въ каждое мгновеше условш действ1я тому, кто 
управляетъ машинами на центральной станц1и.

2) Испытательные приборы для определен1я величины 
электровозбудительной силы и силы тока, доставляемыхъ 
главной машиной, или для измерен1я сопротивлешй. ^

3) Счетчики, предназначаемые для установки у подписчи- 
ковъ, для измерен1я полнаго количества электрической энер- 
пи, какое должно доставляться имъ. (Справедливее всего 
джоульметръ или ваттметръ, какъ его чаще называють, во 
можно ограничиться и счетомъ амперовъ, когда распредб- 
ляютъ токъ при постоянномъ потенц1але, или вольтовъ, въ 
случае распределетя при постоянной силе тока).

С ч е т ч и к и .—Счетчикъ представляетъ собой самый важ
ный измерительный приборъ съ промышленной точки зре- 
шя. На станцш вольтметры и амперметры стоять дешево 
въ сравнеши съ остальной частью установки, но нельзя 
этого сказать относительно счетчиковъ, потому что ихъ при
ходится ставить у каждаго подписчика и, если у каждаго 
прибора есть маленькая неисправность, то совокупность по
терь, кашя могутъ произойти оть этого, принимаетъ боль- 
mie размеры.

Счетчикъ долженъ удовлетворять следующимъ услов1ямъ: 
1) быть дешевымъ, 2 ) расходовать на себя мало электри
ческой энерпи и 3) быть точнымъ въ предйлахъ своей 
шкалы.

Два первыхъ усюв1я очевидны, но съ перваго взгляда 
не всегда уясняютъ себе всю ихъ важность.

Раземотримъ, напримеръ, электролитичесюй счетчикъ 
Эдисона; есть ли разечетъ снабжать его записывающимъ 
механизмомъ или лучше, если осадки будутъ взвешиваться 
контролеромъ? Записывающ1й приборъ стоилъ бы на 125  
франковъ дороже обыкновеннаго счетчика; проценты и по- 
гашен1е этой суммы въ размере 7Vs°/o составляетъ 9,35 фр. 
въ годъ. Итакъ, если пpoи^вoдить контроль каждый месяцъ, 
то служащ1й могъ бы расходовать на производство взве-

9,35
шиван1я свое время приблизительно на 12 ,80 фр.; такъ
какъ его время не столь дорого, то выгода на стороне 
обыкновеннаго счетчика. Все-таки все больше и больше 
начинаютъ применять счетчики, отмечаюице на циферблате 
ве.1ичину расхода, но это делается только съ той целью, 
чтобы дать возможность подписчику самому проверять точ
ность взимаемыхъ суммъ.

Если предположить, что электрическая энерг1я, расхо
дуемая въ счетчике, стоитъ только 2 0  сантимовъ за кило- 
ваттъ-часъ, то каждый ваттъ, теряемый въ ответвлея1и 
этого счетчика, будетъ стоить 1,90 фр. въ годъ. Эта сумма 
представляетъ годовые проценты и погашегпе съ 25 фр. въ 
размере 7V2°/“- Другими словами, следуетъ считать, что 
цену счетчика следуетъ какъ бы увеличивать на 25 фран
ковъ на каждый ваттъ, расходуемый въ его цепи. Такимъ, 
образомъ счетчикъ, напримеръ, въ 375 франковъ, у котораго 

: неть непрерывной потери, следуетъ предпочесть счетчику
i который, стоя всего 125 франковъ, непрерывно расходуетъ 

больше 10  ваттовъ.
Важность третьяго услов1я вообще понимается недоста-

*) Свинбернъ, Измерительные прибмы электрическаго 
освещен1я (въ Институт! Гражданскихъ Инженеровъ). Сенки 
и Андерсенъ (въ Институте Электротехниковъ) и некото
рые друпе ученые и техники.

: точно хорошо. БОЛЬШИНСТВО счетчиковъ даютъ слишкомъ 
цизшя пЬказаягя при малыхъ нагрузкахъ. Важнее всего,

. .^ б ы  счетчикъ начиналъ действовать сейчасъ же, какъ 
■ ■ только заЖгуть одну лампу въ контролируемой имъ цепи, и 
" чтобы его показангя были пропорщональны числу зажжен- 

ныхъ лампъ. HeMHorie счетчики удовлетворяютъ этимъ усло- 
в1ямъ. Это затруднен1е является въ особенности въ тёхъ 
счетчикахъ, которые проявляютъ силу действ1я, изменяю- 

■ .дцуюся, какъ квадратъ тока; если нагрузка падаеть до ! “/„■  
тйаксимальной величины, для какой устроенъ счетчикъ, то

.. движущая пара силъ уменьшится до ---- ----------- —  ча-
 ̂ . (ЮО)** ~  10000

сти движущей пары силъ при полной нагрузке и ея будетъ 
■ недостаточно для приведешя въ д6йств1е счетчика.

Предподожимъ, что установка содержитъ 100 лампъ и 
ея средшй расходъ равенъ 10  лампамъ, находящимся все 
время въ цепи; предположимъ также, что одна лампа бы- 
ваетъ зажжена весь день въ темномъ корридоре, но ея 
расходь не записывается счетчикомъ. Происходящая оть 
этого ошибка составитъ для компан1и потерю въ 10“/„. 
Еслибы компангя заменила этотъ счетчикъ другимъ точнымъ, 
то она, увеличила бы свои доходы на 1& 1о  безъ всякаго 
добавочнаго расхода, — резудьтатъ, который очень часто 
бываетъ достаточенъ для изменен1я плохой финансовой 
операцш въ блестящ® успехъ.

Температура приборовъ играетъ важную роль; два счет
чика, тождественные при одной и той же температур!, мо
гутъ давать весьма различныя показангя, если одинъ нахо
дится въ холодномъ мест!, а другой — въ теплой комнат!. 
Возьмемъ счетчикъ, состоящгй изъ маленькаго двигателя, 
пара силъ. котораго пропорц1ональна расходуемой электри
ческой энергш и движете котораго успокоивается дискомъ 
Араго, вращающимся между полюсами электромагнита, вве- 
деннаго последовательно съ якоремъ двигателя въ отв!т- 
влевйе оть главной ц!ни.

Если температура повышается настолько, что уд!льное 
сонротивлеше м!ди увеличивается на Ю̂ /о, то поле осгается 
постогнным'н, такъ какъ индукторы находятся въ главной 
ц!пи, а токъ въ якор! ослаб!ваетъ на настолько же
уменьшается и дгажущая пара. Поле электромагнита также 
ослабеваеть на lO®/,, а сопротивлен1е диска увеличивается 
на 10“/о, такъ что токи Фуко уменьшаются на 20"/р; такимъ 
образомъ скорость снетчика увеличивается на 10"/о.

Впрочемъ эти погрешности, обусловливаемый колебашями 
температуры, легко уравновесить.

Счетчикъ не долженъ причинять зам!тнаго падешя по- 
тенщала, вводя обратную электровозбудительную силу или 
поглощая слишкомъ много энергти на сопротивлен1я, потому 
что потеря 1°/о въ нормальной электровозбудительной сил! 
влечетъ за собой уменьшен® св!та на Въ распред!ле- 
н1и при 100  вольтахъ нельзя допускать потери больше Чг 

.или 4 i  вольта.
Следуетъ насколько возможно избегать употребленгя 

ртути въ счетчикахъ. Кром! т!хъ неудобствъ, как!я про- 
исходятъ отъ ея постепеннаго измененгя, она амальгами- 
руетъ вс! м!дныя, оловянныя и латунный части механизма; 
колеса и весь корпусъ пришлось бы д!лать изъ жел!за, 
стали или ник.келя; даже никкедированная м!дь не выдер
живала бы долго вследств1е пористости электролитическаго 
никкеля.

В с! части счетчика должны быть прочными, чтобы онъ 
не могъ легко портиться и чтобы приборъ можно было ста
вить въ какомъ угодно м!сте, какъ делаютъ теперь съ газо
метрами. Важна еще одна предосторожность, хотя она ка
жется пустой: надо заботиться, чтобы въ приборы не попа
дали нас!комыя, которыхъ часто привлекаетъ выделяемая 
приборами теплота. Мног1е счетчики застопоривались отъ 
попадающихъ въ нихъ нас!комыхъ.

В о л ь т м е т р ы  и  а м п е р м е т р ы . — Эти два рода прибо
ровъ одинаковы по принципу, только вольтметры измеряютъ 
силу не главнаго тока, а отв!твленнаго отъ него; такъ 
какъ сопротивлете ответвлен1я настолько велико, что вели
чина первоначальнаго тока не изменяется, то токъ, проб!- 
гающ1й по этому ответвленш, будетъ пропорцгоналенъ раз
ности потенпдаловъ на его концахъ.

Изъ большинства станщй токъ распредетяютъ при по
стоянномъ потенщал!, а потому стрелки вольтметровъ
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должны колебаться то-лько въ небольшихъ пред'Ьлахъ, но 
необходимо, чтобы показанш въ этихъ предйахъ были 
очень точными: уменьшен1е нормальнаго напряжен1я на 1 ° 1 „  
уменьшаетъ на Ь°1д количество св^та, получаемаго подпис- 
чикомъ, а съ другой стороны очень сильное напряжен1е 
разрушаетъ угольный нити и сокращаегь въ значительной 
степени долгов'Ьчность лампъ.

Амперметры, наоборотъ, должны быть способными изме
рять токи, изменяющ1еся въ очень широкихъ пределахъ, 
отъ самыхъ слабыхъ до токовъ въ несколько сотъ амперовъ, 
и давать ясныя и точныя показан1я во всехъ точкахъ своей 
шкалы. Мало амперметровъ удовлетворяютъ этимъ усло- 
в1ямъ.

Эти приборы находятся постоянно въ цепи на централь- 
ныхъ станд1яхъ и ими большую часть времени пользуются 
pa6o4 ie. Поэтому ихъ применен1е должно быть легкое и 
быстрое, что подразумеваетъ непосредственныя показан1я: 
при данномъ токе указатель долженъ останавливаться на 
цифре, которая показываетъ величину этого тока въ а.чпе- 
рахъ, такъ чтобы не было надобности делать никакого вы- 
числен1я или прибегать къ помощи какой либо таблицы; 
кроме того для облегчения отсчетовъ и для того, чтобы 
рабочему не было затруднительно наблюдать за приборами 
въ каждый моментъ, циферблаты следуетъ располагать вер
тикально и делен1я должны быть видимы издали, цодобно 
показап1ямъ с^нныхъ часовъ.

Итакъ приборъ долженъ действовать все время, благо
даря чему исключается употребден1е гальванометровъ, тре- 
бующихъ приведен1я къ нулю.

Съ точки зрен1я точности доставдяемыхъ показангй на 
гальванометры не должны действовать изменен!» темпера
туры, обусловливаемый окружающимъ воздухомъ или про- 
хожден!емъ тока; они не должны чувствовать вл1яя!я нахо
дящихся около нихъ магнитныхъ полей, который б.ываютъ 
очень сильны на станц!яхъ; наконецъ они не должны под
вергаться постепеннымъ изменен1ямъ съ течен!емъ времени.

Наконецъ съ практической точки зрен!я эти фиборы 
должны быть дешевы и расходовать мало, хотя и остаются 
все время въ цепи. Какъ мы уже говорили выше относи
тельно счетчиковъ, каждый теряемый ваттъ соответствуетъ 
увеличенш цены на 25 франковъ.

Чтобы удовлетворить этимъ условгямъ, бы.ю предложено 
очень много приборовъ; я не предполагаю ни описывать 
ихъ, ни разсматривать ихъ сравнитальныя достоинства; 
можно вообще сказать, что техничёсюе вольтметры и ампер
метры даютъ только приблизительныя показан!». «Сначала, 
говорить Виллянсъ, я имелъ большое довер1е къ обыкновен- 
нымъ Электр ическимъ приборамъ, но я потерялъ его после 
того, какъ мне пришлось делать измерен!я то съ однимъ, 
то съ другимъ образцомъ... Большинство приборовъ, которые 
бываютъ совершенно верными вдали отъ магнитныхъ полей 
и отъ сильныхъ токовъ, легко делаютъ погрешности до 5®/д 
и больше, когда работаютъ на станц!и».

По мнен!ю Сенки и Андерсена наилучшимъ изъ этихъ 
приборовъ будеть гальванометръ вида Детре-д’Арсонваля, 
независяпцй отъ окружающихъ магнитныхъ полей; эти галь
ванометры они применяли для установки, устроенной ими 
въ Темсе Диттоне, въ мастерскихъ Виллянса и Робинсона. 
Приборъ этотъ хорошо известенъ, но въ Англ!и онъ полу- 
чилъ отъ Айртона и Перри различный мелк!я усовершен
ствован!», на которыхъ мы остановимся здесь въ виду важ
ности этого прибора.

Первое усовершенствован1е относится къ способу под
вешивая!» катушки, чтобы сделать ея отклонен!» точно 
пропорц!ональными силамъ тока въ пределахъ всей шкалы 
прибора; после многочисленныхъ попытокъ достичь этого, 
это наконецъ уда.лось, когда две противодействующ1я про
волоки заменили простой проволокой кручен!», къ которой 
катушка прикрепляется такимъ образомъ, чтобы ея центръ 
тяжести былъ точно на продолжен!и оси подвешиван!я. Эта 
проволока служила для входа тока въ приборъ; цепь за.мы- 
калась внизу очень упругой спиралью, неспособной вл!ять 
на направлен1е катупши. Это устройство можно видеть на 
фиг. 5.
' Важное изменен!е,, применимое ко всемъ гальваномет- 
рамъ съ подвешенной катушкой, относится къ проволоке 
кручен!я; обыкновенно эта проволока бываетъ медьх!оровая 
съ круглымъ поперечнымъ сечен!емъ. Айртонъ и Перри

употребляютъ узкую ленту изъ фосфорной бронзы съ пря- 
моугольнымъ сёчен!емъ.

Мельх!оръ не только сохраняетъ постоянную деформац!ю 
после закручиванш, но и изменяется химически въ атмос- 
ферномъ воздухе; то же самое бываетъ и съ платиноидомъ, 
который кроме того неудобенъ вс.ледств!е слишкомъ боль- 
шаго сопротивлен!я (проволока для подвешивая!» изъ него 
во многихъ приборахъ одна представляетъ сопротивлен!е 
въ 10  омовъ).

Фвг. 5.

Фосфорная бронза не представляетъ ни одного изъ этихл. 
неудобствъ, какъ это показываютъ следующ!я таблицы:

Вольтметръ.

(подвешиван!е на мельх!оровой проволоке).

Время измерен! й.

Январь 1889 г. 
Октябрь 1889 г. 
Январь 1891 г. 
Октябрь 1891 г.

Амперы, необходимые для произ
водства отклонен1я въ 600 делешй

0,0001697
0,0001725
0,0001768
0,0001772

' Амперметръ.
(подвепшван1е на лент! изъ фосфорной бронзы).

Время из.мерен1я.

2 Октября 1889 г. 
30 Января 1891 г.

Сопротивлен1е, какое надо вводить 
последоват. съ гальванометромъ, 
чтобы иолуч. отклон. въ 600;й&лен.

613.8
613.8

Такшмъ образомъ вольтметръ въ 4 года изменился на 4“/„, 
а амнерметръ совсемъ не изменился въ 13  месяцевъ; во 
всякбйъ случае опытовъ еще мало, чтобы можно было из
влечь определенное заютючеше.

Кроме-того ленты съ прямоугольнымъ сечен!емъ пред- 
ставлякЯь больш!я преимущества въ сравненш съ круг
лыми проволоками.

. Еии, N — модуль кручешя вещества, употребляемаго 
для йрдвешиванш и d  — д!аметръ проволоки, о — ширина
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и Ь — толщина (а 5 6) прямоугольной ленты," то пара 
сплъ, необходимая для сообщен1я скручиван1я, ДуДеть.

*для круглой проволоки....................... ■■■ ".-Л'.

■ N Г(. Ъ̂и для ленты................................................... ' .
. о ,

Ср"Ьзывающее усил1е на вещество, когда поДвФокЬ сооб
щается кручен1е, будетъ

для круглой проволоки.......................
для ленты............................................." N Ь-

Возьмемъ теперь деФ подв'ёски съ одинакбвымъ cine- 
н1емъ и изъ одного и того же вещества; у нихъ будетъ 
одно и тоже механическое сопротивлен1е, одна будетъ кру
глая проволока въ 0,254 мм. д1аметромъ, а другая — лента 
съ прямоугольнымъ сЬчетемъ въ 0,7118  . X  0,07118 мм. 
Пара силъ кручешя будетъ;

для круглой проволоки . . 9,819 X  10 -  X  
для ленты..........................  2,054 X  Ю X  N

и наибольшее ср^ывающее усил1е для этого кручен1я;
для проволоки................... ...  5 X  1 0 '- *  X  N,
для ленты...............................  2,802 X  Ю -  * X  N.

Поверхность подвЬски на сантиметръ-длины будетъ:

для проволоки.......................  0,07980 кв. см.
для ленты............................... 0,1566 кв. см.

Итакъ при употребленш подв^сокъ одинаковой длины и 
съ равнымъ механическимъ сопротивлешемъ.

1) При катущкахъ одинаковой формы и одинаковаго 
объема одинъ и тотъ же токъ при лент4  произвелъ бы 
отклонен1е почти въ 5 разъ больще, чЬмъ при проволок .̂

2) Для одного и того же отклонен1я срезывающее уси- 
л1е при ленте было бы почти вдвое меньше, чемъ при про
волоке, такъ что возможность перемещен1я нуля значи
тельно уменьшилась бы;

3) Поверхность охлаждешя на единицу длины при лен- 
т6 была бы почти вдвое больше, чемъ при проволоке, а по
тому чрезъ гальванометръ можно было бы пропускать токъ 
на 41°/,, сильнее, не боясь нагреван1я. Это очень важно въ 
некоторыхъ случаяхъ. Если взять ленту такихъ размеровъ, 
чтобы отклонен)я были тайя же, какъ и при проволоке, 
то для одного и того же повышенш температуры въ галь
ванометръ можно было бы пропускать токъ въ 6  разъ 
сильнее.

Чтобы устранить изменен1я чувствительности, как1я галь
ванометръ можетъ представить съ течен1емъ времени, Айр- 
тонъ и Перри придумали снабжать его магнитнымъ шун- 
томъ.

Фиг. 5 представляетъ приборъ, какой строятт. братья 
Надлеръ.

Если чувствительность уменьшилась, то поворачиваютъ 
немного головку Н винта, у котораго нарезка идетъ справа 
налево съ одной стороны и слева направо на другомъ кон
це; этотъ винтъ медленно сближаетъ полюсовые придатки 
Р и Р', увеличивая такимъ образомъ полное число лин1й 
силы, производимых!, магнитомъ и проходящихъ чрезъ ка
тушку.

медная головка II обыкновенно бываетъ снята, чтобы 
не могли повернуть ее сл^айно и темъ изменить чувстви
тельность гальванометра. Его можно поставить на место и 
действовать имъ, для чего сделано отверст1е въ медной 
крышке. Это очень остроумное приспособлен1е не трудно 
было бы применить къ техническимъ приборамъ.

Последнее усовершенствован1е заключается въ форме, 
приданной катушке.

Въ сообщенЛи Лондонскому Физическому Обществу въ 
марте 1890 г. Матеръ доказалъ, что для данной продолжи
тельности колебатя катушки и для данной силы тока, ко
торый пробегаетъ по этой катушке, наибольшее действ1е 
получаютъ, придавъ катушке такую форму, чтобы ея пря
мое сеченле состояло изъ двухъ круговъ съ общей каса
тельной подь прялгымъ угломъ къ оси вращен1я. При обы- 
кновенноиъ обматываши и одной и той же силе тока необ

ходимо, чтобы продолжительность колебан1я была вдвое 
больше или чтобы отклонете было вдвое меньше.

Соединяя эти результаты съ теми, какле даетъ подвеши- 
BBHie на ленгб изъ фосфорной бронзы, получаемъ следую
щее правило; '

Определивъ длину и д1аметръ проволоки для обматыва- 
н1я, строятъ катушку формы, возможно близкой къ теоре
тической форме, указанной Матеромъ. Потомъ "выбираютъ 
ленту изъ фосфорной бронзы съ такимъ сечетемъ, чтобы 
ея механическое сопротивлен1е было достаточно для под- 
держиван1я катушки безъ опасности обрыва и чтобы она 
придавала катушке желаемую продолжительность качанлй. 
Такимъ образомъ, въ данномъ магнитномъ поле для дан- 
наго тока получаютъ наибольшее отклонен1е, какое только 
"возможно при одной и той длине и одной и той же прово
локе.

Фиг. 6.

Фиг. 6 представляетъ гальванометръ Питкина, снабжен
ный катушкой этой формы, безъ сердечника изъ мягкаго 
железа. Магнитное поле производится несколькими магни
тами, расположенными горизонтально. Хотя промежутокъ 
между железомъ больше, потому что нетъ сердечника изъ 
мягкаго железа, а магниты меньше и легче, чемъ въ при
боре Надлера, но магнитное поле здесь приблизительно на 
50°/р сильнее.

Катушка обмотана платиноидной проволокой съ сопро- 
тивле1пемъ въ 13,5 омовъ; сопротивлен1е проволокъ для 
подвешиван1я всего 3,5 ома, такъ что на весь приборъ 
приходится 17 омовъ. Продолжительность колебан1Й около 
2,6 сек. и токъ въ ‘/ю милли-ампера производит!, отклоне- 
Hie въ 142 делен1я, когда шкала удалена отъ зеркала на 
разстоян1е въ 200 деленШ шкалы.

Это очевидно самый чувствительный гальванометръ этой 
формы, какой только былъ построенъ. Можно было бы по
лучить еще ббльшую ^вствительность, если не стараться 
достичь хорошей аперлодичности, потому что весь катушки 
состоитъ по большей части изъ веса меднаго остова, на ко
торый намотана проволока и которьпл нарочно сделанъ 
массввнымъ, чтобы получить большое магнитное трен1е, а 
следовательно и возможно полную аперюдичность.

П р о б н ы й  д о с к и  въ Т ем сгь  Д и т т о т ь .—Сенки и Андер- 
сенъ устроили въ мастерскихъ Виллянса и Робинсона въ 
Темсе-Диттоне полную систему измерен1й для испытанШ 
динамомашинъ: измерен1я вольтовъ, амперовъ и сопротивле- 
Н1й. Эта установка представляетъ большой интересъ по 
точности, какой можно достичь при измерен1яхъ (ошибки
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не переходятъ за ^/^’/о) не смотря на близость работающихъ 
машинъ; она очевидно послужить образцомъ для многихъ 
техническихъ лабораторий.

Для англ1йской техники она представляетъ большое зна- 
чен1е, потому что, какъ зам^тиль Кромптонъ во время пре- 
н1й, происходившихъ послЬ сообщен1я Сенки и Андерсена 
по этому поводу, почти всЬ динамомашины, служащ1я на 
центральныхъ стандшхъ въ Англш, приводятся въ движе- 
Hie паровыми машинами Виллянса и проходятъ чрезъ ма- 
стерсйя въ ТемсЬ Диттонй; «Столько заводчиковъ посыла- 
ютъ свои динамомашины къ Виллянсу, чтобы приспособить 
ихъ къ его двигателямъ, что эти мастерсйя дЬлаются об- 
щимъ пунктомъ, гд'Ь встречаются конструкторы, которые 
могуть судить тамъ о сравнительныхъ достоинствахъ сво- 
ихъ машинъ».

Применяемый способъ измерен1й не представляетъ ни
чего новаго по своему принципу: онъ основанъ на упо- 
требленш очень чувствительнаго гальванометра д’Арсонваля 
G (фиг. 7), отклоненгя котораго пропорщональны силе про- 
бегаюшаго по нему тока. Калибрирован1е производится прямо 
въ мастерской по способу, который мы опишемъ дальше; 
каждое делеше соответствуетъ току въ 1 микро-амперъ; 
шкала содержитъ 175 деленгй.

Гальванометры стоять на каменныхъ тумбахъ, поставлен- 
ныхъ на толстыхъ гуттаперчевыхъ кружкахъ; такое устрой
ство устраняетъ вполне передачу сотрясен1й.

Такъ какъ токи, которые приходится измерять настолько 
сильны, что ихъ нельзя пускать прямо въ гальванометръ, 
то прибегаютъ къ следующимъ приспособлен1ямъ.

Й з м п р е ш е  с и л ы  т о к о в ъ . — Соединен1я представены 
сплошными лин1ями на фиг. 7. Пускаютъ въ аЪ измеряе-

В — сопротивлен1е В,
G — сопротивлеше гальванометра,

Ra — сопротивлетеп оследовательно съ гальваяометромъ.

Для отклонен1я D получаемы

(G +  R a ) D =  KDB,
откуда

мый токъ въ реостатъ В, сопротивлея1е котораго измерено 
разъ навсегда съ большой точностью *). Гальванометръ по- 
мещаютъ въ ответвлен1е на кондахъ этого реостата, что 
даетъ возможность измерять разность потенд1адовъ, произ
веденную тамъ искомымъ токомъ; отсюда прямо по формуле 
Ома подучаютъ силу тока. Въ цепь гальванометра вводить 
надлежапця сопротивлен1Я R a, чтобы уменьшать въ изве- 
стныхъ соотношешяхъ отклонешя, соответствующее данной 
разности потенд1адовъ на зажимахъ В.

Пусть будутъ:
t  — токъ, проходящ1й по G, при единице отклонев1я 

на шкале,
К — токъ, проходящШ по В при единице отклоненгя 

на шкале.

Этотъ реостатъ состоитъ изъ 40 платиноидныхъ стерж
ней въ 1,82 м. длиной каждый, расположенныхъ между 
двумя медными конечными полосами; стержни въ 0,762 мм. 
д1ам. Тага какъ сопротивлеше стержней очень мало, то его 
пришлось измерять по особому способу. Обыкновенно пред- 
нолагаютъ, что платиноидъ представляетъ собой сплавъ изъ 
мельхюра и вольфрама; последнш придавалъ бы сплаву 
большинство своихъ качествъ. Свинбернъ тщательно анали- 
зировалъ большое число образцовъ этого вещества, но онъ 
нигде не нашелъ никакого следа вольфрама По его мненш 
платиноидъ представляетъ собой мельхшръ съ болЪшимъ 
содержатемъ никкеля.

В
R a — к  — G (1)

Постоянный определяются разъ навсегда калибрирова- 
н1емъ, къ которому мы вернемся ниже; въ разсматривае- 
момъ случае

В =  0,0010882 лег. ома при температуре 17“ Ц.
G =  429 лег. омовъ при температуре +  17° Ц-
к  —  0,06 X  10 -®  амперовъ.
I таблица даетъ принятый постоянныя и соответствую- 

щ1я величины R a.

Таблица I.

к

ё

1

0,5

0,1

0,025

Температурная поправ

ка, которую надо при

бавлять къ R a-
З а м е ч а й !  я.

17,708 

8,639 

1,385 

0,244 0,104 Т -1- »

4,17 T-f-l,56(17“ —t) 

2,07 Т +  » »

0,417 Т  Н- » »

Т — повышен!е темпе- 
пературы;

^ 2 
В — отъ тока _  1Щ 000

с» град. Ц; 
t  — температура галь

ванометра въ град. Ц.

Этотъ способъ, состоящШ въ непосредственномъ опре- 
делеши силы тока по величине гальванометрическаго откло
нешя, употребляется только для обыкновенной работы; для 
более точныхъ измеренш прибегаютъ къ следующему кос
венному способу:

Чрезъ KopoTKie промежутки времени наблюдаютъ откло
нешя светлой точки, чтобы знать главное отклонеше, а 
потомъ определяютъ величину тока, соответствующаго 
этому отклонешю.

^ я  этого гальванометръ снабжаютъ ветвью и, прервавъ 
сообщешя съ В, пускаютъ въ цепь RG токъ нормальнаго 
элемента; затЬмъ урегулировываютъ сопротивлеше R  такъ, 
чтобы получилось снова наблюденное отклонеше.

При этихъ услов1яхъ, если
S  — определяемый токъ,.
G — сопротивлён1е гальванометра,
R , — сопротивлен!е последовательно съ G, когда въ цепи 

находится Нормальный элементъ,
R a — сопротивлен!е последовательно съ G, когда въ цепи 

находится В,
е — электровозбудительная сила съ температурной по

правкой.
т  — увеличивающая способность ветви, то будетъ

I   (R* ~Ь R)  ̂ (21
/  ~  (wR, -Ь G) В ...................  ̂ '

Такимъ образомъ освобождаются отъ погрешностей, ка- 
шя могутъ происходить отъ неисправностей гальванометра, 
й можно достичь большой точности.

Измпфеше потенщаловъ.—Применяемое расположенге 
представдёяо пунктирными лин!ями на фиг. 7.

Проводи,  ̂разность потенщаловъ на которыхъ желаютъ 
измерить,, соединяются въ а* и 6* или непосредственно съ 
цепью гальванометра, если разность потенцгаловъ доволь
но малая, или съ зажимами реостата Р довольно большого 
сопротивленш, въ двухъ точкахъ котораго ответвляютъ токъ, 
пробегаднвйй по гальванометру Gj и магазину сопротивле- 
шю Rjji’v ’
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Пусть будуть:

к  — токъ, проходящ1й по G; ' .'i--
К — соотв'бтствующая разность потенщаловъ' на оконеч- 

ностахъ главной n.toH; ; ■ .
Р — сопротивлеше последней;
г — сопротивлеше части А  реостата, заключающейся меж

ду точками отв^твлетя главной ц'Ьпи;
G — сопротивлеше гальванометра; ' ■
R  — сопротивлеше посл̂ д̂овательно съ G; "ярлучаемъ:

г ■ ■ ■
=  P ( r - f G  +  I l ) - f  r (G -4 -R l-  

Отсюда выводимъ;

-  _  ( G - f  —  
г I ^  P +  r J ,f X p + ,

формула, которая даегь возможность вычислить сопротив- 
лен1е, какое надо вводить последовательно съ G, чтобы из

менять въ определенной пропорцш отношен1е
Въ приборахъ, применяемыхъ въ Темсе Диттоне, у галь

ванометра было сопротивлен1е G =  435 легальнымъ омамъ 
при температуре 17° Ц.; онъ отклонялся на одно делен1е 
шкалы при токе Л =  1 микро - амперу =  1 X  10 -е ампера. 
Сопротивлен1е смотря по обстоятельствамъ, равня
лись 250, 500, 750 или 1000 омамъ; г  было постоянное со-

г
противлен1е въ 2,5 ома; итакъ отношен1е f  = р назы
ваемое спотенц1аметрическимъ множителемъ», равнялось

Р г
Ч ю о ,  Ч т о ,  Ч ?.о о , или V‘oo') следовательно р  ̂ равнялось 
приблизительно г.

Итакъ найденную ниже формулу можно написать проще 
такъ: .

R = | .  K - ( G - b r ) (3)

Когда измеряемая разность потенц1аловъ меньЪе 1,75 
вольта, то реостатъ Р не употребляется; тогда проводы 
соединяютъ прямо съ зажимами гальванометрической цепи.

Таблица II.

Постоянная
К.

R(, вълегаль- 
ныхъ омахъ.

Поправка на 
1® Ц. Замечашя.

0,0005
0,001
0,005

0,01
0,05
0,1
0,5
1
2

3
4

60
555

4517

9469
57,5

552,5
4515
9469
9469
9469

12773

1,68
1,80
2.71

3.85 

1,68 
1,80
2.71

3.85
3.85

3.85 
4,61

Прямое соеди-

ненге.

Р +  » = 2 5 0 .

Р +  .— 500. 
Р +  »- =  750. 
Р -|-г  =  750.

нен1я температуры выше или ниже 17® Ц. достаточно при
бавить къ R» или вычесть изъ него 0,023®/о отъ R v  (если 
катушки изъ платиноидной проволоки) плюсъ 0,388®/» 
отъ G.

Какъ въ гальванометре, такь и въ катушкахъ магазина 
сопротивлен1й токъ производить совершенно незаметное на- 
греван1е, а следовательно гальванометръ можно оставлять 
въ цепи безъ всякой опасности въ течен1и какого угодно 
времени.

При обыкновенной работе измерен1а делаютъ непосред- 
ственнымъ отсчетомъ, а для точныхъ работъ, какъ мы уже 
объясняли, шкалу употребляють только для получен1Я сред- 
няго отклонен1я. Затемъ отыскиваютъ величину электровоз- 
будительной силы, соответствующей этому отклонена, по- 
местивъ между зажимами цепи RG электровозбудительную 
силу, равную электровозбудительной силе нормальнаго эле
мента, введя ветвь передъ гальванометромъ и урегулиро- 
вывая соп|зотивлен1е R такъ чтобы снова получилось сред
нее отклонен1е.

Пусть будуть:

Е  — искомая разность потенц1аловъ;
г- — полное сопротивлен1е реостата Р вместе съ прово

дами;
га— сопротивлен1е части А, заключенной между точка

ми ответвлен1я гальванометрической цепи;
R '— сопротивлен1е въ цепи гальванометра, необходимое 

для получешя средняго отклонен1я;
т  — увеличивающая способность ветви, когда употреб

ляется нормальный элементъ.
е — электровозбудительная сила нормальнаго элемента, 

исправленная по температуре.
Получаемъ:

г R ® +  G 
^ — га от R> Ч- G *•

■ И з м п р е ш е  с о п р о т и в л е м п .— Эти приспособлешя рав- 
нымъ образомъ дають возможность измерять съ очень боль
шой точностью сопротивлешя. Если желаютъ измерить очень 
малыя сопротивлен1я, какъ напримеръ сонротивлен1е якоря 
динамомашины между щетокь, то пускають токъ въ этотъ 
якорь и измеряютъ одновременно силу тока и разность по- 
тевц1аловъ на оконечностяхъ сопротивлен1я; последнее по
лучается непосредственно по формуле ома. Если взять под
ходящая постоянныя для вольтметра и амперметра, то мож
но получать точный измеренш, пользуясь какимъ угодно то- 
коиъ. Следующая таблица показываетъ, что точность не 
зависитъ отъ силы употребляемаго тока.

Таблица III.

Сила тока въ 
амперахъ.

Разность потвнд1а- 
ловъ въ волътахъ 
между щетками

Сопротивлеше въ 
омахъ.

25,9 0,203 0,00784

47,1 0,370 0,00786

II таблица содержитъ въ 1-мъ столбце принятыя при 
приборе постоянныя, а во 2-мъ столбце— соответствующ1я 
величины Rt> *). 3-й столбецъ даетъ поправки, обусловли
ваемый температурой; потенщометричесшй множитель оче
видно не зависитъ отъ температуры; на градусъ Ц. изме-

*) Формула (3) даетъ сопротивлев1е Re въ истинныхъ 
омахъ; значен1я Re во II таблице указаны въ легальныхъ 
омахъ; чтобы сделать приведев1е, принимаютъ легальный 
омъ= 0,9977 ома.

Когда желаютъ измерять очень большое сопротивлен1е, 
какъ напримеръ сопротивлев1е изолировки, то начинаютъ 
съ измерен1я электровозбудительной силы тока, а затемъ 
замыкають этотъ токъ прямо чрезъ цепь, содержащую вольт- 
метюъ и измеряемое сопротивлен1е.

Такимъ образомъ электровозбудительная сила одной ди
намомашины при ходе порожнемъ, измеренная на вольт
метре G® обыкновеннымъ способомъ, оказалась равной 103 
вольтамъ. цепь этой динамомашины замкнули, соединивъ 
одну изъ ея оконечностей съ осью машины, а другую—съ 
коллекторомъ якоря, изоляц1ю котораго следовало испытать.

Такимъ образомъ изолировка якоря составляла часть 
цепи, которая была замкнута прямо чрезъ G*. Отсчетъ на 
шкале вольтовъ равнялся теперь 89,5, т. е. по цепи прохо
дить токъ въ 89,5 микро-амперовъ.
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Итакъ полное сопротивлен1е ц̂ Ьпи было 

1 0 3 X 1 0 ®
— ggg— = 1 , 1 5 1  мегомовъ.

Оно состояло изъ искомаго сопротивленЫ плюсъ н1̂ сколько 
сотенъ омовъ,—сопротивлен1е Gs и проводовъ.

К а л и б р и р о в а ш е  га л ь в а и о м е т р о в ъ . Калибрвроваше галь- 
ванометровъ основывается на прим1 нен1и нормальнаго эле
мента Кларка и калибрированнаго сопротивлен1я. Такъ какъ 
нельзя было бы замыкать ц ^ ь  нормальнаго элемента, не из
меняя ее, то вотъ какъ поступаютъ:

Токъ батареи двухъ или трехъ аккумуляторовъ пропу- 
скаютъ по ц^пи, содержащей реостатъ А  (фиг. 8 ) неизм^н-

отклонен1е въ ту или другую сторону, если бы произошло 
уклонен1я отъ paBHOBtcia ‘ /ют X  1600 =  0,00016 вольта, 
т. е. около 0 ,011®'о электровозбудительной силы нормальва- 
го элемента. Чувствительность этихъ электрическихъ в^совъ 
такова, что для отклонен1я гальванометра G, достаточно 
передвижев1я на ®/ю миллиметра одного изъ скользящихъ 
контактовъ ртутнаго сопротивлен1я.

Таблица IV.

R ; Отклонен!е въ | 
милли.метр. I

Д г

няемое сопротивлен1е и ртутный реостатъ, сопротгвден1е ко- 
тораго можно урегулировать такимъ образомъ, чтобы раз
ность потенщаловъ между зажимами А или, что одно и тоже, 
между ответвляющимися отъ нихъ двумя ртутными чашеч
ками равнялось электровозбудительной силе нормальнаго эле
мента. Удостоверяются, установилось ли равновейе, посред- 
ствомъ приспособлен1я, представленнаго на левой части 
схемы.

Этотъ ответвленный токъ пропускаютъ въ очень чувстви
тельный гальванометръ G „ цёпь котораго содержитъ нор
мальный элементъ F , расположенный навстречу. Когда 
электровозбудительная сила въ С равна электровозбуди
тельной силе элемента Кларка, гальванометръ Gj остается 
на нуле. Разъ эта регулировка произведена, распола'гаютъ 
въ С постоянный источникъ электричества съ известной' 
электровозбудительной силой. Итакъ остается только пустить 
токъ въ калибрируемый гальванометръ Gj, расположенный 
последовательно съ известнымъ сопротивлен1емъ R  и снаб
женный ветвью, если нужно; тогда найдемъ его отк.юнеше, 
соответствующее определенной силе тока.

Пусть будуть:
«■ — токъ чрезъ гальванометръ;

7п — переводный множитель ветви;
R — сопротивлеше последовательно съ G;
(J _  сопротивлен1е гальванометра; 

получаемъ;

г =  — i - — ........................... (5) ■ .
»« R - f  G '  '

Сначала вычисляютъ по этой формуле >» и R такъ, что
бы силы тока г, пробегающ1я по гальванометру, равнялись 
10, 20, 30 и т. д. микро-амперамъ.

Таблица IV, которая содержитъ въ III столбце откло- 
нен1я, соответствующ1я силамъ въ 5, 10 и т. д. микро-ам- 
перовъ, показываетъ кроме того цифрами, заключающимися 

/ разности тока \
въ IV столбце (разности отклоненш)> ™  «тклоненш про- 
порщональны силе тока по всей шкале; цифры III столбца 
представляютъ средн1я изъ трехъ опытовъ.

Этотъ способъ можетъ доставить большую точность; галь
ванометръ Gi, который служитъ только для указашя равен
ства электровозбудительныхъ силъ на зажимахъ калибруе- 
мяго гальванометра и на зажимахъ нормальнаго элемента, 
очень чувствителенъ. Его светящаяся точка перемещается

заметно отъ тока въ a înepa; такъ какъ внутрен

нее сопротивлен1е нормальнаго элемента плюсъ сопротив- 
ленЦ Gi не превосходить 1600 омовъ, то получалось бы

5 

10 
20 
30 

40 

50 

60 
80 

100 
120 ' 

140 

160 
170

28,729
14,343

7,150
4,752
3,553
2,834

2,355
1,755,2

1,395,5
1,155,7

984,5

856.0
803.1

11,3
22,8

45,2

68,0
90,9

113.5
136.5 
180,7

225.0
270.0

315.5

361.0
384.0

0,4348
0,4464

0,4386
0,4367

0,4425
0,4444
0,4474

0,4514
0,4444

0,4395
0,4395
0,4348

Въ цепи нормальнаго .эле.мвнта употребляется ключъ съ 
двойнымъ контактомъ, соединенный съ большимъ сопротив- 
лен1емъ (около 1 0 ,000  омовъ) такимъ образомъ, что, когда 
ключъ важатъ на половину, это сопротивлеше не позво- 
ляетъ опасному току проходить чрезъ элементъ, а когда 
ключъ замкну^ вполне, передъ этимъ сопротивлен1емъ, 
по установдеши равновейя между электровозбудительными 
силами, вводится короткая ветвь и такимъ образомъ полу
чается полная чувствительность, какую только можетъ до
ставить способъ.

Передача энерпи при помощи перем^ннаго 
тока.

Г и с б е р п т  К а п п а .

Года два то1̂  назадъ городсюя власти города Кас
селя въ Германш решили ввести въ город! электриче
ское освещеше, по^стивъ электрическую станц1ю на бе
регу реки Фульды въ здаши водоподъемной станцш въ четы
рехъ миляхъ отъ города. Конечно было бы возможно уст
роить просто станцйо съ обыкновенны.мъ неременнымъ то- 
комъ. Но такое решен1е вопроса было бы не совсемъ удачно. 
Прежде всего при это.мъ можно было бы установить всего 
2500 лампъ въ 16 свечей каждая, такъ какъ сила водо- 
йодъемной станц1и не превосходила 2СЮ лошадиныхъ силъ. 
Во вторыхъ применете перем!ннаго тока не позволяло 
выполнить желан1е Муниципалитета, какъ можно съ боль
шей выгодой воспользоваться имеющейся силой. Чтобы вы
полнить это намереше, очевидно было необходимо приме
нить какую-нибудь систему запасан1я энерг1и для того, 
чтобы тюрбйвы постоянно могли работать во всю силу. 
При этой системе число лампъ .могло бы быть увеличено, 
Поэтому въ дайномъ случае весьма удобна была бы обыкно
венная станцш. съ постояннымъ токомъ, если бы не такое 
значительное разстоян1е отъ города.

Очевидно ^адо было бы работать съ токомъ большаго 
напряжеШя и трансформировать ихъ въ токи низкаго на-



X  2 2 . ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 305

I пряжен1Я на вспомогательныхъ станц1яхъ въ самомъ города. 
11о динамомашияы, дающ1я постоянный токъ высокаго на- 
пряжеюя, им^ють тайе недостатки, которые очень жела
тельно было бы избрать. КролгЬ того изоляц1я баттарея 
изъ 10Ш аккумуляторовъ, соединяемыхъ последовательно 
при заряжан1и и параллельно при разряжети, представ.- ' 
ляеть больш1я затруднен1я и требуеть многихъ сложцыхъ 
приспособденШ. • '

Итакъ ни одна изъ разсмотренныхъ системъ, т. е.: ни 
обыкновенный станции съ переменнымъ токомъ, ни станщи 
съ постояннымъ токомъ и баттареями аккумуляторовъ,". це 
годилась для Касселя.

Вопросъ былъ весьма удачно решенъ инженеромъ Оска-' 
ромъ фонъ-Миллеромъ, которому мунидипалитетъ йоручилЬ 
это дЬло. PimeHie состояло въ следующемъ:

Фонъ-Миллеръ решилъ передаватъ энергш посредствомъ 
однофазнаго переменнаго тока на две вспомогательный стан- 
цш въ Касселе, отъ которыхъ уже городъ снабжался по
стояннымъ токомъ по трехпроводной системе.

На одной изъ вспомогагельныхъ станд1й онъ доместилъ 
баттарею аккумуляторовъ, которая заряжалась въДасы сла- 
баго освещен1я и разряжалась, помогая динамомашинамъ, 
въ часы, когда потреблен1е тока усиливалось. Такимъ обра- 
зомъ общее число лампъ могло быть увеличено до 35000.

| 0 | А
О

1

Ai

Фиг. 9.

На фиг. 9 представлено схематически расположен1е стан- 
д1й и машинъ.

А , и А„ суть два альтернатора, каждый въ 60 киловат- 
товъ, помещенныхъ на генераторной станд1и. Съ этой стан- 
д1и токъ, по подземному кондентрическому кабелю передается 
на две вспомогательный станд1и. Альтернаторы расчитаны 
на напряжете у зажимовъ въ 2000— 2 2 0 0  вольть, потеря же 
при передаче, когда оба работають во всю силу, дости- 
гаеть 10“/о.

На каждой вспомогательной стандш помещенъ транс- 
форматоръ, преобразовывающ1й переменный токъ въ по
стоянный. Онъ состоитъ изъ альтернатора въ 60 киловат 
товъ Аз, А4, соединенныхъ каждый съ двумя динамомаши
нами постояннаго тока D,, Dj и D,„ D4,. На одной изъ вспо- 
могательныхъ станд1й находятся две батгареи аккуму.1ято- 
ровъ Bj и В2, расположенныхъ такъ, чтобы питать трех
проводную систему.

Магистрали въ городе соединены такъ, что эти батта- 
реи могутъ питать проводники во всемъ городе и достав
лять токъ по магистралямъ на вторую вспомогательную 
стандш.

Чтобы пустить въ ходъ какой либо изъ трансформа- 
торовъ, достаточно замкнуть день постоянныхъ динамо- 
машинъ. Оне тогда начнутъ работать какъ двигатели и при- 
ведутъ во вращен1е альтернаторъ; когда скорость его дости- 
гнетъ нужнаго предела, замыкается депь высокаго напря- 
жен1я, альтернаторъ начинаетъ работать какъ двигатель и 
вращаетъ соединенный съ ними динамомашины.

Какъ можно видеть тутъ не только альтернаторы, поме
щенные на генераторной стандш работають параллельно.

но параллатьно также работають и два альтернатора, поме
щенные въ двухъ вспомогательныхъ стандшхъ, находя
щихся въ разныхъ частяхъ города.

.. Динамомашины установлены системы Броуна, альтер- 
• наторы же принадлежать къ типу, носящему мое имя. Все 
эти машины построены заводомъ' Эрликонъ.

Вся честь устройства Кассельской установки, этого, 
вероятно перваго, образда передачи энерсти при помощи 

•переменнаго тока, принадлежить фонъ-Миллеру, который 
въ то время, какъ MHorie электротехники сомневались въ 
возможности параллельнаго соединен1я альтернаторовъ, сме
ло приступилъ къ устройству установки, полный успехъ 
которой зависитъ не только отъ параллельнаго соединен1я, 
но также и отъ экономичнаго и безопаснаго способа пере
дачи энерг1и при помощи однофазнаго переменнаго тока, 
получаемаго отъ обыкновенныхъ альтернаторовъ, служа- 
щихъ для освещешя. Къ устройству установки было при- 
ступлено въ Мае прошлаго (1891) года и до сихъ поръ 
она работаетъ бозъ малейшей задержки.

(The Electrician).

Хронологическая истор1я электричества, 
гальванизма, магнитизма и телегра(|)а.

( П р о д о л ж е ш е  *).

17 7 6 . — Бордо (Жанъ Шарль), франдузсюй астрономъ 
и мате.матикъ, пбдвинулъ впередъ работу Малле и первый 
точно установилъ CBe^eniH о третьемъ и самомъ важномъ 
элементе земнаго магнитизма, а именно о его напряжен1и.

Ему принадлежить правильное опреде.теше разниды на- 
пpяжeнiя въ различныхъ точкахъ земной поверхности по
средствомъ H.TMepeHifl колебашй вертикальной стрелки въ 
магнитномъ мериддане. Это онъ -сделалъ во время своей 
экспедид1и на Канарсюе острова и его наблюден1я были 
подтверждены другими наблюден1ями, сделанными въ тече- 
нш 1785 — 1787 гг. спутникомъ яесчастнаго Ла-Перуза, 
Полемъ де-Ламанжомъ, и сообщенными изъ Макао француз
ской Академш.

1777. — Лихтенбергъ (Георгъ КристофъХ профессоръ 
эксперпментальной филocoфiи въ геттингенскомъ универси
тете, проявилъ cbcTOflHie наэлектризованныхъ поверхностей, 
посыпая ихъ порошками.

Hocящiя его имя фигуры получаются, если проводить 
шарикомъ лейденской банки кашя либо .тиши на смоляной по
верхности и посыпать последнюю хорошо перетертой смесью 
серы и сурика. Такъ какъ эти вещества TpenieMb приво
дятся въ противуположныя электрическ1я состояшя, то 
сера собирается на положительной части смолы, а сурикъ 
на отрицательной. Положительное электричество произво
дить pacпoлoжeнie, подобное перьямъ, а отрицательное —  
звездообразное.

1778. — Мартинъ (Веньяминъ), aHrxiilcKifl артистъ и ма- 
тематикъ, утверждаетъ въ своихъ сочинен1яхъ, что согласно 
съ его опытами магнитная сила обратно пронордюнальна 
квадратнымъ корнямъ изъ кубовъ paзcтoянiй. Нодъ, разсуж- 
дая о законахъ магнитной силы, говорить, что какъ Мартинъ, 
такъ и Тоб1асъ Мейеръ пришли къ верному заключешю 
о тождественности закона магнитной силы съ закономъ тя- 
rorhHia и что въ предыдущихъ опытахъ Хоксби и другихъ 
не былп приняты въ разсчетъ надлежащимъ образомъ нару- 
шaющiя перемены въ магнитныхъ силахъ, столь тесно свя
занный съ характеромъ онытовъ.

1778. — Дюпюи (Шарль Франсуа), знаменитый фран- 
цузсшй писатель, который въ 24 года отъ роду сделался 
прюфессоромъ риторики въ коллег1и въ Лизье, ностроидъ 
телеграфъ по плану, указанному Амонтономъ (1704 г.). 
Посредствомъ этого прибора онъ обменивался корреспон- 
дeнцieй съ своимъ другомъ Фортеномъ, жившимъ тогда въ 
Баньо, до начала революц1и, когда онъ счелъ за благора
зумное уничтожить совсемъ это сообщеше.

1778. — Бругмонсъ (Себальдъ Юстинъ), профессоръ есте-

*) См. «Электричество» № 21, 1892 г.
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ственной истор1и въ лейденскомъ университетЬ, откршъ, 
что кобальтъ притягивается, а виснуть и сурьма отталки
ваются однимъ и т^нъ же полюсожъ магнита, и такимъ об- 
разомъ положилъ основан!е науки о д1амагнитизм'й.

Гумбольдтъ зам^чаетъ: — «Бругмонсъ, а nocit него Ку- 
лонъ, который быль одаренъ бол'йе высокими математиче
скими способностями, проникли глубоко въ природу земнаго 
магнитизма. Ихъ талантливые физичесше опыты захваты
вали магнитное притяжен1е всей матерш, MtoHoe распре- 
Д’к1ен1е силы въ магнитномъ стержне данной формы и за- 
конъ ея дМств1я на разстоян1и. Чтобы получить точные 
результаты, они пользовались колебан1ями горизонтальной 
стр'Ьлки, подвешенной на нити, а также откдонен1ями кру- 
тильныхъ весовъ2.

1779. — Лордъ Махонъ (впоследствш Tperitt графъ Стан- 
хопъ), очень способный и плодовитый англ1йск1й изобрета
тель, ученикъ Лесажа изъ Женевы (1774 г.), издалъ «Прин- 
дипы электричества», въ которыхъ онъ объясняетъ действш 
возвратнаго или побочнаго удара электрическаго разряда 
замеченнаго первый разъ Веньямпномъ Вильсономъ (1746 г.)

Онъ воображалъ, что когда большое облако бываетъ за
ряжено электричествомъ, то последнее перемещаетъ боль
шое количество этой жидкости изъ соседняго слоя воздуха, 
а когда облако разрядится, то электрическая матер1я воз
вращается въ ту часть атмосферы, откуда она была преж
де извлечена. По тбор1и, изложенной въ вышеупомянутомъ 
сочинен1и, «положительно наэлектризованное тёло, окружен
ное воздухомъ, будетъ отлагать на всехъ частицахъ этого 
воздуха, приходящихъ последовательно въ сонрикосаше съ 
нимъ, пронорщональную часть своего избытка электричества. 
Такимъ способомъ возду.хъ,окружающ1й тбло, сделается также 
наэлектризованнымъ положительно, т. е. онъ образуетъ около 
этого положительнаго тела электрическую атмосферу, кото
рая также будетъ положительной.... Плотность асехъ такихъ 
атмосферъ уменьшается съ увеличешемъ р.азстояшя отъ 
заряженнаго тЬла».

Тиндаль говорить, что лордъ Махонъ расплавлялъ ме
таллы и возвратнымъ разрядомъ производилъ сильный фи- 
з1ологичесыя действш.

1779. ~  Ингенхузъ (1оганъ), выдающ1йся англ1йск1й 
врачъ и физикъ, родомъ изъ Бреды, написалъ отчеть объ 
электрическомъ аппарате, который по мнешю многихъ при- 
велъ къ изобретенш дисковой электрической машины, хотя 
это приписываютъ также Дже.чсу Рамсдену. Д-ръ Пристлей 
утверждаетъ, что Ингенхузъ и Рамсденъ изобрели ее не
зависимо одинъ отъ другаго. Онъ описываетъ, что стеклян
ный вертикальный дискъ въ 9 дм. д1аметромъ вращается 
и трется по четыремъ подушкамъ, каждая iVa дм. длиной, 
расположеннымъ на противуположныхъ кондахъ вертикаль- 
наго дгаметра. Кондукторомъ служила латунная трубка съ 
двумя горизонтальными отростками, которые выступаютъ 
приблизительно на ‘ /j дм. за край стекла, такъ что каждый 
отростокъ беретъ электричество, возбуждаемое двумя по
душками.

Д-ръ Ингенхузъ построилъ также малевьк1й магнить 
изъ несколькихъ ПОЛОСОЙ) намагниченной ■ стали, сильно 
сжатыхъ вместе, который могъ поддерживать въ 150 разъ 
больше своего собственнаго веса. Онъ нашелъ, что смЬси, 
въ составь которыхъ входить порошокъ естественнаго маг
нита, бывають гораздо лучше смесей, сделанныхъ изъ по
рошка железа, такъ какъ у естественнаго магнита сдержи
вающая сила больше, чемъ у железа.

 ̂Въ 1786 г. д-ръ Ингенхузъ писалъ, что ростъ_ расте- 
шй заметно нисколько не ускоряется и не замедляется 
обыкновеннымъ элеиричествомъ.

1780 — 1781. — Берталонъ (Пьеръ), франдузскШ врачъ 
и профессоръ физики, большой другъ д-ра Франклина, из
далъ въ Париже «Электричество человеческаго гЬла», где 
онъ подробно разсказываетъ свои общ1я наблюден1я надъ 
атмосфернымъ элеиричествомъ относительно его действ1я 
на человеческое тело въ здоровомъ и болезненномъ состоя- 
ши. Онъ также разсуждаетъ о действгяхъ электричества на 
животныхъ и подробно описываетъ очень интересные опы
ты надъ электрическимъ скатомъ, который по его словамъ 

i представляетъ очень тесное сходство съ лейденской банкой; 
1780— 1783. — Профессоръ Вилльямсъ въ Кембридже, 

въ Массачузетде, первый произвелъ наблюден1я надъ маг- 
нитнымъ наклонешемъ въ Соединенныхъ Штатахъ и опу-

бликовалъ ихъ въ «Мемуарахъ Американской Академги». 
По этимъ сведЬн1ямъ наклонен1е въ 1783 г. равнялось 
69" 4 1'. Следующ1я паблюден1я надъ отклонен1емъ произво
дились во время экспедид1и Лонга въ Скалистые Горы 
въ 1819 г.

1780. — Отедъ Амю, ученый французсий 1езуитъ, кото
рый быль посланъ въ 1751 г. мнссшнеромъ въ Пекинъ, где 
онъ оставался до своей смерти въ 1794 г., писалъ 26 шля 
1780 г., а также 20 октября 1782 г., что изъ большаго 
числа наблюдешй онъ не нашелъ никакой перемены въиз- 
мененш магнитной стрелки, т. е. точка, на которую указы- 
ваетъ северный конедъ, склоняется къ западу отъ 2" до 
2*/о®, редко больше 4‘ /._,® и никогда меньше 2"».

17Й . — Кирванъ (Ричардъ), членъ Королевскаго Обще
ства, выдающШся ирландсый химию, который сделался 
президентомъ Дублинскаго Общества и Королевской Ирланд
ской Академш, получилъ отъ Королевскаго Общества зо
лотую медаль Коплея за мнопя денныя сообщен1я, сде- 
ланныя. имъ последнему учреждев1ю. Между ними можно 
указать на «Мысли о магнитизме», где онъ подробно трак- 
туетъ о притяжеши, отталкиван1и, полярности и пр.

Говорятъ, Кирванъ первый придумалъ понят1е о молеку- 
лярныхъ магнитахъ, но по с.ювамъ д-ра Макъ-Кендрика 
оно не имело никакого значешя до техъ поръ, пока не при- 
далъ ему определенную форму Веберъ.

1781. — Модюи (Антуанъ Ренъ), профессоръ въ фран
цузской Коллегш, опубликовалъ несколько наблюден1й, изъ 
которыхъ онъ заключаетъ, что прилгенеше электричества 
дЬйствуетъ благопр1ятно въ случаяхъ паралича. Онъ обыкно
венно помещалъ пащента на изолированномъ стуле въ сооб- 
щенш съ проводникомъ электрической машины. Де-ля-Ривъ, 
который упоминаеть объ этомъ, замечаетъ, что дЬйств1е, 
если какое и было, могло происходить только отъ выхода 
электричества въ воздухъ.

1781. — .Гавуазье (Антуанъ Лоранъ), выдающ1йся фран- 
цузск1й хи.микъ, главный основатель современной химш и 
системы хи.мической номенклатуры, которая получила исклю
чительное распространете въ начале л 1 Х  столетш и окон
чилась изгнан1емъ флогистической теор1и, доказалъ на не
сколькихъ опытахъ, произведенныхъ вместе съ Вольтой и 
.Гапласомъ, что при переходе твердыхъ и.ли жидкихъ телъ 
въ газовое состоян1е развивается электричество. Давидъ 
Брюстеръ говорить, что тела, который хотели испарять или 
растворять, помещали на изолированную подставку и сое
диняли цепью или проволокой съ электрометромъ Кавалло 
или съ конденсаторомъ Вольты, когда предполагали, что 
электричество постепенно увеличивается. Когда серную ки
слоту, разведенную въ трехъ частяхъ воды, налили на же
лезный опилки, съ сильнымъ шипен1емъ выделялся воспла- 
меняющ1йся воздухъ; чрезъ несколько минуть конденсаторъ 
оказывался настолько сильно заряженнымъ, что давалъ 
большую искру отрицательнаго электричества. Подобные же 
результаты получили, когда жгли на жаровне древесный 
уголь или когда получали «постоянный воздухъ» или азот
ный газъ изъ порошка мела посредствомъ серной и азот
ной кислотъ.

1 7 8 1 — 1783. — Донъ-Готей или донъ-Гольтьеръ, монахъ 
ордена СНеанх, усовершенствовалъ изобретен1е Дюпюи 
(1778 г.) и построи.1ъ телеграфъ, съ которымъ онъ позна- 
комилъ Д'-pa Франклина, а также Кондорсе и Де-Милли, 
членовъ Академш Наую, рекомендовавшихъ его француз
скому правительству. Въ своемъ объявлен1и, опубликован- 
номъ въ 1783 г., онъ разсказываетъ, что имъ открыть но
вый способъ быстрой передачи, посредствомъ котораго онъ 

■ можетъ передавать извест1я и звуки по водянымъ трубамъ 
на разстояше 50 миль въ 50 минуть.
' ’ (Л р о д о л ж е ш е  с л п д у е т ъ ) .

ОБЗОРЪ н о в о с т е й .
Д и н а м о м а ш и н а  Г р и н в у д а  и  Б е т л и  д л я  

Д у г о в ы х ъ  л а м п ъ .  — Съ перваго взгляда кажется, 
4 io Гринвудъ и Бетли (изъ .Тидса) видоизменили и при- 

’ч;бмъ почти до неузнаваемости динамомашину Гохгаузена, 
. во более обстоятельный осмотръ этой новой машины для
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дуговыхъ лампъ показываетъ, что наиболЬе ■ заметной ея 
особенностью является отсутств1е фантастических! ^ к т р о - ‘ 
магнитовъ, хотя удержано нисколько первоначаль^ыХъ пОДг 
робностей, какъ напримЬръ коллекторъ съ воздушной изоли
ровкой, щеткодержатели и главный коммутаторъ.' У  этой 
машины все еще находимъ установку щетокъ на большомъ 
кольц'6, движущемся на рамкахъ, потому что' этЬ' состав-

ляетъ часть регуляторной системы, которая является харак
терной особенностью динамомашияы. Такъ какъ курьезныя 
магнитныя поперечины были откинуты, то пришлось видо
изменить и двигатель, который теперь расположенъ въдо-' 
бавочномъ или ответвленномъ магнитномъ поле между дву
мя выступами отъ полюсовыхъ придатковъ. ’

На фиг. 10 показанъ общ1й видъ 20 ламповой динамо-

IfiiiiiPPlyi

Фиг. 10.

машины съ прикрепленнымъ. регулирующимъ 'приводомъ. 
На фиг. 11 цепь представлена схематически. Небольшой 
плоскш кольцеобразный якорь М снабженъ обыкновеннымъ 
коллекторомъ и парой щетокъ, получающихъ слабый токъ 
чрезъ автоматичесмй коммутаторъ. Последн1й состоитъ изъ 
электромагнита, намагничиваемаго главнымъ токомъ, якоря L, 
который можеть соприкасаться съ темъ или другимъ изъ 
винтовъ а и Ь, и двухъ сопротивлешй R, состоящихъ изъ

Фиг. 11.

угольныхъ палочекъ около 12,5 мм. дааметромъ и 15  см. дли
ной. Небольшое изменен1е электровозбудительной силы въ 
главной цепи заставить якорь L  соприкоснуться съ а  или 5, 
смотря по обстоятельствамъ, и пропустить токъ чрезъ якорь М

въ томъ^йли другомъ направлеши, вследствге чего послед- 
нШ дудеть вращаться впередъ или назадь. Въ силу этого 
вращешя М подвинется немного зубчатое колесо S, под
держивающее щеткодержатели динамомашины (такъ какъ 
оно при помощи небольшаго привода зубчатыхъ колесъ 
сцепляется съ осью якоря М), и такимъ образомъ урегули- 
ровывается положеше щетокъ соответственно съ электро
возбудительной силой, какая требуется темъ или другимъ 
числомъ зажженныхъ дуговыхъ лампъ, расположенныхъ по
следовательно.

Надь 20 ламповой машиной произвели следуюпця испы
тана; ее приводилъ въ движен1е электродвигатель, у кото- 
раго поглощаемую имъ мощность легко можно было опре
делять; онъ вращался съ постоянной скоростью въ 750 обо- 
ротовъ въ минуту. Токъ постоянно быль въ 10 амперовъ, 
а среднее измеренное напряжен1е равнялось 47 вольтамъ 
на лампу.

Регуляторъ поглощаетъ всего 21 ваттъ, или около *///„ 
наибольшей нагрузки,—количество, которымъ можно вполне 
пренебрегать. У  контакговъ искръ не бываетъ и автомати- 
чесюй регуляторъ, разъ онъ установленъ, действуетъ быстро 
и безъ всякаго дальнейшаго присмотра за исключешемъ 
обтирашя пыли.

Испытан1е динамомашины.
Число дуго Обороты въ Токъ въ ам- Поглощ. лош.
выхъ лампъ. минуту. перахъ. силъ.

5 750 10 6,31
6 750 10 6,98
8 750 10 7,81

12 750 10 10,65
16 750 10 13,1
2 0 750 1 0 15,2

(The Electrician).
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П рерыватель Эйхлера. — Въ указанномъ на 

фиг. 1 2  положен1и ц4пь бываетъ замкнута и токъ прохо
дить изъ Р, въ Р, по пластинка а  на деревянномъ ры
чать с.

Фиг. 13.

Если сила тока слишкомъ увеличивается, то эта пла
стинка изгибается отъ своего расширешя и отгалкиваетъ 
стопоръ f ,  вслЬдств1е чего его наконечникъ, освобождая с, 
даеть возможность пружинЬ д  разомкнуть цЬпь, оттол- 
кнувъ с, какъ показано на фиг. 13. (Lum. El.).

Н о в ы й  э л е м е н т ъ  д ’И н Ф р е в и л я .—Этотъ изо- 
брЬтатель усовершенствовалъ дан1елевск1й элементъ типа 
Калло, въ которомъ раздЬлен1е жидкостей достигается, Какъ 
извЬстно, разностью ихъ удЬльнаго вЬса. Одинъ изъ круп- 
ныхъ недостатковъ обыкновенныхъ эле.чентовъ этого рада 
заключается въ томъ, что въ нихъ бываетъ много отбросовъ 
цинка: цинковые электроды приходится за.мЬнять новыми 
раньше, чЬмъ они израсходуются вполнЬ, а иначе вслЬд- 
CTBie уменъшен1я ихъ размЬровъ возрастаеть внутреннее 
сопротивлеше элементовъ и сила тока падаетъ. По разсче- 
тамъ изобрЬтателя приходится терять такимъ образомъ 
иногда до 45°/о полнаго вЬса новыхъ цинковыхъ электро- 
довъ; не всегда представляется возможность сбывать эти 
отбросы цинка, не говоря уже о томъ, что и собиран1е ихъ 
иногда было бы очень мЬшкотнымъ дЬломъ.

Д’Ннфревилю удалось придумать такую форму и такое 
соединен1е для цинковыхъ электродовъ, что они расходуются 
производительно въ батареЬ цЬликомъ безъ всякихъ отбро
совъ. Отдельные электроды соединяются между собой въ 
видЬ столба, причемъ ихъ соединешя недоступны, для жид
кости элемента; соединен1е производится крайне просто и 
быстро; израсходованный отчасти электродъ прикрЬпляется 
снизу новаго, послЬдн1й, когда онъ также отчасти израсхо
дуется, въ свою очередь прикрЬпляется опять подъ свЬж1й 
электродъ и т. д. Самый верхн1й электродъ прикрЬпляется 
къ подвЬскЬ, лежащей на краяхъ стклянки элемента, при
чемъ онъ только на половину опущенъ въ растворъ цин- 
коваго купороса, а нижн1е электроды погружены въ этотъ 
растворъ вполнЬ.

Электроды имЬютъ форму звЬзды съ 8  рад1альными 
отростками, наклоненными книзу. Въ центрЬ сверху у каж- 
даго электрода имЬется слегка коническШ шипъ, а снизу — 
слегка коническое утлублен1е или гнЬздо. ВсЬ электроды 
дЬлаются совершенно одинаковыхъ размЬровъ; шипъ одного 
элемента' плотно входить въ гнЬздо другаго (закрЬпляютт., 
надавливая шипъ въ гнЬздо и немного поворачивая, какт. 
при завинчивати). Когда одинъ электродъ соединенъ такимъ 
ооразомъ съ друтимъ, надъ концомъ шипа въ гнЬздЬ остается 
пустое пространство; скрЬплен1е получается совершенно 
надежное и можно не бояться, что нижнШ электродъ вы- 
падетъ; жидкость очевидно не можетъ проникнуть къ соеди-

нешю электродовъ по стЬнкамъ опрокинутаго въ жидкости 
гнЬзда для типа. Чтобы разнять элементы, достаточно слегка 
повернуть одинъ электродъ относительно другаго.

Благодаря тому, что рад1альные отростки электродовъ 
наклонены книзу, они начинаютъ расходоваться постепенно 
со своихъ концовъ, которые бываютъ опущены ниже въ 
растворЬ; наоборотъ, поддержка электрода расположена выше 
всЬхъ другихъ частей, а потому она подвергается меньшему 
химическому дЬйствш и разъЬдается уже послЬ отростковъ. 
такь что электродъ не можетъ упасть на дно элемента отъ 
разъЬдашя его поддержки.

Электроды соединяются такь, чтобы отростки приходи
лись у нихъ одинъ подъ другимъ, причемъ между ними 
остается зазоръ около 0,6 мм. При двйств1и элемента пу
зырьки водорода легко поднимаются кверху по наклоннымъ 
поверхностямъ отростковъ, оставляя ихъ свободными для 
дЬйств1я жидкости и отчасти собираясь у устья гнЬзда и 
такимъ образомъ способствуя предохранен1ю основан1я 
шипа отъ разъЬдан1я. Представимъ себЬ группу изъ трехъ 
такихъ электродовъ въ работавшемъ элементЬ; верхшй 
будетъ еще почти цЬ.льный, у средняго разъЬдены на поло
вину отростки, а нижшй будетъ походить на маленькш гри- 
бокъ, такъ что снизу эта группа электродовъ представить 
довольно равную поверхность.

Шипъ верхняго электрода входить въ гнЬздо въ упомя
нутой выше подвЬскЬ, сдЬланной изъ двухъ склепанныхъ 
латунныхъ полосокъ; съ одной стороны этой подвЬскЬ при- 
данъ видъ треугольника, такъ что она опирается на край 
банки въ трехъ точкахъ, обезпечивая для электродовъ вполнЬ 
устойчивое положен1е. Около треугольника, гдЬ полоска двой
ная, цродЬвается въ подвЬску проводъ ДЛя введешя эле
мента въ цЬпь. Такимъ образомъ для сборки элемента не̂  
требуется ни зажимовъ, ни винтовъ.

ЙзобрЬтатель утверждаетъ, что внутреннее сопротивлен1е 
у его элемента вътри раза меньше, чЬмъ у обыкновеннаго 
элемента Калло. ВслЬдств1е этого разсматриваемые элементы 
могуть быть весьма пригодны для работы въ цЬпяхъ малаго 
сопротивлетя, какъ напри1̂ ръ  въ мЬстныхъ телеграфныхъ 
цЬпяхъ, для гальванопластики, при маленькихъ электродви- 
гателяхъ, для пожарныхъ, полицейскихъ и желЬзнодорож- 
ныхъ сигналовъ и пр.

М ноготрубчаты й приборъ для техниче- 
ек аго производства озона по еиетем ’Ь Де
зи ре Ко рдй. ^  Обыкновенно озонъ получаютъ при по
мощи электрическихъ истеченш или тихихъ разрядовъ элек- 
трическихъ конденсаторовъ.

Нашли, что яркая искра производитъ только весьма не
полное преобразов ан1е кислорода, тогда какъ тих1й разрядъ 
даеть результаты гораздо лучше. Тогда стали придумывать 
множество приборовъ для получешя этого истечен1я, кото
рые всЬ можно подвести подъ одинъ типъ, изобрЬтенный 
Вернеромъ Сименсомъ (въ 1857 г.) и состоящ1й главнымъ 
образомъ изъ двухъ проводниковъ извЬстной длины, распо- 
ложенныхъ параллельно и отдЬленныхъ двумя стеклянными 
пластинками, который заключали между собой слой пре- 
образуемаго кислорода. Приборъ Вертело, состоящш изъ 
двухъ цилиндрическихъ трубокъ, представляетъ собой только 
видоизмЬиен1е прибора Сименса.

ВсЬ эти приспособлен1я превосходны для небольшихъ лабо- 
раторныхъ приборовъ, но онЬ не годятся для промышленнаго 
производства озона по той простой причинЬ, что по своему 
устройству онЬ не пригодны для крупнаго производства. 
Тогда нЬкоторые изобрЬтатели придумали примЬнить для 
промышленнаго производства озона плоск1е конденсаторы 
съ большой активной поверхностью; при этомъ только не
удобно было устраивать настолько параллельныя пластинки, 
какъ этого требовала равномЬрность истеченш, и затЬмъ 
такое, устройство не позволяло получить непрерывное охла- 
жден!е  ̂каждаго слоя кислорода—необходимое услов1е хоро
шего аодучен1я озона.

Въ этсннъ отношен1и озонизаторъ, который придумалъ 
Корда, .повидимому хорошо разработанъ.

Этотъ, приборъ (фиг. 14) состоить изъ пучка трубокъ, 
стеклянныхъ, высеребренныхъ внутри, или же мЬдныхъ' 
вылужёнНьтхъ или никкелированныхъ снаружи. Каждое между- 
трубное устройство образуеть элементъ, окруженный 4 труб
ками Щ Ъ, c a d ,  между которыми стеклянная трубка или
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палочка е  сконцентрировываеть электоичесйя •истечешя, 
исходяиця изъ трубокъ а,  Ь,  с  и d.  1Госл'6дн1я совдйнены 
съ полюсами динамомашины (УгЬдующимъ образом*:

Посредствомъ 4 щетокъ можно брать отъ коллектора 
KaKOil бы то ни было дивамомашины два перем^нныхъ тока 
съ заиедлен1емъ одинъ относительно другаго на четверть

першда. Всл£дств1е этого, если соединить трубку а  съ од- 
нимъ подюсомъ, а трубку с съ друтимъ нолюсомъ одного ' 
изъ токовъ, и съ другой стороны соединить трубку Ь съ од
ним* нолюсомъ, а трубку d  съ другим* полюсом* втораго 
тока (каждый изъ этих* полюсов* представляет* одна из* 
4 щетокъ), то при этом* будет* получаться попеременно

Фиг. 14.

разность потенц1аловъ между а и с, которая будет* пред
ставлять всегда четверть водны разности в*, фазе по отно- 
шешю к* разности потенц1аловъ, имеющейся между b u d , .  
т. е. когда у первой будет* наибольшая величина, вторая 
будет* нулем* и обратно,

В* результате получится электрическое поле, у линШ силы 
котораго будет* вращающееся направлен1е. Обусловливаемое 
этими лин1ями силы истечен1е будет* действовать около сте
клянной трубки на слой кислорода, находящ1йся между ме
таллическими трубками.

Вместе съ тем* трубки служат* для непрерывнаго охлаж- 
ден1я системы, потому что д.м пЬддержан1я въ приборе ка
кой угодно низкой температуры достаточно заставить цир
кулировать внутри трубокъ хододный воздух* или охлаж
дающую жидкость. Это представляет* преимущество, кото
рым* не следует* пренебрегать въ виду того, что получается 
двойное или даже тройное количество озона, смотря по сте
пени понижешя температуры.

Кислород*, проходящий съ надлежащей скоростью въ 
междутрубном* пространстве и подвергающшся по всей 
длине прибора электрическому истеченш, собирается не вы
ходе оттуда въ виде смеси кислорода съ озоном*.

Трубки помещаются въ гипсовой камере или въ дере
вянном* ящике, обложенном* войлоком*, съ внутренними 
стенками изъ листовато луженаго железа.

В* каждой изъ двух* цепей находится катушка, само- 
индукд1я которой въ соединенш съ электро-емкостью при
бора доставляет* высокую разность потонцталовъ между 
трубками, необходимую для получешя электрических* исте- 
чен1й.

Вход* и выход* газа происходят* на противоположвых* 
сторонах* прибора, так* что ни одна частица кислорода 
не может* оставить прибор*, ускользнув* отъ действ1я 
электрических* истечен1й. (Lum. El.).

' БИБЛЮГРАФ1Я.
Основан1я электротехники. А. П. П оетни- 

К О В Ъ . Часть II. П е р в и ч н ы е  le n e p a m o p u  п о с т о я н н а ю  
т о т .  Москва. Типограф1я Э. Лисснера и Ю. Романа 
1893. цена 1 р. 25 к. (158 страниц*, 86 рисунков*).

Эта II часть труда г. Постникова состоит* из* 3-хъ 
отделов*: 1-й отдел*, заключающ1й одну главу ТП посвя
щен* первичным* гальваническим* (гидроэлектрическим*) 
элементам*, 2-й отдел* — глава Т Ш  — посвящен* термо

электрическим* элементам* и 3-й отдел*—главы IX  и X — 
динамомашинамъ (и магнитоэлектрическим* машинам*) но- 
стояннаго тока.

По нашему мненш эти три отдбла очень неравнаго 
достоинства: 3-й отдел*, наиболее интересный для электро
техника, изложен* въ о д щ е м ъ  дельно, точно и хорошо, хотя 
отнюДь не свободен* отъ некоторых* крупных* недостат
ков* (см. дальше) и прито.мъ, нам* кажется, что онъ стра
дает* кое-где отъ излишняго стремлен1я автора къ сжатости. 
2 -й отдел* не только черезчуръ сжать, но даже кое гдё 
прямо с к о м к а н ъ  и прито.мъ въ немъ есть важным ошибки 
въ самых* существенных* частях* учен1я о термоэлектри
честве. 1-й же отдел* хотя и содержит* много хорошего и 
ценнагб, но въ немъ очень ужъ много резко-невёрных* 
утвержден1й и притом* по вопросам* первостепенной важ
ности для электрика и для электротехника. II это обстоя
тельство становится еще особенно непр1ятно потому, что 
почти все й  неправды, который автор* говорить о первич
ных* элементах*, и он* сам*, и читатель д о л ж н ы  относить 
и къ аккумуляторам*.

После этого вступлен1я мы перейдем* теперь, к* более 
подробному разбору лежащей перед* нами книги:

Въ главе VII (первой в* этой книге) говорится о тбх* 
химических* процессах*, которые происходят* в* различ
ных* гальванических* элементах*, о местном* действш, о 
поляризащи и о деполяризаторах*, и т. д., и т. д. В* этой 
же главе описывается элемент* Дан1эля и нёкоторыя его 
видоизменен1я, именно элементы Калло, Мейдингера, также 
С. Степанова; элемент* Maple Дэви, Лекланше, Лекланше- 
Барбье, Гасснера, Лаланда и Шаперона, Грове, Бунзена, 
Поггендорфа, Имшенецкаго и еще некоторые друг1е. Въ 
общем* все это точно и ясно, хотя мы, впрочем*, отме
тим* въ этой части главы V II следующ1е недосмотры: на 
странице 7 автор* говорить, что деполяризаторами бывают* 
главным* образом* или растворы солей, или же...», а следо
вало бы сказать: «растворы солей .ш к о  в о зс т а н о в л я е м ы х ъ  
м е т а л л о в ъ , как* то меди, серебра, ртути...». На стр. 16 
автор* говоря об* элементе Бунзена замечает* в* выноске 
что азотная кислота есть «наилучш1й и  слгьдоват елъно  )̂ 
п а и б о л гь е  п о д в е р ш ю щ ш с я  э .к к т р о л и з у  п р о во д н и к ъ , и зъ  
в с п х ъ  ж и д к о с т е й  з .г е м е н т а » ; что значит* напечатанное 
курсивом* мы положительно отказываемся решить.

Заметим* также, что мы никоим* образом* не можем* 
согласиться, чтоб* бы.то удобно и рац1онально называть 
как* это делает* автор*, цинк* в* элементе Дан1эля к а т о -

’ ) Курсив* поставлен* нами.
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дом ъ, а 1г6дь а н о д о м ъ , по нашему мнЬнш сл^дуетъ какъ 
это и д1лается многими, называть въ этомъ случай динкъ 
в н у т р е н н и м ъ  а н о д о м ъ , а м^дь в н у т р е н н и м ъ  к а т о д о м ъ ', 
чтб оправдывается тЬмъ обстоятельствомъ, что внутри эле
мента токъ идетъ отъ цинка черезъ электролитъ къ м^ди и 
сообразно съ этимъ на динкЬ выд'Ьляется кислородъ, кото
рый бы выдЬлялся на такъ сказать н а с т о я ш е м ъ  анод ,̂ 
еслибъ мы заменили динкъ и мЬдь напримЬръ платиновыми 
электродами и пропустили бы посредствомъ ихъ токъ какого 
нибудь источника черезъ жидкости въ томъ же направленш 
въ какомъ онъ шелъ въ работающемъ элементЬ. Точно также 
и на платиновой пластинкЬ-катод'Ь стала бы отлагаться изъ 
м^днаго купороса мета.1лическая м'Ьдь, которая въ работаю
щемъ элемент  ̂ Дан1эля отлагается на м'Ьдномъ электрод .̂

Въ этой же V II главф авторъ говорить о сравнеши 
электровозбудительныхъ силъ гальваническихъ эдементовъ. 
Зд'Ьсь онъ описываетъ способъ Фехнера и способъ Виде- 
мана (который онъ въ высшей степени неправильно счи- 
таетъ бол^е точнымъ ч^мъ способъ Фехнера, тогда какъ въ 
действительности онъ гораздо менее точенъ). Затемъ авторъ 
даеть еще описан1е одного «компенсад1оннаго» способа 
сравнешя электровозбудительныхъ силъ въ форме указанной 
еще авторомъ компенсад10ннаго метода вообще—Поггендор- 
фомъ, но почему то не упоминая даже имени Цоггендорфа 
называетъ этотъ способъ способомъ Дюбуа-Реймона; тогда 
какъ въ действительности известный способъ Дюбуа-Рей- 
мона или, чтобы выражаться вполне правильно, способъ 
Поггендорфа въ видоизмененш Дюбуа-Реймона совсемъ 
иной.

Въ § 126 этой же главы авторъ занимается, вопросомъ 
о томъ, каково должно быть сопротивле1«е ваеЬгней цепи, 
для того, чтобы данный элементъ развнвалъ въ ней наиболь
шую мощность и выводить известную теорему, что для этого 
сопротивлен1е внешней цепи, должно быть равно Сопротив- 
леюю самого элемента. При этомъ нельзя не пожалеть, что 
авторъ ограничивается лишь темъ случаемъ, ^гда внешняя 
цепь содержитъ одне такъ называемыя пассивныя сопро- 
тивлен1я, т. е. когда въ ней не имеется какихъ либо контръ- 
элекгровозбудательныхъ силъ, развиваемыхъ, нанримеръ, 
заряжаемыми аккуму.ляторами, дуговыми лампама, электро
двигателями и т. д. А  кроме того авторъ принимаетъ—и 
это представляетъ крупнейшую ошибку, что когда мощность, 
развиваемая въ внешней цепи наибольшая, то и отдача 
тоже наибольшая! А такъ какъ при услов1яхъ наибольшей 
мощности въ внешней цепи отдача равна 50“/о, то авторъ и 
выводитъ отсюда, что электрическая отдача системы, въ 
которой работаетъ данный элементъ, т. е. отношен1е элек
трической М01ЦН0СТИ развиваемой въ внешней цепи къ пол
ной электрической мопщости (т. е. къ мощности развиваемой 
во всей цепи)— «во всякомъ случае не превышаеть 0,5 или 
50°/о». Весъ этой ошибки тВмъ больше что авторъ ведь не 
можетъ не относить своихъ утвержденШ и къ аккумулято- 
рамъ. И въ следующемъ § «стоимость энергш доставляемой 
гальваническими элементами» только что отмеченный невер
ный взглядъ автора очень даетъ себя чувствовать (см. 
стр. 37).

Въ статье «гальваническ1я батареи» авторъ говорить о 
различныхъ группировкахъ элемептовъ въ батарею и раз- 
бираетъ при какой группировке сила тока въ внешней цепи 
даннаго сопротивлен1я II будетъ наибольшая. При чемъ 
можно опять пожалеть, что не говорится ни слова о случае, 
когда внешняя цепь кроме пассивныхъ сопротивле1ПЙ со
держитъ и активныя сопротивлен1я (контръ-электровозбуди- 
тельныя силы), и можно также, уже не пожалеть, а 
поставить въ сер1озный упрекъ автору, что онъ и'здесь 
утверждаеть самымъ решнтельнымъ образомъ, будто элек
трическая отдача системы, въ которой работаетъ га.1ьвани- 
ческая батарея никоимъ образомъ не можетъ превышать 50“/о!

Въ высшей степени серьезный упрекъ можно сделать 
автору и за то, что онъ несколько разъ с.мешиваетъ въ VII 
главе, о которой мы теперь и говоримъ, разность потеи- 
ц1аловъ на борнахъ батареи и ея электровозбудитольную 
силу! Что касается до § 12 1, въ которомъ говорится о томъ, 
какъ вычис.1ять эледтровозбудительную силу гальваничес- 
каго элемента по термохимическимъ даннымъ, т. е. по ко
личеству энерг1и выделяемому происходящими въ элементе 
реакд1ями, то мы можемъ только пожалеть, "йто этоТъ § 
имеется въ книге г. Постникова; до такой степени онъ

состоитъ почти сплошь изъ самыхъ неверныхъ и перепу- 
танныхъ утверждешй; авторъ говорить будто п о  т е р м о х и 
м и ч е с к и м ъ  д а н н ы м ъ  м о ж н о  в ы ч и с л я т ь  э .ге к т р о в о з б у д и -  
т е л ь н у ю  с и л у  г а л ь в а н и ч е с к и х ъ  э л е м ен т о в ъ . Это утверж- 
ден1е хотя и имеетъ, или правильнее и м гьло, за себя авто- 
ритетъ Сэра У. Томсона вполне опровергнуто теоретичес
кими изследован!ями фонъ Гэльмгольда и опытами Яна 
(Jahn), о которыхъ, правда, упоминаетъ авторъ, но лишь 
для того чтобъ сообщить читателю, что для элементовъ «не 
обладающнхъ обратимостью химическихъ реакдШ *) формула 
У. Томсона» (определяющая электровозбудительную силу 
по энерпи, выделяемой реакд1ями происходящими въ эле
менте) «является недостаточною (Гельмгольдъ) п даетъ, 
говоря вообще, более высокую величину электровозбуди- 
тельной силы, чемъ получаемая путемъ опыта (Jahn). Обрат
ные факты являются лишь какъ исключен!я». (См. стр. 28). 
А  на самомъ деле и изыскан1я фонъ Гельмгольца и боль
шинство опытовъ Яна относятся какъ разъ къ элементамъ 
обратимымъ, и доказали, что въ такихъ элементахъ электро- 
возбудительная сила иногда больше, иногда меньше той, 
которая вычисляется но известной формуле У. Томсона; 
въ зависимости отъ того, растетъ ли электровозбудительная 
сила даннаго элемента при повышен1и температуры или 
падаетъ. Если при измененп! темпераэтры она не меняется 
то тогда, и  т о л ь к о  т о гд а , законъ У. Томсона имеетъ силу. 
Авторъ же утверждаеть, будто для всехъ обратимыхъ э.те- 
ментовъ «съ полнымъ правомъ можно пользоваться изве
стною формулой У. Томсона»! (см. стр. 27).

Перейдемъ теперь къ разбору главы VIII, которая даетъ, 
или правильнее х о ч е т ъ  дать 1фаткую теорию термоэлекгри- 
ческихъ явлен!й, и описываетъ устройство некоторыхъ тер- 
моэлектрическихъ батарей; преимущественно имеющихъ 
кое-какое промышленное значение, какъ то; Кламона и Кар- 
пантье, Гюльхера, Жиро... Про эти онисан1я мы можемъ 
сказать, что оне хоть и очень кратки по необходимости, но 
тбмъ не менее очень ясны и, вероятно, покажутся очень 
интересными читателямъ книги г. Постникова; но относи
тельно теоретической части мы считаемъ себя обязанными 
сказать, что въ ней, конечно, многое верно, по очень мно
гое и ложно, и что изложея1е здесь въ общемъ довольно 
неясное, и что читателю, который по своимъ недостаточ- 
нымъ знашямъ изъ учешя объ электричестве, не въ состоя- 
н!и будетъ отделить верное отъ невернаго и распутать 
неясное, такому читателю эта часть книги будетъ, въ сущ
ности, вредна. Читателю же, который достаточно знакомь 
съ учен1емъ объ электричестве для того чтобы успешно 
справиться съ только что упомянутой задачей — она не 
даетъ ничего для него новаго и будетъ, следовательно, без- 
полезна.

Чтобъ не оставлять такого утвержден!я голословнымъ 
мы укажемъ хотя бы на следующее: авторъ смешиваетъ 
т е р м о э л е к т р и ч е с к у ю  э л е к т р о в о зб у д и гп е л ь н у ю  си л у  и 
р а з н о с т ь  к о н т а к т н ы х ъ  э л е к т р о в о зб у д т п ел ь н ы х ъ  силъ 
д в у х ъ  сггаевъ , и м п ю г и и х ъ  р а з л г г ч н ы я  гп е м п е р а т у р ы . Ут- 
вержден!е'автора, что электровозбудительная сила тер.чо- 
элемента «завнеитъ отъ разности температурь его спаевъ» 
не.можетъ быть признано правильнымъ, такъ какъ можно 
изменять разность температурь обоихъ спаевъ такимъ обра
зомъ, чтобъ электровозбудительная сила не менялась; о 
чемъ говорить дальше и самъ авторъ. При изложеяш закона 
последов атёльныхъ температурь авторъ утверждаеть—если 
мы только верно поняли его—что при изменен!и темпера
турь обоихъ спаевъ даннаго термоэлемента на одинаковое 
число градусовъ его электровозбудительная сила должна 
оставаться неизменною, что прямо неверно. И т. д., и т. д.

Трет1й и последнШ отделъ лежащей передъ нами книги, 
сротоянпй изъ главъ IX и X, посвященъ — какъ мы гово
рили — динамомашинамъ и магнито-электрическимъ маши- 
намъ постояннаго тока (объ альтернаторахъ упоминается, 
но'только упоминается). Въ этнхъ главахъ авторъ говорить

. )̂ Т. е. въ элементахъ, въ которыхъ электрохимичесшя 
реавдш' не идутъ строго н а об оро гп ъ, когда пропускаютъ 
черезъ нихъ токъ, какого либо электрогенератора въ сторону 
■ обратную той, въ которую действуетъ ихъ собственная 
элеь^овозбудительная сила. Другими словами, когда ихъ 
заставляютъ работать въ качестве вольтаметровъ.
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о биполярныхъ ыашинахъ, о различныхъ формахъ ai^pfl, о 
д^йствш самоиндукцш въ обмотк£ якоря, о магнитной т^Пи, 
гистерезисЬ, магнитной утечк ,̂ машинахъ съ выпрямлеиикмъ 
токомъ, о Граммовомъ коллектор ,̂ многополюсныхъ машй- 
нахъ, различныхъ формахъ индукторовъ, отдачахъ: электри
ческой, промышленной и коефиц1ентй преобразовашя ме
ханической энерпи въ электрическую; о графнческахь ха- ’ 
рактеристикахъ динамомашинъ различныхъ тиновъ и о томъ 
какъ пользоваться этими характеристиками; и т. д. Въ -этр)1ъ 
перечв̂  ̂ мы перечислши далеко не все содержан1е.этихъ 
двухъ главъ IX  и X ; но мы имъ ограничимся, чтобы; не 
удлинять черезчуръ реденз1и; только еще отм^тимъ, что въ 
начал̂  ̂ 1Х-Й главы въ § 146 п 147 авторъ говорить объ 
сунинолярныхъ машинахъ» причемъ нодъ этимъ вменемъ' 
онъ понвмаетъ и машины того типа, просНйшимъ предста- 
вителемъ котораго служить знаменитый Фарадэевъ дискъ, 
и также машины, основанный на такъ называемой «уни 
полярной индукцш», хотя, впрочемъ, на сколько намъ 
изв']̂ стно, еще не появлялось ни одной сколько нябудь п р о 
м ы ш л ен н о й  динамомашины этого типа. Въ § 163 авторъ 
описываетъ въ самыхъ тлавныхъ чертахъ, динамомашину 
Полешко.

В ъ  о б ш ем ъ  этотъ отд'Ьлъ по нашему мнйшю Очень удов- 
летворителенъ и принесет!,, мы не сомн'йваемся въ этомъ, 
большую пользу читателю, но однакожъ и онъ отнюдь не 
свободенъ оть немалочисленныхъ и немаловажныхъ ошибокъ. 
На н^которыя изъ ви̂ кЪ мы з д ^  и укажемъ. При onncaniii 
машинъ съ униполярною индукд1ей авторъ во-первыхъ 
черезчуръ д о ш а т и ч е н ъ ;  вокругъ униполярной индукд1и епщ 
не мало темнаго и неяснаго и, во всякомъ cnynai,. анали
зировать вопросъ такъ какъ его авализируетъ авторъ (см. 
стр. 68) прямо нельзя. Чтобы сделать свой анализъ нравиль- 
нымъ, по крайней Mipi формально-правильнымъ — авторъ 
долженъ быль бы ввести фиктивные и и б к г е  л и с т ы » ,  о кото- 
рыхъ онъ, однако, не упоминаетъ ни однпмъ словомъ.

Датбе, въ § 153 и сл^дующемъ, при описанш и разсчетЬ 
самоиндукдш много формулъ, который не только не в-|рны, 
а хуже того: нев^рнымъ можно назвать утвержден1е, что 
3-жды 35 фунтовъ =  2 пудамъ; но можно ли назвать т о л ь к о  
яевЬрнымъ утверждение, что 3-жды 35 фунтовъ =  2 саже- 
нямъ? А въ указанпомъ § много именно такихъ утвержден1й; 
напр., формула 1) на странид'Ь 79

е =  — I. I , C o s  а п
которую можно в4дь и такъ переписать:

е
- =  — L  C o s  а;

но — отношен1е двухъ электровозбудительныхъ силъ—есть 

отвлеченное число; также и C os а :  — есть некоторое в р е -
О)

м я (потому что угловая скорость им4етъ изм'Ьрете Т — ij. 
L — коефиц1ентъ самонндукд1и есть какъ изв̂ бстно некото
рая д л и н а , и выходить, значить, что по автору некоторая
Д1ина: Cos а . L — некоторому времени: . — ! Темъ же

L q о>
грешить и формула (3) на стр. 80; и въ выноске къ стр. 
82 мы видимъ, что некоторый sinus (отвлеченное число!) 
выходить равнымъ некоторой скорости.

Кроме того, какъ на кричащую ошибку, если намъ про- 
стятъ этотъ галидизмъ, мы должны указать на то, что въ 
§ 198 авторъ утверждаетъ, или по крайней мере невидимому 
утверждаетъ—если мы его верно поняли—что максимальная 
отдача электродвигателя постояннаго тока н е  м о ж е т ъ  пре
высить бО̂ /о. Между темъ какъ въ действительности эта 
отдача можетъ доходить до 8(У’/о и больше и, теоретически 
говоря, на вопросъ о томъ, каковъ высш1й нре;^ъ отдачи 
электродвигателя мы не можемъ дать другаго ответа кроме: 
100»/о.

Какъ на большое достоинство книги г. Постникова мы 
укажемъ на присутств1е въ ней задачъ-примеровъ.

*) Въ которой е и некоторый электровозбудительныя 
силы, ш угловая скорость, L  коефищентъ самоиндукц1и

РАБНЫЯ ИЗВ"БСТ1Я.
Первый с ъ ’!Ьздъ р у сек и х ъ  зодчихъ. — ■

С.-Петербургское Общество Лрхитекторовъ разработало те
перь вполне программу предполагаемаго раснределев1я за 
нят1й устраиваемаго имъ Перваго съезда русекихъ Зодчихъ. 
Программа съезда вкратце следующая:

Съездъ продлится 7 дней, съ 9 по 16 Декабря 1892 года.
9 Декабря, въ Среду, въ 2 ч. дня состоится торжест

венное открыт1е Съезда Его П мператорскимъ В ысочествомъ 
Августейши.мъ Почетнымъ Председателемъ Общества Ве- 
ликимъ Княземъ Владимгромъ Албксандровичемъ въ зданш 
И мператорской Академ1и Художествъ; сейчасъ же после- 
дуетъл сформированге отделовъ Съезда и выборы Предсе
дателей и Секретарей этихъ отделовъ; осмотръ архитектур
ной выставки, спещально устроенной, по случаю Съезда, 
въ зале Академ1и З^дожествъ. Вечеромъ въ 8  ч.— пр1емъ 
Членовъ Съезда С.-Петербургскимъ Обществомъ Архитекто- 
ровъ (въ поыен(ев1и Общества).

10, 11 ,  12, 14 и 15 Декабря— заседашя Отделовъ отъ 2 
до 5 ч. дня; утромъ въ тб же дни, отъ 10 до 1  ч. имеютъ 
быть осмотрены столичныя архитектурный достопримеча
тельности.

13  Декабря, въ Воскресенье, обнцй товарищесшй обедъ 
по подписке.

16 Декабря, въ Среду, Общее Собрате, краткш отчетъ 
о деятельности Съезда и закрыт1е его.

19 Декабря, въ Субботу — семейный вечеръ С.П.Б. Об
щества Архитёкторовъ въ пользу вдовъ и сиротъ недоста- 
точныхъ товарищей.

Занят!я Съезда разделяются на пять от^^овъ:
г) Отделъ Художественный; занят1я этого отдела будутъ 

посвяш.ены изученйо развит1я архитектуры въ Росс1и, изеле- 
дован1ю направлен1я и путей, по которымъ должно идти 
отечественное зодчество и проч.

2) Отделъ Техничесшй и Строительныхъ матер'|аловъ—- 
отделъ этотъ обниметъ новые техничесше пр1еиы въ зод
честве, разработку железныхъ и другихъ конструкцш, раз
работку отечественныхъ строительныхъ матер1аловъ, ихъ 
добыван1е , . обработку, доставку и т. п. вопросы и кроме 
того меры по устранен1ю пожаровъ въ здашях!..

3) Отделъ Строительно-Законодательный: сюда войдутъ 
все вопросы по спец1альному законодательству; обязатель
ный постановлешя; ответственность техниковъ, десятни- 
ковъ, подрядчиковъ в рабочихъ; третейскШ судъ товарищей 
и пр.; независимо сего къ этому же отделу отнесены бу
дутъ новые пр1емы для составленгя разценочны.хъ ведомо
стей, сметь и отчетовъ.

4) Въ отделъ Саннтарнаго Зодчества войдутъ техниче
сше пр1емы оздороьлен1я городовъ, домовъ и. жилипгъ; усо- 
вершенствовашя устройства; школъ, больницъ, казарнъ, 
тюремъ, церквей, театровъ и т. д., а также вопросы по 
усовершенствовашю способовъ отоплешя и вентилящи, и

5) Отделъ общихъ вопросовъ, къ которому отнесены бу
дутъ; обсуждеюе услов1й предполагаемаго учрежден1я кассы 
вспоможешя техниковъ-зодчихъ,—кассы для рабочихъ, по- 
страдавшихъ при постройкахъ, о да.льнейшемъ развит1и 
школъ строительныхъ десятниковъ, о введен1в метрическихъ 
меръ, о вознагражденш техниковъ и проч. Во время Съезда 
будеть ежедневно выходить, подъ редакц1ею редактора из- 
дан1я С.-Петербургскаго Общества Архитекторовъ тЗод- 
чаго», дневникъ Съезда, заключающгй необходимый для 
Гг. Членовъ Съезда справки и сведен1я, программу рас- 
преелен1я занят1й и кратшй отчетъ заседан!я.

Нельзя не сочувствовать благому начинанш С.-Петер
бургскаго Общества Архитекторовъ и остается только по
желать всего лучшаго вскоре открывающемуся съезду. За- 
метимъ также, что кстати было бы на съезде, на которомъ 
соберутся лучш1е руссые представители зодчества возбу
дить вопросъ о применевщ электрическаго освещен1я въ 
здан1яхъ и о спец1альныхъ для сего изменен1яхъ въ по- 
строен1и ихъ.

Смерть отъ  электричества. — и  1юня на цен
тральной станпДи Международной Электрической К® въ Вене 
произошелъ прискорбный несчастный случай, который за
вершился теперь судебнымъ эпилогомъ. Рабочгй Стефанъ
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j Неметь подошелъ въ такъ называемой реостатовой комнат  ̂
къ самому реостату, находящемуся въ дМств1и, такъ что 
чрезъ его тъло прошелъ токъ съ напряжешемь около 1000 в. 
и тотчасъ же убилъ его. Начальникъ станцш издалъ общее 
распоряжеше, чтобы веб рабоч1е высылались изъ реоста
товой комнаты во время прохожден1я тока. На это распо- 
ряжен1е, которое обвинен1е признало весьма непрактич- 
рымъ и никоимъ образомъ не могущимъ замбнить надле
жащее огражден1е, ссылался электротехникъ Виндентъ Мо- 
стетщничъ, но очевидно недостаточно уббдительнымъ обра
зомъ. У Стефана Немета, который сверхъ того не былъ 
постояннымъ рабочимъ, а занимался только выкачиван1емъ 
воды во время тогдащней высокой воды, платье было про
мочено насквозь какъ отъ атмосферной сырости, такъ и отъ 
воды и вслбдств1е этого сдблалось электропроводящимъ; 
это очевидно способствовало смертельному исходу сопри- 
касан1я. Обвиняемый отвбчалъ, что онъ говорилъ рабочимъ, 
чтобы при наступлен1и времени дбйств1я реостатовъ они 
не ходили туда; точно также еще раньше онъ обращала 
вниман1е на опасность прибора. Предсбдателъ суда замб- 
тилъ, что предостережен1е въ этотъ день не было соеди
нено съ необходимымъ пояснен1емъ и что обвиняемый дол- 
женъ былъ бы въ критическое время ставить рбшетку для 
изолирован1я передней отъ реостатовой комнаты. Обвиняе
мый оправдывался тбмъ, что для этого у него слишкомъ 
мало людей; на это предсбдатель замбтилъ, что общество 
должно было бы нанять больше рабочихъ. Согласно съ мнб- 
н1емъ прокурора обвиняемый признанъ виновнымъ и при
говорена къ мбсячному заключенш въ ткрьмб.

Отсюда можно видбть, какую трудную отвбтственность 
должны брать на себя завбдуюпде электрическими цент
ральными станд1ями. (Elektrot. Zeitschr.).

О х и м и ч е с к о м ъ  д’Ьйств1и на н а м а г н и 
ч е н н у ю  с т а л ь ,—Андрюсъ сдблалъ сообщен1е лондон
скому Королевскому Обществу объ очень ийтересныхъ опы- 
тахъ надъ электрохимическими дбйств1ями на. намагничен
ную сталь. Взявъ стальные стержни равной длины и 
д1аметра, отрбзанные отъ длиннаго старатально отпо- 
лированнаго прута, такъ что ихъ можно было считать 
за совершенно тождественные по составу и строешю, про
изводили опыты надъ нбсколькими группами этихъ щробныхъ 
образчиковъ, одинъ изъ которыхъ намагничивался, а другой 
оставался въ нормальномъ состоянш; каждый изъ нихъ 
взвбшивали, а затбмъ опускали въ отдбльные сосуды, со- 
держащ1е равное количество хлористой мбди въ растворб. 
Эти стержни оставляли въ названномъ растворб различные 
промежутки времени, но одинаковые для каждой сравнивае
мой группы; двадцать три опыта показали, что на намагни
ченную сталь разъбдающее дбйств1е въ среднемъ было 
приблизительно на больше.

(Bui. de la Soc. intern, des Electr.).

Опред'Ьлен1е еодерж ан1я аллюмин1я въ  
ж е Л ’1^3'Ё.—Все болбе и болбе получаютъ распространен1я 
изслбдован1я качествъ металловъ посредстбомъ электриче
ства. Въ T e c h n o lo g y  Q u a r te r e y  мы находимъ описан1е спо
соба Дроуна и Макъ-Кенна.

Растворяютъ въ сбрной кислотб отъ 5 до 10 гр. пробы 
желбза или стали, который желаютъ изслбдовать; испаряютъ 
до выдблен1я бблыхъ паровъ, прибавляютъ воды, чтобы 
испарить снова массу, фильтруютъ на кремнеземъ и промы- 
ваютъ подкисленной водой. Жидкость нейтрализуется амм1- 
акомъ и выливается въ сосудъ, гдб долженъ происходить 
электролизъ ртути въ количествб по вбсу приблизительно 
въ сто разъ больше раствореннаго металла, т. е по объему 
отъ 300 до 500 куб. см. Въ теченш, самое большее, десяти 
часовъ пропускаютъ токъ въ два ампера. Пока еще прохо
дить токъ, удаляють растворъ, замбняють его водой и про- 
.должаютъ поступать такъ до тбхъ поръ, пока жидкость не

сдблается настолько слабой, что она не будетъ дЬйствовать 
на заключенное въ ртути желбзо. Профильтровавъ растворъ, 
осаждаютъ глиноземъ фосфорнокислымъ натр1емъ, обраща- 
ютъ въ пепелъ и взвбшиваютъ образовавшшся фосфорно
кислый глиноземъ; такимъ образомъ опредбляется содержа- 
н1е аллюмин1я въ желбзб.

С о л н е ч н ы я  п я т н а  и  г р о з ы . — Въ англ1йскомъ 
журналб «Nature» помбщена Д1атрамма, повидимому под
тверждающая мнбнге проф. фонъ-Бетцольда, высказанное 
имъ въ 1874 г., что «сильныя жары и солнечная поверх
ность безъ пятенъ даютъ года съ большимъ числомъ грозъ». 
Среднее изъ числа грозъ, наблюдавшихся въ течеши каж- 
дыхъ пяти лбтъ, даютъ полосу дааграммы. Для Бер
лина наблюден1я взяты съ 1850 г., для Женевы съ 1852 г. 
Внизу помбщена обращенная кривая числа солнечныхъ пя
тенъ, которыя ясно показывають совпадете наибольшего 
числа грозъ съ навменьшимъ числомъ пятенъ.

(L’Industr. Electr.).

Э л е к т р и ч е е к 1 е  в е н т и л я т о р ы  н а  воен- 
н ы х ъ  к о р а б л я х ъ  д л я  р а з с 'Ь и в а н 1 я  поро- 
х о в а г о  д ы м а . — Въ Соединенныхъ Штатахъ недавно 
производились на броненосцб Miantonomo — опыты надъ 
примбнешемъ сильныхъ вентиляторовъ, вращаемыхъ элек
тродвигателями къ разебиванш дыма отъ пушечныхъ вы- 
стрбловъ. Эти вентиляторы числомн четыре помбщались 
въ башняхъ корабля. Ихъ дбйств1е было замбчательно 
сильное; дымъ исчезалъ почти мгновенно — какъ говорять 
Американеше Журналы.

У д л и н е т е  н а м а г н и ч е н н а г о  с т е р ж н я . —
Джоуль, какъ извбетно, указалъ на тотъ фактъ, что стер
жень изъ мягкаго жел'^а, помбщенный въ магнитное ноле, 
удлиняется вслбдств1е намагничиван1я.

Пзвбстно также, что Вертгеймъ и Видеманъ позже при
нялись за изслбдованля этого явлен1я механически увели
чивая удлинеше помощью рычаговъ или измбряя его не
посредственно микроскопомъ. Впослбдствш Альфонсъ Бер- 
жэ возобновилъ этогь опытъ. Приборъ его, могупцй давать 
точные результаты и подробно описанный гимъ, основанъ 
на примбнен1и нодосъ, даваемыхъ тонкими нластинками, 
которыя Физо употребилъ для измбрешя расширешйда- 
сталловъ отъ дбйств1я теплоты.

Такимъ образомъ онъ могъ замбтить, что при возбухде- 
н1и магнитнаго поля, полоски тотчасъ же нерембщались и 
вслбдъ за тбмъ, по прекращеши тока, опять принимали 
первоначальное положен1е. Дбйств1е, говорить онъ, мгно
венно и не можетъ быть ембшано съ тепловымъ раепшре- 
н1емъ стержня подь вл1ян1емъ послбдовательнаго намагни- 
чивашя и размагничиван1я, потому что это нослбднее ;̂ й- 
CTBie вызываетъ весьма медленное перембщеше полосокъи 
всегда въ одномъ и томъ же надравленш.

Э л е к т р и ч е е к 1 й  р 'Ь з е ц ъ  д л я  скульпто- 
р о в ъ .' — Корстарфенъ въ Денверб (Соединенные Штаты) 
изобрблъ электрическ1й рбзецъ для скульпторовъ, помощью 
котораго одинъ рабоч1й можетъ сдблать столько же, сколь-, 
ко четверо или пятеро, работающихъ обыкновеннымъ спо- 
собомъ.

Ншуфументъ вбеитъ едва 3 килограмма и состоить и» 
поршня, двигающагося внутри трубчатой обмотки двуи̂  
катушекъ изъ изолированной мбдной проволоки, сквозь кон 
торыя проходить поочередно постоянный токъ. При этомъ 
переходъ отъ одной катушки къ другой, а слбдовательно я 
число ударовъ въ минуту регулируется кнопкой, помбщеи- 
ной на боковой сторонб аппарата. Для того, чтобы этот̂  
аппаратъ дбйствовалъ, надо 2 или 3 аккумулятора, даю4 
щихъ отъ 8 до 10 амперовъ при 4 или 6 вольтахъ. Пере-[

• «бщен1е можетъ измбняться отъ 0,003 мм. до 0,025 мм., а 
.число ударовъ въ минуту отъ 300 до 600.

ОтВЪТОТВЕННЫЙ и СПВЩАЛЬНЫЙ. ВЕДАКТОРЪ А. Сиирновъ.


