
J6 B. АПР-ЬЛЪ.

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
Ж урналъ  издаваем ы й  1(1 О т д У о м ъ

ИыНЕРАТОРСКАГО Ру ССКАГО Т е ХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Элементарные расчеты трехфазныхъ токовъ.
Постоянные токи нм-1;ютъ то иреимущество передъ 

переменными, что несоглашя между reopieft и действи
тельностью настолько несущественны и ничтожны, что 
ими всегда можно пренебречь при расчетахъ и прини
мать величины, даваемый весьма простой Teopiefi, за 
действительный и точный.

Съ токами же переменными и, вь особенности, много
фазными, дело обстоитъ далеко не такъ, н вотъ почему: 
во-первыхъ, самую Teopito синусоидальнаго тока нельзя 
назвать иростой; во-вторыхъ, токъ никогда вь точности 
не синусоидалёнъ вследств!е самоиндукцш частей ма
шины и нроводовъ; затЬмь, переменные токи распро
страняются только но поверхности нроводовъ, не про
ходя внутрь, вследствие чего приходится или увеличи
вать ихъ еЬчеше, или давать имъ форму трубокъ и 
считаться съ ихъ электроемкостью.

Все это, взятое вместе, значительно затрудняетъ 
применеше къ многофазнымъ токамъ какого-либо у про- 
щеннаго способа расчетовъ. Темъ не менее, таюе рас
четы возможны и даютъ, сравнительно, точные резуль
таты. Въ настоящей статьи мы дадимъ довольно про
стой способъ расчетовъ трсхфазпаго тока и нровсдемъ 
параллель между однофазными и трехфазнымн токами. 
Пусть 1, 2 и 3 представляют'!, ицдукщоиныл катушки 
трсхфазпаго альтернатора. Провода I, II и III соеди
нять ихъ съ лампами 1', 2' н 3' (фиг. 1).

Допустимъ, что токи 1, 2 и 3 равны между собой, 
проходит], черезъ проводники равнаго сопротнвлешя, 
обладаютъ одинаковою среднею электродвижущею силою 
и разнятся другъ отъ друга на треть невода, Поло
жив. еще, что токи вполне синусоидальны. Тогда ихъ 
алехтродвижуныя силы изобразятся кривыми 1, 2 и 3 
фиг, 2-ой.

Для того, чтобы знать величину потенщала въ про
вод! I, надо сложить ординаты кривыхъ 1 и 2, что 
даш, кривую I (фиг. 3). Точно также нолучнмъ крн- 
выя II п III.

По этимъ кривым!, легко найти электродвижущую 
силу, существующую на концахъ нроводовъ I u II, т. е. 
въ части цепи АВ; она равна разности потешцаловъ 
I х II. Кривыя электродвпжущихъ силъ въ проводахъ 
АП, АС и ВС иредставлены на фиг. 4-ой.

Фиг. 4 показываетъ, что максимумъ электродвижу

щей силы въ ироводахъ АВ, АС и ВС, равенъ ] /  3; то же 
показалъ бы и вольтмстръ, помещенный въ одномъ нзъ 
нихъ.

Заметили, что однофазный альтернаторъ, съ 2-мя 
проводами, нзображениый схематически на фиг. 5-ой, 
даетъ maximum электродвижущей силы въ ироводахъ 
1’, 2', 3', равный 2, такъ какъ въ I н II одновременно 
возбуждаются нотенщалы, равные + 1  и — 1. СлЬдова- 
тельно отношеше электродвпжущихъ силъ, развивае- 
мыхъ машинами однофазнаго и трехфазнаго тока, нри

равенстве возбуждаемыхъ ими потенндаловъ, равно
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Переходя къ спламъ тока въ проводахъ одпофазнаго 
и трехфазпаго тока, мы найдсмъ для ннхъ то же отно- 

2
ш ете —т=

Vs.

Вместо макенмальныхъ значений потешиаловъ и 
енлъ тока мы могли бы сравнить срсдшя нхъ значешя 
и получили бы те же результаты.

откуда

гд*;

J  =  73,6 амперъ.
Соиротивлеше каждаго провода определится изъ 

E J  =  е,

10 л. с. 736 „
с =  — 2—  X =  50 вольтт.,

50
К =  7^6 =  O168 ома. 

Потсипдалъ каждаго провода есть 

4 е  =  500.

2. Трехфазный токъ.

Сила тока въ ц'Ьпп АВС (фиг. 1) найдется изъ
EJ

3. ygg =  90 л. с.,
откуда

J  =  24,5 ампера.
Сила тока въ каждомъ изъ проводовъ I, II и III будеп \

Ж  .
/ Г Д :

Фиг. 5.

Псройдомъ теперь къ самымъ расчетамъ.
Обратимся къ схеме 1 и ноложимъ, что цепь АВС 

пнтаотъ три лампы 1', 2' и 3’, въ 10 амперъ н 100 вольтъ 
каждая.

Какъ мы уже зпаемъ, максимальная сила токавъ прово
дахъ I, II и III должна быть равна 10- V  3 =  17,32 амперъ.

Если же мы унотребимъ для той же цели однофаз
ный альтернаторъ (черт. 5) съ 2 проводами, то черезъ 
каждый нзъ проводовъ I и II долженъ проходить токъ 
въ 30 амперъ.

И такъ, для питашя одного и того лее числа ламиъ, 
нужно возбудить токъ въ 30 амперъ въ каждомъ нзъ 
двухъ проводовъ одпофазнаго тока и въ 17,3 амперъ 
въ каждомъ нзъ трехъ проводовъ трехфазпаго тока. 
Допуская, что потери энергш въ обоихъ случаяхъ равны, 
мы получимъ по одной нзъ основныхъ формулъ электро
магнетизма, что отношешс весовыхъ количествъ медной 
проволоки, употребленной на проводы при трехфазномъ 
и однофазномъ токахъ, равно

(51,9\2
Гбб7=0,75,

т. е. при употреблены трехфазпаго тока достигается 
25-нроцентная эконом!я.

Кроме того, если электродвижущая сила равна 
100 вольтамь, то потенщалъ въ каждомъ проводе трех-
(|>азиаго тока есть 100/ ] /  3 =  55,7 вольтъ, тогда какъ 
въ проводе одпофазнаго тока онъ будетъ равенъ только 
50 вольтъ.

Возьмемъ другой примерь: производится передача 
электрической эпергш при следующихъ данныхъ: 
Имеющаяся въ распоряженш энерпя. . 100 лошад. силъ.
Потеря энергш въ проводахъ............... 10 , „
Требующаяся электродвижущая сила. . 1000 вольтъ.

I. Однофазный перемпнный (или постоянный) токъ. 
Для ннхъ будемъ иметь

E J
736: с.

J = 2 4 ,5  X  V 3 =  42,4 ампера.

Такъ какъ потеря энергш въ каждомъ проводе есп 
10-3- л. с., то сопротивлеше каждаго провода определите! 
изъ уравпешя

ISR =  у  736,

которое, при 1 =  42,4 ампера, даетъ 
R =  l,36 ома.

Сравпимъ, наконецъ, вЬсовыя количества тратимой и 
провода медной проволоки. Ихъ отношеше будетъ.

3 X  0,69 
2X 1 ,36  — 0,75-

Опять получается 25°/0 экопомш при трехфазномъ той 
КромЬ того, величина потенщала на каждомъ провой 
есть

Е

/ з
=  577 вольтъ.

Вотъ сравнительно точный и вместе съ темъ про
стой способъ расчета трехфазпаго тока.

Въ нсмъ принято во вннмаше только одно второ 
степенное явлеше, потеря энерг!и въ проводахъ.

Друпе, более точные и подробные расчеты мох* 
найти въ статьяхъ Вивера н Кенпелли, помещении! 
въ The Electrical World (въ 2-ыъ и 4-мъ номера» а 
1894 г.). (L’filectricien)

Кривыя электродвижущей силы въ алыер 
наторЪ Вильде.

Фризъ пропзвелъ недавно обширный рядъ гоыоГ 
iiirt по вопросу, насколько электродвижущая спи I 
сила тока въ альтернатпвныхъ машинахъ согласует/ 
съ кривыми, даваемыми Teopieu. Результатомъ его шс# 
до ваш й явилась целая сер1я весьма пнтересныхъ ш 
выхъ, иолученныхъ посредством!» альтернатора Вш  

Индукторъ его составляютъ два венка электро* 
гнптовъ, по 6 въ каждомъ, расположенные въ верт 
кальпыхъ плоскостяхъ, одинъ противъ другого, I



X 8. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 115

весьма блнзкомъ разстояшн. Наводимая арматура со- 
стоптъ нзъ такого же вЬпка катушекъ безъ сердечни
ков!, насаженпаго на ось, вращающуюся между двумя 
враками индуктора.

Особое прнсиособлеше, которое Фрнзъ иазвалъ „пе
ремежающимся коитактомъ“, позволяло измерять ве
личину электродвижущей силы и силы тока дниамома- 
шины при определенной величин'! фазы. Перемежаю- 
щШся коитактъ состоитъ въ сл'Ьдующеыь. На ось ма
шины насажено эбонитовое кольцо съ небольшою мед
ною вставочкой на поверхности. Дв-Ь неболышя щетки 
упираются въ эбонитовое кольцо такъ, что одновре
менно соприкасаются съ этой медной вставкой. Одна 
изъ щеточекъ соединена съ однимъ изъ нолюсовъ дц- 
намомашины, а. другая съ одною парою секторовъ 
шдратнаго электрометра, другая пара котораго нахо
дится въ связи съ другими нолюсомъ альтернатора. 
Такими образомъ, при каждомъ оборот! машины, электро- 
метръ бываетъ на одно мгновеше соединенъ съ обоими 
ея полюсами. Поворачивая на оси эбонитовое кольцо, 
мы можемъ изменять величину фазы и, такимъ обра
зомъ, определить различныя точки кривыхъ, но кото
рым! начертить ихъ уже не трудно.

Фиг. 6-ая до нЬкоторой степени уяспяетъ располо- 
жеше всего прибора; па немъ 1) изображаете альтер
натор! Вндьдо, It — сонротнвлеше, свободное отт. само- 
ищукцш, С — амперметръ, Е  — электрометръ и В — пе- 
рсмежающдйся контактъ.

Электрометръ былъ нредварнтельно градупровапъ 
такъ, что давалъ ноказашя въ вольтахъ.

На фиг. 7-ой изображены крпвыя электродвижущей 
сплы па полюсахъ машины за полный перюдъ (соот
ветствуют! и повороту машины па 120°)*

Абсцисы па этомъ н на другпхъ чертежахъ пред- 
яавляютъ углы поворота машины, а ординаты — вольты. 
Крпвая 1 получена при сил! возбуждающаго тока въ 
1.9 ампера л 1500 оборотахъ машины въ минуту, 2 — 
прв тЬхъ же 1500 оборотахъ, но при возбудителе въ 
4 амп.; кривыя 3 и 4 получены при одинаковой сил!

возбудителя въ 3,8 ампера, но 3 соответствуешь 1200 обо
ротами въ минуту', а 4 — 1700 оборотами.

На следующей фигур! 8-й изображены кривыя элек
тродвижущей силы при нрохождеши тока но замкнутой 
Ц'Ьпи различнаго сопротивлешя. Кривая 2 соответствуешь 
сил! тока 1 =  6,5 амп. и сопротивлешю К =  21,5 ома; 
кривая 3 получена для 1 =  10 амн. и 11= 9 омами, и 
кривая 4 для 1 =  15 амн. и 11=2 омамъ. Кривая 1 по

мещена здесь для сравнешя; она изображаешь электро
движущую силу на иолюсахъ машины при разомкнутой 
цЬпи и при т!хъ же прочнхъ услов1яхъ, т. с. сил! воз
буждающаго тока и скорости вращешя машины. Раз
ность фазъ кривыхъ 2,3 и 4 происходить всл !дств1е са- 
моиндукцш арматуры.

При введен1н въ цепь гальвапонластнческой ванны, 
Фрнзъ получнлъ для тока въ 10 амп. кривую электро
движущей сплы, помеченную на фигуре (фиг. 9) цифрой 
2; кривая 1 есть кривая электродвижущей силы при 
разомкнутой цепи.

Фиг. 9.

Какъ видно на фнгурахъ, всЬ кривыя заметно от
личаются отъ спнусоидъ. Но Фрнзъ утверждаешь, что
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по м'Ьр'Ь дЬйсттйя матшшн неправильности кривыхъ зна
чительно уменьшаются и нереходъ отъ одного maxi- 
mum’a къ другому совершается почти по прямой лиши.

Замечательный кривыя получаются при введенш въ 
цепь дуговой ламиы въ 40 вольтъ и 10 амперъ. Приборъ 
при этомъ располагается такъ, что секторы электро
метра можно по желанно соединять или сь полюсами 
дииамоматины, или съ зажимами лампы.

Эти кривыя начерчены на фигур!; 10-ой. Значо- 
nie кривой 1 уже известно; 2 есть кривая электродви
жущей силы при введший въ замкнутую д!;пь лампы и 
н сонротнвлешя 11 — 1 ому; 3 — та же кривая, но безъ 
сонротнвлешя II въ цЬин; 4 и 5 — кривыя электродви
жущей силы па зажимахъ лампы, введенной въ цЬпь вме
сте съ сопротивлешемъ R =  5 омамъ; первая соответ
ствуете незамкнутой цепи, а вторая получена при св:Ь- 
aeuiii лампы.
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Фиг. 10.

Если сопоставить кривыя Фриза съ кривыми Блон- 
деля, работавшаго надъ этими же вонросомъ два года 
тому назадъ, то можно поразиться удивительными сов- 
падешемъ пФкогорыхъ кривыхъ, совпадешемъ почти во 
всёхъ мелкпхъ отклонешяхъ нхъ отъ синусоидальной 
формы. (L’Eclairage clectrique).

Некоторый свойства д а е к т р и к о в ъ .
При обыкновеинонъ способе опредЬлешя сопро- 

тивлешя изоляцш кабелей и другихъ д5элсктриковъ на
блюдается всегда кажущееся увеличеше сонротпвлешя 
изолятора съ течен1емъ времени, протекшаго отъ мо
мента приложешя электродвижущей силы батареи (на- 
ирим’йръ, къ внешней и внутренней обкладке кабеля) 
Бъ виду этого явлешя условились на практике считать 
за сопротивлеше изоляцш то соиротивлеше, которое 
соответствуешь показашю гальванометра черезъ 1 ми
нуту после приложен1я разности потеищаловъ; скорость 
же увеличешя сонротнвлешя изоляцш, пли, какъ также 
условились на практик'];, увеличеше сонротнвлешя, про
исходящее во 2-ю минуту и определяемое по разнице 
показаний гальванометра черезъ 1 минуту и черезъ 
2 мипуты после приложешя разности потеищаловъ, 
онределяеть такт, называемую „электризацш" („electri
fication") д1электрика, величина которой служить важ- 
пымъ указашемъ для суждешя объ его свойствахъ,— 
папрнмеръ, относительно способности кабеля переда

вать быстро сигналы,—способности, зависящей отъ бы
строты этой „электризацш" изоляцш кабеля. Ролло 
Аппльярдъ (Rollo Appleyard) произвелъ въ этомъ на
правлены очень интересным опытныя изеледовашя, ре
зультаты которыхъ мы здесь и изложимъ, надъ целлу- 
лоидомъ и гуттаперчей. Для изеледовашя сопротивлешл 
целлулоида и измеиешя его съ течешемъ времопи 
Аппльярдъ сначала зажималъ пластинки целлулоида 
между двумя металлическими поверхностями, которым 
н сообщалъ известную разность потеищаловъ. При 
этомъ получилось явлеше , отрицательной электризаций, 
т. о. сопротивлеше целлулоида уменьшалось съ течешемъ 
времени,—показаше гальванометра черезъ 2 минуты было 
больше, чемъ черезъ 1 минуту после приложешя раз
ности потеищаловъ (процентовъ на 5). Вместе съ г1,мъ 
Аппльярдъ наблюдалъ интересное из.\г1;иеше соиротив- 

-,дешя въ зависпмости отъ величины разности иотенща- 
ловъ, а именно умепынеше сонротнвлешя при увели
чены разности потеищаловъ; когда же после прпло- 
жешя наибольшей разности потеищаловъ, опъ сталъ 
прилагать меньш1я (след., въ обратномъ порядке), то 
сонротнвлешя получили не нрежшя значешл, но меяь- 
ппя, какъ видно, напрнмеръ, нзъ следующихъ даппыхъ:

Разность потенща- 
ловъ въ вольтахъ 150 300 600 750 600 300 150

Соответствующее 
сопротивлеше въ 
мегомахъ . . . . 4.040 1.840 597 303 526 1.039 1.778

Въ виду возможной неравномерности давлешя и соирп- 
косновсшя металлических!, поверхностей съ целлулои
дом!», авторъ устронлъ ртутные контакты и тогда не 
получилось никакой „электризацш", — показашя галь- 
ванометра ис изменялись съ течешемъ времени,—и 
никакого „гистерезиса", — т. е. соиротивлеше зависело 
только отъ разности потеищаловъ, нричемъ не играло 
роли, прилагались ли прежде больпня или менышя раз
ности потеищаловъ. (Аппльярдъ справедливо залечат 
здесь, что въ сущности это явлеше только по виду напо
минает!, „гнстерезнсъ", не являясь настоящимъ „делек- 
трнческнмъ гистерезисомъ", наблюденнымъ Штейн- 
метцемъ, см. Elcctrotechn. Zcitsclir., 29 апреля 1892, 
стр. 227). Точно также оказалась очень незначительной 
и „диэлектрическая изменчивость", т. е. лгзмФиевйе 
сонротивлешя съ разностью потеищаловъ: одна, напри- 
меръ, пластинка представляла при 110 в. соиротивлеше 
въ 82,7 мегомовъ, а при 1.200 в. — 80,6; другая при 
150 в. — 26,34 и 26,52 мегома, а при 1.050 в .— 21,89. 
Интересно, что вторая пластинка при наследована 
между твердыми металлическими поверхностями пред
ставляла при 150 в. сопротивлеше въ 20.550 мегомовъ, 
при 1.050 в. — всего 135, а снова при 150 в. — 10.720.

Аппльярдъ ноиробовалъ определить емкость пла
стинки въ приборе съ ртутными контактами, но не 
могъ сделать этого, вследств1е довольно значптельнаго 
остаточнаго заряда. При этомъ онъ наткнулся на инте
ресное явлеше, — кажущагося отрнцательнаго остаточ
наго заряда, а именно, когда после двухсекунднаго 
короткаго замы к а т я  прибора, оиъ былъ соединенъ съ 
гальвапометромъ, то сначала получилось некоторое 
отклонеше въ сторону разряда, которое мало-по-малу 
уменьшалось и затемъ переходило въ небольшое откло
неше въ другую сторону, — отклонеше, котораго ника
кими короткими замыкашямп нельзя уже было уничто
жить. Аппльярдъ объясняетъ это — и вполне основа
тельно — появлешемъ электродвижущей силы (въ 0,0006 
вольта) у этой комбинащи.

Гуттаперча дала результаты, менее интересные л 
очень изменчивые. „Электризащя" была почти всегда 
положительной, иногда довольно значительной, — т. е. 
сопротивлеше черезъ 2 минуты после приложена 
электродвижущей силы было обыкновенно больше, ч-Ьнъ 
черезъ 1 мипуту. Что касается до нзменешя сопротпв- 
лешя съ разностью потеищаловъ, то какъ будто болышд
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разности потенщаловъ вызывали уменыпеше сопротнв- 
летя,—вообще же на его измЗшете вл!ялн ue изм'Ь- 
пен1я разностей иотепщаловъ, а самый фактъ прохож- 
дешя тока черезъ гуттаперчу: начинались ли циклы съ 
налыхъ волыт., переходя къ болыпнмъ, и снова доходя 
до малыхъ, или, обратно, циклы начинались съ боль- 
шихъ вольтъ, шли къ малымъ и снова доходили до боль- 
шцхъ,—результатом!, цикла являлось всегда увеличешс 
сопротивлешя пластинки. Разница была только въ томъ, 
что во второмъ случай (въ циклахъ, начинавшихся съ 
приложешя бол^шихъ разностей потенщаловъ) числа 
получались гораздо более плавная, чймъ въ первомч., 
и показания гальванометра - изменялись равномерно, а 
не скачками. Листокъ гуттаперчи лолучалъ прежнее 
сопротивлеше приблизительно черезъ сутки после опыта, 
пркчеыъ это не зависело отъ того, былъ ли опъ замкнуть 
короткой цепью ИЛИ нетъ.

И.лыя пятнышки па целлулоиде навели Аппльярда иа 
мысль наследовать гшяше постороннихъ частицъ, распре
деленных!. внутри и на поверхности д1электриковъ. Онъ 
бралъ, папримеръ, круглый стержень гуттаперчи, разогре- 
валъ его и обваливал!, въ груоыхъ латуниыхъ оиилкахъ 
настолько густо, что опъ казался совсъмъ латуннымъ, — 
и, однако, сопротивлеше такого стержня было почти 
безконечнымъ, такт, что, напримеръ, при помощи его 
нельзя было разрядить электроскопъ съ золотыми лис
точками. Достаточно, однако, было провести по пемъ 
мокрымъ иологепцемъ или подышать на него, чтобы 
сопротивлеше его упало до 5000 мегомовъ и опъ быстро 
разряжалъ электроскопъ.

ЗатЬмъ Апнльярдъ сталъ приготовлять стержни пзъ 
см4сн гуттаперчи и латунныхъ опилокъ въ различныхъ 
пропорщяхъ, и оказалось, что сонротнвлеше такнхъ 
стержней было чрезвычайно велико (десятки и сотни 
тысячъ мегомовъ), если опилокъ было менее, чемъ 
вдвое больше (по весу), чемъ гуттаперчи. Если же про- 
порщя опилокъ переходила за эту „критическую" точку, 
то сопротивлеше становилось ничтожиымъ— доли ома.

Не лишнимт. будетъ упомянуть о томъ, какъ приго- 
товлялъ Апнльярдъ стержни этпхъ „чувствительныхъ" 
цмевтриковт. (причину этого назвашя мы увидимъ 
дальше). Опт. разогрйвалъ пластинку гуттаперчи на го
рячей сковороде, посыпанной французской известью 
(French chalk) для избйжашя прилипашя. Какъ только 
гуттанерча размягчалась, всыпались опилки и изъ смеси 
приготовлялся родъ пуддинга, который снова распласты
вали въ пластинку. Это повторяли до тйхъ иоръ, пока 
ве получалась хорошая смесь, нзъ которой затёмъ уже 
выкатывали цнлиидрнческ1е стержни.

Апнльярдъ приготовилъ рядъ смесей съ пропорциями, 
очень близкими въ обе стороны къ этой „критической" 
пропорцш,— одна часть гуттаперчи п а  дм; части (по 
nicy) опилокъ, — но нн разу не получилъ стержней со 
среднимъ сопротивлешемт>,—въ несколько тысячъ оновъ; 
наиболее близше пределы были 1,5 мегома и 19 омовъ.

Интересно, что эти стержни проявили такое же 
свойство, какпмъ обладаютъ трубки съ железными 
опилками Крапли, „ударные" элементы („impulsion cells") 
Минчипа, „прилипатель" („coherer") Лоджа,—а именно 
сопротнвлеше ихъ очень сильно уменьшается, когда гдё 
нибудь вблизи происходить колебательный разряд!., 
пскра. Легки! толчекъ возвращаетъ пыъ прежнее со- 
противлете или, по крайней мере, приближаетъ къ 
■ему. Они являются такимъ образомъ „чувствительными" 
открывателями электрическихъ колебаний.

Авторъ подвергал!, эти стержни также действш пе- 
рсмй.ппыхт. токовъ (до 6.500 в.),—на нихъ при этомъ 
появлялась масса ыелкнхъ местныхъ дугъ, фюлетоваго 
в пурпуроваго цвета; сопротивлеше же одного стержня 
упало после этого съ 283-000 мегомовъ до 70.750, а у 
другого возрасло съ 4.72 мегомовъ до 2.020, такъ что 
относительно этого нельзя сказать ничего оиреде* 
леннаго. (Phil. Mag.)

Ббг.

^лефонны е кабели съ циркулящей сухого 
воздуха.

Какъ известно, главный недостатокъ обыкновенных!, 
телефонных!, кабелей, нзолированиыхъ гуттаиорчей,—ихъ 
большая емкость, затрудняющая и даже делающая не
возможной передачу на больная разстояшя. Помимо 
этого они, можно сказать, съ каждымъ диемъ, доро- 
жаютъ ио мере повытешя цены па гуттаперчу, боятся 
сколько нибудь значительиаго повышешя температуры 
и служатъ всего 8—10 летт. при укладке въ каиалахъ. 
Все эти недостатки, какъ не трудно видеть, зависать 
отъ гуттаперчи — прекраснаго изолятора при нормаль- 
ныхъ услшияхъ, но обладающаго большой д1электри- 
ческоп постоянной. Поэтому въ последнее время для 
длиииыхъ телефонныхъ цепей стали употреблять ка
бели, изолированные бусами изъ парафиннроваииаго 
дерева, хлопчатобумажными тканями, бумажной оберт
кой. Tasie кабели могутъ очевидно годиться только при 
совершенной, практически, сухости изолятора, ибо ма
лейшая сырость, проникшая въ кабель, сводить ыа пуль 
зпачеше такой изоляцш. Отсюда вытекаетъ ц'Ьлый 
рядъ особыхъ предосторожностей при фабрикант и 
укладке кабелей. Все подобный системы кабелей снаб
жены свинцовой оболочкой-чехлоыъ, предохраняющим!, 
изолировку отъ сырости. Соединеше концовъ крайне 
хлопотливо и затруднительно но причине нроннкио- 
вешя въ кабель сырости. Малейшее иовреждеше свин
цовой оболочки дЬлаетъ иегоднымъ целый коиецъ, ибо 
въ него пропикаетт. сейчасъ же сырость, что принуж- 
даетъ этотъ коиецъ заменить иовымъ. Пропнтываше 
же хлопчатобумажной или бумажной обертки парафн- 
помъ, какъ это делалт. Петерсонъ въ иервыхъ образ- 
цахъ своихт, кабелей, иовышаетъ емкость.

По этпмъ нричипамъ весьма важпое зпачеше имЬ- 
етъ применеше, для высушивашя нзоляторовъ подоб
ных!. кабелей, сухого воздуха, пропускаемаго черезъ 
весь коиецъ кабеля, или даже черезъ целый кабель. 
Первая попытка въ этомъ панравлеши принадлежать 
Лагарду, пытавшемуся исправить испорченный въ ма
газине кабель, намотанный на кагокъ. Лагарду одиако 
не удалось поднять изоляцш выше 200 мегомъ иа 
1 кплонетръ, и дальнейшие опыты пе были предприняты. 
Первый удачно применилъ сухой воздухъ къ высуши
вание кабеля—Барбарй, въ конце 1891 г. Кабель Фор
тэна-Германа, соедннявппй Биржу съ Моппарпасомъ 
въ Париже, былъ пспорчепъ, какъ оказалось, крысами, 
прогрызшими свинцовую оболочку кабеля, вследетше 
чего въ кабель проникла сырость и изолящя упала до 
1 мегома на 1 километръ. Вместо дорого стоющей за
мены пспорчеиныхъ частей, всего около 200 метровъ, 
новыми, что дало бы всего 100 мегомовъ на 1 кило
метръ, г. БарбарА решилъ пропустить черезъ кабель 
токъ сухого воздуха, запаявъ предварительно дыры на 
свинцовой оболочке. Для этой цели былъ нримепенъ 
водяной аснираторь, высасывавппй воздухъ нзъ кабеля; 
воздухъ. же, входившШ въ кабель, осушался иосред- 
ствомъ серной кислоты въ 66° Боме, слоя негашеной 
извести и слоя гашеной извести, отнимавшей пары 
кислоты. Такимъ способомъ Барбара удалось достиг
нуть высокой степени изоляции Но пришлось повто
рить осушеше еще разъ, посредством!, одповремеппаго 
нагиеташя (нодъ давлешемъ въ 0,8 кг/см2) н высасы- 
ван1я (подъ давлешемъ въ 0,6 кг/см2) воздуха съ двухъ 
концовъ кабеля, такъ какъ после нерваго осушешя, 
вследств1е неправильна») обращешя съ аспиратором!., 
вода изъ последнлго хлынула въ кабель. Однако и 
после такого сильнаго увлажнешя кабеля удалось до
вести изоляцш его, по пстеченш 88 часовъ, до 600 ме
гомъ ua 1 километръ. Еще черезъ 41 часъ опытъ былъ 
оконченъ, п пзолящя кабеля равнялась 12.500 мегомъ 
па 1 километръ, т. е. была гораздо выше, чемъ до 
укладки кабеля. Изъ этого опыта выяснилось, что про- 
хождешю воздуха черезъ кабель сильно мЬшали муфты, 
соединявппя отдельные концы кабеля.
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На фиг. 11 нзображенъ способа соедниешя концовъ 
исправленпаго кабеля. М — эбонитовая муфта, падЬтая 
па концы соеднняемыхъ кусколъ. Провода отд'Ьльныхъ 
ифпей (всего 14) обонхъ кусковъ соедипены обыкно- 
веннымъ способомъ и уложены вт> выемкахъ по внешней 
поверхности средней части муфты. На среднюю часть

надеваются два эбопнтовыхт. 1голукольца п, а затймъ 
па муфту — свинцовый чехолъ, спаиваемый ст. оболоч
ками обонхъ соединенных!, кусковъ. Такт. пакт, после 
описаннаго опыта не только не было надобности раз
делять куски кабелей между собой, но, нанротнвъ, же
лательно было, чтобы все они представляли одинъ 
сплошной каналъ, то во ве!хт> муфтахт. были просвер- 
лепы дыры въ 8 мм.

Послт. этого опыта способт. Барбара применялся пе 
только для починки испортившихся кабелей, но и для 
повыпгешя изоляцш исправныхъ, а также при фабри
кан т  новыхъ кабелей.

Въ последующих!, прнмГнешяхъ своего способа 
Барбара пользовался исключительно пагнеташемъ воз
духа, высасывание же помощью аспиратора оставит, 
окончательно. Это измйнеше было сделано по двумъ 
нрнчинамъ: во-первыхъ, при одномъ нагпетанш не могъ 
попадать въ кабель сырой воздухъ черезъ незамеченный 
о тв ер ст , и во-вторыхъ — эти нослф.дшя можно было 
легче найти, накачивая воздухъ въ кабель н посылая 
рабочихъ вдоль кабеля прислушиваться, не выходить 
ли где нибудь воздухъ черезъ щели оболочки.

На фиг. 12 изображент, одинъ изъ последнпхъ обрап- 
цовъ высушивателей воздуха, установленный на телефон
ной стапцш улицы Гутенберга. Этотъ высушиватель со
стоит!, изъ шести жел'Ьзныхъ цилппдровъ, толщина 
стЬпокъ которыхъ равна 5 мм., внутренши д!аметръ 
равенъ 200 мм. и высота =  1,20 мм. Цилипдры съ обо- 

пхъ концовъ закрываюся крышками, 
привинченными болтами къ фланцамъ, н 
устанавливаются на деревянныхъ лщи- 
кахъ. Въ нижнихъ крышкахъ всехъ ци
линдров!, имеются спускные краны. На 
разстоянш 20 см. отъ ннжиихъ крышекъ 
помещены въ цнлиндрахъ решетки, на 
который засынаютъ, до высоты 1 м., обож
женный хлористый кальщй (30 литровъ, 
или 15—20 игр.). Въ последнемъ цилиндр! 
вверху оставляютъ место, въ 30 см. высо
той, для слоя ваты, долженствующей удер- 

’живать пыль хлористаго кальщя, а въ трубе, выводя
щей высушенный воздухъ изъ аппарата (изъ верхней 
части носледпяго цилиндра), ставится металлическая 
сетка для удержашя ваты. Показанный слева на фи
гуре 12 аппаратъ есть регуляторъ давлешя нагнетае- 
маго воздуха, поддержи вающШ давлеше въ высушива- 
тел'Ь отъ 1 до 3 атмосфера по манометру, между темъ 
какъ въ капалпза1Йи Поппа, доставляющей воздухъ 
описанному сейчасъ высушпвателю, давленie равно 5 ат- 
мосферамъ по мапометру. Въ этомъ регуляторе давлев1я 
рычагъ действустъ прямо па кранъ, поставленный въ 
трубЬ.

Подобно кабелямъ Фортэна-Гермапа можно описав- 
пымъ выше способомъ высушивать и кабели, изолиро
ванные хлопчато-бумажной пряжей, или просто бума
гой. Последняя, но мпешю Барбарй, наиболее при
годна для изоляцш веевозможныхъ кабелей,— телефои- 
ныхъ, телеграфныхъ, электроосветительныхъ, для пере
дачи работы. 15умага, приготовленная изъ матер1ала съ 
длинными волокнами, дешевле деревянныхъ бусъ и 
менее гигроскопичпа, чЬмъ хлопчатобумажная пряжа, 
а потому кабели, изолированные бумагой, лучше и де
шевле. Насколько они дешевле въ сравненш съ кабе
лями, изолированными гуттаперчей, видно изъ того, что 
кабель на семь парь проводовъ, каждый состояний изъ 
семи медныхъ жилъ въ 0,5 мм.,— стоить 2.500 фран- 
ковъ километръ, между тГмъ какъ соотвйтствующш 
этому кабель съ одиночными 7-ю проводами (обратный 
проводъ — земля), изолированными гуттаперчей и по
крытыми свинцовой оболочкой, стоить 3.700 фрапковъ 
километръ.

При употребленш сухого воздуха при выделке ка
белей, изолированпыхъ бумагой, изолящя легко можеп 
быть доведена до 10.000 мегомъ на 1 километръ. Те
лефонные кабели изолируются двумя слоями бумаги. 
Первый слой бумаги накладывается на проволоку въ 
вид!; простой обертки, т. е. не въ вид!, бумажной ленты, 
намотанной по винтовой лиши, — это делается для того, 
чтобы воздухъ могъ свободнее протекать по кабелю. 
Второй слой можетъ быть паложенъ какъ угодно и 
служить главиымъ образомъ для предупреждешя кон
такта между проволоками въ ненадежныхъ м’Ъстахъ внут- 
ренняго слоя бумаги. Свинцовая оболочка обжимается 
въ горячемъ состоянш вокруг!, кабеля посредством! 
гидравлическаго пресса и должна быть по возможности 
толще. Барбарй совЬтуетъ слФдукнщя толщины: 
для кабелей на 7 паръ (14 проводовъ) >  3 мм.

я я я 2(> я 3,25 мм.
Я  Я  Я  51 Я  3,5 я

Некоторое утолщен ie оболочки повышаетъ стоимость 
кабеля на 2 — 9°/° протпвт. нодобныхъ кабелей, обыкно
венно теперь фабрикуемыхъ.

Употребляемый теперь типъ кабелей съ бумажной 
изолировкой состоитъ изъ проводовъ въ одну жилу въ 
1 мм. д1аметромъ, обернутыхъ двумя бумажными слоями, 
какъ описано выше. Проводы, изолированные такимъ 
образомъ, скручиваются по два такъ, чтобы шагъ вин
товой лиши при этомъ быль около 20 см.; эти двойные 
проводы должны образовывать одну щЬпь. ЗагЬмъ пу- 
чокъ двойных!, проводовъ скручивается въ противопо

Фнг. 11.
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ложную сторону въ форму цилиндра и покрывается 
свинцовой оболочкой. При 51 нар+. проводовъ толщина 
оболочки по крайней Mf.pt. 3,5 мм.; впЬшшй д1амстръ 
кабеля 48 мм., и весь 1 километра кабеля 5.650 кгр. 
Длина кусковъ обыкновенно 175 м., сопротивлеше мЬди 
20,5—21,5 омъ при 12° С., емкость провода =  0,06, если 
Bet остальные проводы и оболочка соединены съ зем
лей; нзолящя ЗОСЮ мегомъ, по легко можетъ быть до
ведена токомъ сухого воздуха до 6000 — 8000 мегомъ.

Выгоды кабелей съ цнркулящей сухого воздуха мо- 
гутъ быть резюмированы такъ:

1) весьма незначительная емкость, наименьшая по 
отношешю къ другимъ системамъ кабелей;

2) легкость укладки, нс требующей особыхъ предо
сторожностей противъ влажности — токъ сухого воз
духа можетъ въ 3 — 4 часа поднять нзоляцш до 10.000 — 
12.000 мегомъ на 1 километръ;

31 легкость исправлешя;
4) высокая степень изоляц1п;
5) сравнительная дешевизна. ’
Г. Барбара уб-Ьждеиъ, что бумажная нзоляц1я, за

щищенная достаточно толстой свинцовой оболочкой и 
проч., въ недалекомъ будущемъ вытйспигъ гуттаперчу, 
тяжелыя масла, каучукъ, резину, гудронъ и нроч. для 
всевозможных!, проводовъ.

(Annales Telegrapliiqucs, M ai-Juin, 1894.)

О Б 3 О Р Ъ.
П р е д л а г а е м о е  и з м 'Ь н е н Д е  о б ы к н о в е н н о  

п р и н и м а е м а г о  т е м п е р а т у р н а г о  к о э ф ф и ц !- 
ента с о п р о т и в л е т я  м 'Ь д и .—Ввиду того, что тем
пературный коэффищентъ сопротивлешя меди еще пе 
оиред’Ьленъ съ достаточной точностью,—лучиня опред!- 
лен1я даютъ числа, колеблкнщяся между 0,00373 (Бенуа) 
и 0,00424 (Дьюарт. и Флеминги),—Кеинели и Фессен- 
денъ предлагаютъ пока принимать, на практик'!., для со- 
противлешя м'Ьди более простую формулу

рт =  Ро (1 +  0,004 т ) ........................... (1)
Ониуказываютъеще на то преимущество этой формулы, 

что ее очень легко будетъ изменить, если температур
ный коэффищентъ окажется ипымъ, Ч’Ьмъ 0,004. Если, 
наир., онъ окажется равиымъ 0,0041 или 0,0042, то вместо 
формулы (1) нужно будетъ взять формулу

Рт =  Рв [1 +  0,004 ( т - 6)]
ПЛИ Рт =  Р12 [1 +  0,004 (т - 12)].

Что эти формулы действительно соответствует, ука- 
заниымъ температурным!, коэффпщентамъ, легко прове-

,  . Ре , , 0,0001рить, если обратить впимаше на то, что — =  1 -f- q qq̂ ~
Ы _  , 0,0002

11 Ро ‘ 0,004. (The 111. Electr. Rev., J\« 7.)

П о л я р и з а щ я  т о н к о й  м е т а л л и ч е с к о й  п е 
регородки, п о м е щ е н н о й  в ъ  в о л ь т м е т р е .—
Джонъ Дан1ель нроизведт. подъ руководствомъ Кундта и 
Аронса, рядъ интересныхъ онытовъ падъ полярнзац1ею 
тонкихъ металлическихъ перегородокъ, помещаемыхъ 
въ вольтметре. Ближайшею его целью было pemeiiie 
сгЬдующпхъ вопросовъ:

1) Отыскать минимальную критическую толщину пла
стинки, при которой наблюдается поляризащя.

2) Отыскать максимальную критическую толщину, 
при которой поляризащя уже перестаетъ зависеть отъ 
толщины пластинки.

3) При одной и той же силе тока, измерить полярн- 
защю пластннокъ различной толщины.

4) Для каждой отдельной пластинки определить за
висимость ноляризацш отъ силы тока.

5) Изучить законъ изменения ноляризацш въ зависи
мости отъ продолжительности действ1я тока.

Его вольтметръ состоялъ изъ стекляннаго плоско-

степнаго сосуда, разделеннаго стеклянной перегород
кой на два отделешя. Въ середине этой перегородки 
имелось круглое отверспе въ 2 см. въ д1аметрЬ. На эту 
перегородку наклеивалась сургучемъ тонкая стеклянная 
пластинка съ отверсиемъ въ 1,5 см. въ д1амстре такт,, 
что меньшее отверспе приходилось въ середине боль
шого. Наконецъ, къ этой уже пластинке сургучемъ же 
приклеивалась испытуемая тонкая металлическая пере
городка.

Въ каждомъ изъ разобщенных!, отделений вольт
метра помещался платиновый элсктродъ въ форме тон
кой пластипкп.

Вотъ, вкратце, результаты, полученные Джопомъ 
Дашелемъ.

1.) Въ крепкомт, растворе cf.piiofi кислоты не обна
руживается никакнхъ слёдовъ ноляризацш золотого 
листка.

2) Минимальная критическая толщина, для средних!, 
растворовъ серной кислоты, м-еднаго купороса и хло- 
рнстаго натр1я больше следующих!, велнчниъ: 0,00009 мм. 
для золота, 0,00015 мм- для платины н 0,0005 мм. для 
алюмншя н меньше: 0,0004 мм. для золота, 0,002 мм. для 
платины и 0,002 мм. для серебра.

3) При тЬхъ же услов1яхъ максимальная критиче
ская то.щпиа для золота приблизительно равна 0,004 мм.

4) Внутри указанныхъ иредЬловъ, поляризащя воз
растаешь одновременно съ упелитешемъ толщины пла
стинки.

5) Въ 30-процептномъ раствор!; серной кислоты ве
личина ноляризацш сравнительно толстыхъ пластннокъ 
не изменяется съ изм!нешенъ силы тока отъ 0,01 ампе
ра до 0,2 амн., тогда какъ для тонкихъ (сраппитслыю) 
иластииокъ зависимость ноляризацш отъ силы тока 
очень заметпа.

6) Измепеи1е величины ноляризацш толстыхъ пла- 
стинокъ ясно обнаруживается уже черезъ несколько ча- 
совъ действ1я тока; для тонкихъ нластннокъ это изме- 
licnie почти не существуешь.

7) Во всехъ жидкостяхъ поляризащя быстро дости
гала макенмальнаго значен1я н сохраняла его до копца 
опыта. При этомъ, наибольших! велнчниъ иоляр|1зац1я 
достигала въ растворахъ хлорнстаго натр1я, несколько 
меньшихъ — въ растворахъ сърной кислоты.

8) Величина ноляризацш почти не зависишь отъ 
концентрацш раствора; только при очень слабыхъ 
токахъ становится заметпымъ, что въ слабыхъ раство
рахъ поляризащя больше, нежели въ ЗО-нроцонтномъ.

9) Въ опытахъ съ мёднымъ куноросомъ (причем!, 
электроды были медные) замечалось осаждеше м'йдн на 
золотомъ листке, служнвшемъ нерегородкой, и дифф>з1я 
меди сквозь эту перегородку.

Д. Дашель подробно изеледовалъ это явлеше. Для 
этого онъ наполнялъ одно отделеше вольтметра (ст, 
анодоыъ) растворомъ меднаго купороса (1 гр. соли па 
5 куб. см. воды), а въ другое (съ катодомъ) паливалт. 
30-процентный растворъ серной кислоты. Черезъ такой 
вольтметръ онъ пропускалъ токъ и черезъ равиые про
межутки времени бралъ изъ катоднаго отделешя но 10 
куб. см. раствора, добавляя при этомъ свежимт, раство
ромъ. Аналнзъ обнаруживать постоянно въ раствор! 
iipucyiCTBie меди. Прекратив!, действ1е тока, онъ про
должать анализировать растворъ серной кислоты вольт
метра и обнаружить днффузш меди, какъ во время 
прохождеп1я тока, такъ и по прекращено! его; кривая 
количества диффундирующей м!ди не представляла за- 
мЬтнаго изменены кривизны въ моменты замыкашя п 
размыкатя цепи, какъ будто прохождеше тока не со
провождалось усиленною диффуз1ею мЬдп.

Джонъ Дан1ель пытался найти минимальную крити
ческую силу тока, при которомъ на перегородке появ
ляются металлический осадокъ или пузырьки газа, н на- 
шелъ, что эта минимальная критическая сила тока за
висши, отъ природы электролита, густоты раствора и 
температуры раствора. Такъ для уксуснокислаго свин
ца эта минимальная критическая сила тока равняется 
0,018 ампера, а для азотнокислаго аммошя 3 амн.; для 
различныхъ растворовъ сЬрной кислоты она изменяется 
отъ 0,23 до 10 амнеръ. (L’Eclairage filectrique.)
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Интернациональный омъ и его величи
на въ абсолютыыхъ единицахъ.—На послЬд- 
немъ международиомъ электрическом!» съезде въ Чи
каго, въ 1893 г. была принята новая единица сопротив- 
лешя, названная „пнтернащоналънымъ омомъ“. Интер- 
нащональный омъ есть сопротивлеше, представляемое 
постояниому току, столбомъ ртути въ 106,3 см. длины и 
14,4521 грамма B’lica, при постояниомъ но всей длин-Ь 
сеченш и при температурь замерзашя воды. При этнхъ 
услов1яхъ, сЬчегпе ртутнаго столба равно 1 кв. мм.

Интернацюнальный омъ гораздо ближе къ нстипио- 
му ому, т. е. сонротивлешю, равному 10э электромагнпт- 
пыхъ единицъ С. G. S., ч’Ьмъ легальный омъ, т. е. — но 
определенно международпаго съезда 188-4 года — сонро- 
тивлеше ртутнаго столба въ 106 см. длиной и 1 кв.мм, 
въ ноиеречпомъ сЬчети, при температуре талшя cirbra.

Къ такому заключенш нрпшелъ Дж. В. Джонеъ (J. V. 
Jones) на основании своихъ многолЬ.тшгхъ работа надъ 
нзм'кретемъ сопротивлешя ртутныхъ стодбовъ въ абсо- 
лютнтлхъ олектромагнптныхъ С. G. S. единицахъ.

Пользуясь всЬмъ извЬстпымъ методомъ Лоренца, 
Джопсъ нашслъ, что сонротивлешю въ 1 истинный омъ 
соотвЬтствуетъ ртутный столбъ въ 1 кв. мм. понсреч- 
наго сЬчегпя и 106,307 см. длины (при 0° по Цельсш),. 
тогда какъ по онытамъ 1894 г. длина ртутпаго столба, 
нредставлявшаго сопротивлеше въ 1 истинный омъ, рав
на 106,326 см. Такое зам'Ьтное несогласие результатов'!, 
вполне объясняется трудностью нзмЬрешя величины 
взаимной индукщи катушки, окружающей, въ прибор!’» 
Лоренца, вращающийся металличестй дискъ.

Но Дж. В. Джонсъ думастъ внести въ прнборъ Ло
ренца т а т я  усовершенствовашя, которыя позволя ть ему 
определить еще бол-Ье точное значите истнннаго ома, и 
надеется, что со временем!» только его приборъ будетъ 
употребляться при построены! эталоновъ электрнческаго 
сопротивлешя. (L’Eclairage Electrique.)

О б щ а я  т е о р д я  л а м п ъ  н а к а л и в а ш я  (по 
ст. проф. Вебера въ Physical I te v im ).—Услотня произ
водства св'Ьта лампою накаливашя столь просты, что 
между величиной и температурой лучеиснускающей по
верхности, длиной волнъ, силой лучеиспускашя и 
количествами, определяющими расходуемую электриче
скую энерпю, можно предполагать простыл соотноше- 
шл. При нрежнихъ изеледовашяхъ совершенно не при
нимали вт» расчетъ наиболее важный элементъ—темпе
ратуру уголька. Веберъ произвелъ точный изм’Ьрешя 
болт»е чемч. надъ 30 типами лампъ. При своихъ изеле
довашяхъ за исходную точку онъ взялъ выводъ общаго 
выражешя силы лучепсиускашя твердаго тела въ зави
симости отъ длины волнъ, температуры, величины и 
характера лучеиснускающей поверхности. Для опреде
лен in температуры уголька онъ вывелъ формулу, въ 
которую входилъ некоторый коэффициента. Определяя 
ноелт.дшй для различных!» угольковъ, онъ нашелъ, что 
ихъ средшя величины для черныхъ и сЬрыхъ уголь- 
ковъ относятся, какъ 100 къ 75, а такое отношеше 
существуете для сажи и графита.

Оказалось, что нормальная температура угольковъ 
всЬхъ сортов!» лампъ почти одна и та же, а именно за
ключается между 1565° и 1580° (абсол.). У нЬвоторыхъ 
очень яркихт» лампъ, т. е. съ толстыми угольками, нор
мальная температура бывает!» приблизительно на 40° 
выше.

При значительных!» переменах!» въ силе света, 
наир, отъ 2 до 30 св'Ьчей для 16-свЬч. лампы и отъ 20 
до 300 свЬчей для 200-св’Ьч. лампы, температура изме
няется приблизительно на 180°. Отсюда выводится слЬ- 
дуюпцй простой законы увелнчеше электрической энер- 
rin на 1/а°/о повышаете установившуюся температуру 
лампы на 1° Ц.

Проф. Веберъ нашелъ, что зависимость силы св-Ьта 
отъ количества затрачиваемой электрической энергш 
довольно хорошо выражается формулой

C = rK  W3.
где С—св'Ьчи, W—уатты и К—постоянная. Повпдпмому, 
впрочемъ К не совсем!» постоянна по величине, а имен

но увеличивается при усилены света и притомт» темъ 
быстрёв, чемт. ближе последнш подходить къ макси
муму, а затемъ снова уменьшается. Для различных!»лампъ 
коэффнвдентъ изменяется значительно (1,49 X  Ю-0  для 
лампы „Sunbeam" и 70,4 X  10 0 для лампы Allg. Elektr.- 
Gesellsch). Следующая формула Вебера относится ко 
все,мт, лампамъ:

Ся= 6,8Х10~1Б
к s2 W 3,

гд'Ь Cs—средняя сферическая сила света въ англ, евк- 
чахт», К—постоянная лампы, S—поверхность уголька въ 
см.2 и W — уатты, расходуемые въ угольке. Отсюда 
можпо вычислить, к а т е  размеры уголька дадутъ извест
ную силу света при определенныхъ услов1яхъ.

Отсюда можно сделать следующш важный выводъ: 
повышеше температуры на п° въ практическихъ пре
делах!» увеличить экономичность производства света 

^приблизительно на w°/0. Проф. Веберъ нашелъ, что при 
нормальныхъ температурахъ оптическое полезное дкй- 
CTBic ламнт» накаливашя равно приблизительно 1%-

Выстрое уменьшите долговечности лампъ накалн- 
Baniii ст» повыпгешемъ ихъ экономичности объясняется 
гЬмъ, что уголь при некоторой температуре начинаетъ 
замЬтно испаряться и притомъ темъ больше, чемъ выше 
температура. Этотъ пред-Ьдъ температуры не одииаковъ 
для различпыхъ лампъ: приблизительно 1610° для лампы 
Вудхауза и 1603° для лампы Allgem. Elektr. Gesselsch.

(The El. World)

Измереш е электродвижущей силы при 
помощи телефона.—летъ  10 тому назадъ д-ръ Леде- 
бёръ (Ledeboer) нредложилъ, для измерен1я электродвп- 
жущихъ сплъ по способу компенсации заменить гальва- 
номегръ телефономъ. Но впервые такой заменой вос
пользовался Карлъ Барусъ (Carl Barus) только въ конце 
ирошлаго года, при измеренпг температурь при номодщ 
термоэлектрической пары.

-4
1-^Т1ПГОТ1ГГУ(ЛАГ ^ ^

Фиг. 13.

Методт» Баруса состоит!, въ елкдующемъ: Изслкдуе- 
мая термоэлектрическая пара е (фиг. 13) соединялась 
съ телефономъ Т и пружиною А; въ Е находился эле- 
ментъ-эталонъ, электродвижущая сила котораго из
вестна и больше е; К и г  — магазины сопротивлешй; 
ключъ С, — медная пластинка съ зубцами въ верхней 
части, — свободно передвигается но горизонтальной ли- 
пейкЬ D; S и В—пружины. Ключъ и пружины устано
влены такъ, что цепь EllarsCB замыкается раньше 
ц’Ьии eTarsCA, чемъ вполне устраняется полярпзащя.

Въ иныхъ случаяхъ Барусъ употрсблллъ двойной теле- 
фонъ, (фиг. 14) соетоявшш изъ подковообразнаго магни
та А съ пластинками В и В’ на концахъ. На поелкд- 
шя насажены катушки а и а’, между которыми поме
щается ящикъ СО съ тонкими телефонными перепонка
ми, вместо стенокъ- Каучуковая трубка D сообщала 
ящикъ съ ухомъ экспериментатора.
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Молчаше телефона должно было указывать на пол
ную компенсацт, при которой

е г
Ж  =  П + 7 -

На самомъ же дФлФ телефонъ не издавали звука и при 
йкоторыхъ, весьма, внрочемъ налыхъ, отклонешяхт. тока 
отъ 0 въ ту и другую сторону. Бо вслкомъ случай, эти 
отклонешя настолько слабы, что уже токъ въ 10—7 ампера 
возбуждалъ въ телефон!) замФтныя звуковыя колебанУя. 
На основанш свонхъ онытовъ Барусъ полагаетъ, что прн- 
йнеше телефона значительно облегчаетъ наблюден!я и 
даетъ результаты, точные приблизительно до 0,0001. При 
этомъ онъ еовФтуетъ вычислять четыре значешя е/Е: 
два для случаевъ, когда звукъ еще слабо слышенъ и два, 
когда онъ совершенно уже исчезает!., и брать ихъ сред- 
вюю ариеметическую. (L’Eclairage Electrique № 2.)

Э л е к т р и ч е е к 1 я  с в о й с т в а  х и м и ч е с к и  ч и 
стой сдБры. — За последнее десятнлФше электротех
ники обращаютъ огромное вннмаше на нзучеше элек- 
трическнхъ свойствъ разлнчныхъ д1электриковъ.

Последней работой въ этомъ направлены является 
трудъ Трелфолла (R. Tlirelfall), Брнрлея (Drapier Бге- 
arlej) и Аллена (I.-B. Allen), трактуюшдй объ электри- 
ческнхъ свойствахъ химически чистой сФры. Такая сФ- 
ра не издаетъ никакого запаха, не даетъ ни малФйшаго 
осадка при испарены, не мфняетъ своего желтаго цвФта 
при какихъ бы то ни было темнературныхъ нзмФнешяхъ 
и не обнаруживаетъ пнкакихъ слФдовъ присутств1й въ 
ней мышьяка и селена при разлнчныхъ хпмическихъ 
реакщяхъ.

Въ опытахъ Трелфолла, Брирлея и Аллена сФра упо
треблялась въ вид!; очень тонкихъ пластинокъ, около V4 
миллиметра толщины; и вотъ, въ главномъ, результаты 
ихъ изслФдоватй.

УдФльное электрическое сопротивлен1е кристалличе
ской, вполнФ растворимой сфры пикакъ не меньше 1028 
едипицъ С. G. S. системы. На воздух!; пластинка покры
валась тонкимъ слоемъ влаги, что сопровождалось, ко
нечно, уменыпетемт. удфльнаго сопротивлетя. Но для 
сЬры эхо уменьшеше гораздо незначительней, чФмъ для 
другихъ уже изученныхъ д1электриковъ.

Остаточный зарядъ с!;рпой пластинки, при начальной 
разности потенщала въ 300 вольтъ, совершенно не под
дается шшФрент, несмотря на значительную чувстви
тельность гальванометра. Причину такого удивительнаго 
явлен1я, по мнФтю эксперпментаторовъ, сл!;дуетъ искать 
вт, совершенной непроводимости сфры.

Для иробиван1я пластинки с!;ры въ 1 см. толщниой 
при помощи электрической искры разность потенщала 
въ 33-000 вольтъ оказалась недостаточной. Друпе д1элек- 
трпкн пробиваются искрой при значительно мепыней 
разности потенщала.

При нагрФванш пластинки въ i/t мм. толщины до 
75° Ц., удФльное сопротивлеше cf.pbi, при разности ио- 
тенщала въ 285 вольтъ, понижалось до 6,8X102s С. G. S. 
единицы Если нагрФваше продолжали, то электропро
водность пластинки медленно возрастала до момента 
плавлешя сФры, когда она сразу значительно увеличи
вается. Подобным!, же образомъ, съ возвышетемъ тем
пературы, возрастаетъ и д1электрнческая постоянная 
cipa.

IIpucyTCTBie въ пластинкФ самаго иезначительнаго 
количества нерастворимой сфры характеризуется зпачи- 
тельпымъ увелпчен1емъ электропроводности пластинки. 
Съ увеличен1емъ процентнаго содержашя нерастворимой 
ctpu увеличивается и проводимость пластинки, и д1элек- 
трическая постоянная сФра, п величина остаточнаго за
ряда. ИзмФрешя д1электрической постоянной сФры дали 
слйдукищя числа: для кристаллической вполнФ раство
римой сфры К =  3,162; для сфры, содержащей 1,43°/о 
нерастворимой с!;ры, К =  3,51; для сФры, содержащей 3°/° 
нерастворимой сфры, К = 3 ,75 . КронФ того, сопрнкосно- 
Benie растворимой сфры съ нерастворимой сопровож
дается полвлешемъ электродвижущей силы отъ 1 до 
2 вольтъ, причемъ нерастворимая сФра является элек

троположительным!, веществомъ по отношешю къ рас
творимой.

Наконецъ, свФте не нмФетъ никакого в.йяшя на сте
пень электропроводности сфры.

(I.’Eclairage Electrique № 6.)

Н о в а я  г и п о т е з а  о с у щ н о с т и  с Ь в е р н ы х ъ  
и  ю ж н ы х ъ  eiHHivi. — Академик!. Фламмарюнъ и II. 
Дензй совсФмъ недавно опубликовали результаты много
численных!. наблюдший надъ прохожден1емъ близь зем
ли роевъ падающнхъ звФздъ и болидовъ и днями нан- 
болФе замФтныхъ сФверныхъ и южныхъ сляшй.

Во-нервыхъ, они нашли, что интенсивность дФйств1я 
солнца измФняется строго иер1одпческн, каждые 12,9 
сутокъ, т. е. 29 такихъ иершдовъ составляют!, полный 
троничесшн годъ.

Во-вторыхъ, сФверныя и южныя cifliiia паиболФе час
ты въ дни макснмалыгаго д!;йств1я солнца.

Въ-третьихъ, дпи прохождешя падающихъ звФздъ и 
болидовъ черезъ выснйе слон земной атмосферы или 
предшествуют!,, или слФдуютъ непосредственно за дня
ми макснмальнаго дФйстшя солнца.

Наконецъ, паиболФе ярк1я сФверныя н южныя шяшя 
случаются очень часто въ один и тФ же дни въ разные 
года.

Несмотря па то, что облачное или туманное небо 
ежегодно скрываетъ отъ нашнхъ глазъ большое число 
сФверныхъ и южныхъ сишш, таблицы Фламмарюна и 
Д ета  неоспоримо доказиваютъ, что ciania чаще всего 
случаются въ мартФ, аирФлФ, сентябрФ и октябрь (но- 
ваго стиля, конечно).

Мы приводимъ здФсь дни паиболФе яркихъ сФверныхъ 
п южныхъ шяшй въ 1893 и 1894 годахъ и дни нанболь- 
шаго дФ нетя солнца для этпхъ четырехъ мФсяцевъ.

МФсяцы. 1893 г. 1894 г. Maxima солнеч- 
наго дФйешя.

Мартъ . 20,23, 25,28 21—23,25,28 19, 20, 24, 28 31,
АирФль. 11-14, 28 14, 28, 29 11—12, 25—30
Сентябрь 6,7,8,9,10,26 6,7,8,9,10,25 9,10-13,23,24,25
Октябрь. 28,29,30,31 30 29, 30

Такое совпадете, конечно, нельзя назвать случай
ными и Фламмарюнъ объясияетъ его тФмъ, что равно- 
денственпыя ноложен1я иредставляютъ паиболФе благо- 
нр1ятныя услшпя для разрядов!,электричествасолнечнаго 
пронсхождешя. Такими образомъ, заключешя Фламмарюна 
и ДепзФ нзъ наблюдешщнроизведенныхъ въ ЕвропФ,Аме- 
рикФ и Австралии, даютъ намъ основаше предполагать су- 
ществоваше тФсной связи между электрическими солнеч
ными нолемт, н црохождешемъ падающихъ звФздъ и бо
лидовъ но близости отъ земли и позволяете смотрФть 
на сФверныя н южныя ciaiiin, какъ на разряды косми- 
ческаго электричества въ землю.

(L’Eclairage Electrique.)

З а в и с и м о с т ь  э л е к т р о д в и ж у щ е й  с и л ы  
г а л ь в а н и ч е с к а г о  э л е м е н т а  о т ъ  р а з н о с т и  
т е м п е р а т у р ъ  п о л ю с о в ъ .— ВФнскш профессор!, 
I. Кесслеръ въ сдФланномъ электротехническому обще
ству доклад!) по этому вопросу резюмировали найденные 
имъ законы слФдующимъ образомъ:

1) При повышены! температуры жидкости возлФ по- 
ложительнаго полюса (или при понижены! температуры 
возлФ отрнцательнаго) элементовъ Да1йэля, Грове и Бун
зена наблюдается увеличеше электродвижущей силы.

2) При повышены! температуры жидкости возлФ отрн
цательнаго (или пониженш возлФ положителънаго) про
исходить понижете электродвижущей силы.

3) Нрп разности температуръ въ 50° Ц. пзмФпете 
электродвижущей силы составляете лишь нФсколько 
процентовъ ея, прпчемт, для элементов!, разлнчныхъ сн- 
стемъ обнаруживается большое различ1е въ величпнФ
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этого пзмйпешя и пока не удалось найти зд'Ьсь какую 
выбудь точную математическую законность.

(Ztschr. f. Elektrot. .V» 1.)

Приборъ для магнитныхъ иепытанШ.—
Въ этомъ прибор!'., выдЬлываемомъ фирмой Гартмана н 
Брауна, пользуются свойством! висмута изменять свое 
сопротивлеп]е въ магнитном! иол!;. Приготовляется изъ 
химически чпетаго висмута тонкая проволока, которая 
зат’Ьмъ наматывается неиндуктивно въ плоскую спираль 
и припаивается къ двумъ нлоскимъ медными нолоскамъ, 
заключеннымъ вм'ЬстГ. въ эбонитовомъ футляре съ за
жимами: спирать предохраняется отъ повреждешй слю
дяными пластинками. Если такую спираль расположить 
въ магнитномъ поле, то измЬнеше ея сопротивлеп]я бу- 
детъ икрой силы ноля; ноле въ 1000 едпппцъ соотвйт- 
ствуетъ измФнснш сопротивлешя около 5°/о. Катушка 
всего въ 1 мм. толщиной и ее можно вводить въ узшя 
щели.

Фиг. 15 нрсдставляетъ этотъ приборъ. Къ его осно- 
ванпо въ середин!; прнкрЬиленъ овальный электромаг

нита, у котораго одну длинную сторону можно отни
мать и заменять испытываемыми образцомъ; на подстав
ке имеется также с л Г, на амперметръ съ прочными кон- 
мутаторомъ Т для imrbpenin намагинчивающаго тока, 
а на другой сторон!, гальванометр! и ключи t для измк- 
решя сопротнвлеп]я висмутовой спирали; измерены 
производятся по способу мостика Уитстона, скомби
нированная) въ этомъ приборе такими образомъ, что 
непосредственно дается напряж ете поля въ едишщахъ 
С. Сг. 8- ИзмГ.регпе производится следующими способом!.: 
кусокъ иснытываемаго железа, делаемый, по возмож
ности, однпаковыхъ размй ровъ съ образцовыми кускомъ, 
въ 200 мм. длиной н 25 мм. толщиной, продевается сво
бодно чрезъ катушку н располагается между полюсами 
электромагнита такими образомъ, чтобы онъ плотно при
легали къ левому полюсу. Съ зажимами В  соединяют! 
источники тока, лучше всего аккумуляторы, доставлявшие 
токъ до 15 амперовъ, а съ Ь соеднпяютъ два или три эле

мента. Тогда скользящш контакта Si передняго реохорда 
ставятъ на нуль на проволоке, нажимаютъ ключи t и галь
ванометръ приводить къ нулю, двигая скользунъ 8* !5а-

Фиг. 15

тЬмъ пропускают! намагничивающий токъ, замыкая Т, 
отсчитываютъ его величину на амперметре и получаютъ 
новое paBiioBecio на гальванометре при помощи сколь- 
зуна Si и ключа t. Тогда на иередпей шкале но поло- 
жешю скользуна Si отсчптываютъ силу поля.

(The Electrician, № 857.)

Электрическая сигнализация на мор-Ь,— 
Устройство удобныхъ спошешй между двумя судами или 
судна съ берегомъ давно было и долго еще будетъ па- 
сущнымъ вопросом! мореплавашя. Почти каждый годъ 
предлагаются и удачные н неудачные проекты, почти 
ежегодно производится замена одного способа другимъ. 
НоследнШ по времени (въ прошломт. году) очень про
стой и остроумный проекта принадлежит!. Казеловскому 
и носить громкое назваше „электрических!, фонарей 
Казеловскаго". ЛФтомь прошлаго года онъ были приме
нен! въ итальянском! военпомъ флоте н далъ отличные 
результаты.

Двадцать различпыхъ комбпнащй четырехъ электри
ческих! фонарей (белыхъ н красныхъ) обозначают! 18 
употребительнейшихъ согласных! буквъ и 2 особых! 
сигнала начала и конца сообщений. Контроль достигает
ся те.мъ, что каждый спгналъ корабля, де.лающаго со- 
общеше, повторяется на корабле, принимающем! со- 
общеше.

Самый приборъ Казеловскаго состоит! изъ длинной 
доски, на которой расположены въ 1 метре разстояшя 
другъ отт. друга четыре нары электрнческихъ фонарей: 
въ каждой парк одинъ белый фонарь н одннъ красный. 
Книзу мачты, къ верхушке которой прикреплена сиг
нальная доска, находится таблица съ алфавитом!. Про
тив! каждой согласной стоить ея сигналь н ключи. 
Каждый ключъ вводить въ цепь ту комбипацш фона
рей, которая означает! собою стоящую противъ ключа 
букву (или 2 особых! сигнала). Токъ въ цепи возбуж
дается обыкновенно дннамомашннами.

Для спошешй на небольших! разстояшяхъ Казелов- 
ciiift предложили другой, болйе простой и переносный

приборъ. Опт. состонтъ изъ фонаря съ двумя лампами, 
бёлой н красной, каждую изъ ннхъ можно закрывать 
небольшим! экраиомъ. Появлеше бйлаго света соответ
ствует! точке въ телеграфном! алфавите Морзе, а крас- 
наго—черточке. Каждый экрапъ принимается прочь на 
очень короткое время. Такой способъ пользовашя те
леграфными алфавитом! гораздо удобнее другого, давно 
уже известнаго npieM a, въ котором! различные знаки 
алфавита Морзе различаются не по цвету, а по продол
жительности.

Такъ какъ большая часть морекпхъ пароходов! п 
теперь уже освещается электричеством!, то нисколько 
не удивительно, если этотъ въ высшей степени удобный 
способъ Казеловскаго войдетт. въ недалеком! будущемъ 
во всеобщее унотреблеше, но крайней мере, на боль
ших! пассажирских! пароходах! и военных! судахъ 
цивилизованных! государств! Еврогш н Америки.

(L’Eclairage Electrique, № 6.)

Предоетерегатель Марэна для желЪз- 
Н Ы Х Ъ  дорогъ. — Известно, что у полотна железпыхъ 
дороги близъ станuiГг, переездов!, разводных! мостовъ 
и ироч. въ йредупреждеше несчастных! случаев! ста
вятъ два сигнала: одинъ, немного недоезжая названныхъ 
пунктовъ, указывает! необходимость немедленной оста
новки поезда, другой — па болыиемъ разстояшя (300 
саженъ) указывает! необходимость замедлить ходъ.

Разумеется въ дождь или снегъ при спльпомъ в]>т- 
ре, или въ тумань, даже самый внимательный маши
ниста можетъ не заметить этнхъ сигпаловъ.

Въ подобпыхъ случаях! аппарата Марэна можетъ 
оказать немалую услугу. — На самомъ пути устанавли
вается стрелка (или рычажекъ), вращающаяся около 
горизонтальной оси и соединенная тягой съ осью диска. 
На паровозЬ (подъ ними) имеется коленчатый рычага, 
освобождавший прп столкновенш со стрелкой пружину 
звонка, помещеннаго передъ машинистом! въ особой 
ящикк; подобные же звонки могутъ быть поставлены и 
въ вагонахъ, гдЬ находится поездная прислуга.
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Если щитъ закрытъ, то стрелка подымается падъ 
шотномъ п можетъ задавать рычажки сигеальпыхъ 
звонковъ на паровозе п вагонахъ проходящнхъ по’Ьз- 
довъ.

(Bulletin International d’Electr., № 52,1894.)

И с к а т е л ь  п о л ю е о в ъ .  — Дюкретэ и Лежент. 
предложили карманный прнборчикъ для опред1'.лешя на- 
праыешя тока въ снаяхъ, открытыхъ и закрытых!.. Онъ 
состонтъ изъ небольшого картоннаго ящика, внутри ко- 
тораго помещается астатическая система, состоящая 
изъ двухъ магпптныхъ стрЬлокъ; небольшой магнить 
даетъ ей определенное нанравлеше. Если токъ можетъ 
быть отвЬтвленъ отъ спая, то опъ приводится въ при- 
боръ при помощи двухъ металлнческнхъ пластннокъ, 
приделанных!, къ бокамъ ящика; въ нротнвномъ случай 
спай помещается въ определенномъ мЬсте надъ нрибо- 
ромъ. При этомъ въ двухъ крупныхъ отверспяхъ появ
ляются знаки +  и —. Положительный токъ направ
лен отъ -)- къ — . Если токъ настолько слабъ, что не 
приводить въ движете механизма, то его нанравлеше 
определяется отклонешемъ небольшой красной стрелки.

(L’lndustrie fileetrique, JVs 72.)

И зго то вл ен 1 е  к а б е л е й ,  п о к р ы т ы х ъ  е в и н -  
ЦОМЪ. — Покрытие кабелей металлической арматурой 
представляет!, болышя затруднешя: старые методы сво
дятся къ тому, что кабель заключается въ металлнче- 
сш трубы, зараиЬе изготовлеппыя; такъ какъ при этомъ 
приходится расщеплять, а нотомъ спаивать трубы, то 
работа сложна, кабель изготовляется по частямъ, и къ 
тому же происходящая при этомъ утечка убыточна. Но
вые способы, при помощи которыхъ кабель непосред
ственно покрывается расплавленным!, металлом!., часто 
сильно портятъ изолящю, всл'йдеттие высокой темпера
туры процесса. Прнборъ, употребляемый для этой цф.лн 
обществом!. Western Electric Company представляет!, въ 
зтомъ oTiionieniu болышя преимущества.

Онъ состонтт. изъ резервуара II (фиг. 16), наполняе- 
маго расплавленным!, металломъ, температура котораго 
постоянно поддерживается чуть-чуть выше точки за- 
тверд’Ьвашя струями нагр-йтаго газа. Резервуаръ пере
резывается насквозь металлической трубой I3A, внутрен
няя полость которой суживается ио направлешю отъ Б 
къ А; она состонтъ изъ двухъ частей В и А, которыя 
могутъ быть приведены въ соприкосновете или раздви
нуты при помощи винтового нареза. Вт. начал!, опера- 
щи эти части сдвигаются и кабель СО вводится внутрь 
трубы черезъ узкое отверсше. Загймъ части трубы слег
ка раздвигаются, между ними образуется узкая кольце
образная щель, сквозь которую подт. давдешемъ метал- 
лическаго поршня Р  металлъ проникаетъ внутрь трубы.

Покрывая собой кабель, онъ немедленно затверд’Ьваетъ 
отъ сонрпкасашя съ холоднымъ воздухомъ. Вновь про
никающая, подъ давлен1емъ поршня, расплавленная мас
са толкаетъ кабель впередъ, и онъ изготовляется та- 
кнмъ образомъ непрерывно. Движете кабеля, очевид
но, возможно только по направлешю къ бол!.е широко
му отверстш, изъ котораго онъ выходить готовымъ къ 
намотке.

Чтобы нроцессъ не требовалт. высокой температуры, 
для иокрьгпя кабеля употребляется силавъ нзъ свинца, 
висмута и сурьмы. Отдельный проволоки при этомъ 
изолируются бумагой Паттерсона. Хорошо нросушепныя 
и отделенный другъ отъ друга весьма тонкимъ слоемъ 
воздуха, полосы этой бумаги прекрасно изолнруютъ н 
выдерживаютъ температуру сплава. Кабель постунастъ 
въ трубу аппарата непосредственно поел!) просушки 
въ соответствующей баиЬ. Другая изолящя требустъ, 
конечно, нзмепешя въ деталяхъ прибора. Аппарата ра
ботавший вт, Чикаго, пзготовленъ по модели, изобре
тенной Робертсопомъ нзъ Бруклина въ 1886 г.

(L’Industrie Electr., № 72).

О п ы т ъ  д л я  д е м о н с т р а ц и и  т е р м о э л е к -  
т р и ч е е к и х ъ  т о к о в ъ  (статья III. Эд. Гнлльома).

Тота известный опытъ, при помощи котораго мы 
демонстрируем!, токи, проходящее ио цени, образован
ной нзъ двухъ металлов!., когда спаи находятся при 
различных!, темнературахъ, становится более убеди
тельным^ если, вместо того, чтобы помещать магнит
ную стрелку на стойку внутри ненодвнжиой цени, 
сделать, наоборотъ, подвижною самую цепь, закрепив!, 
неподвижно магнитное поле.

Мысль о такомъ обращены! опыта далеко не нова, 
такъ какъ на этомъ принципе основанъ радюметръ, 
изобретенный Д’Арсопвалемъ и значительно усовершен
ствованный въ свосмъ устройстве Бойсомъ. Этотъ ра- 
дшметръ есть очень TOHKin измерительный прнборъ, 
требующш для его устройства тщатсльпаго винмашя 
и большой ловкости рукъ; тотт. же прнборъ, который 
мы сейчас!, опшпемъ, прекрасно действует!., какъ нрн- 
боръ для демонстра|Цй, и не требуетъ такой тщатель
ности при изготовление

Прнборъ этотъ состоит!, изъ простого колеса, урав
новешенная) на иголке и приводимая) въ движете тер
моэлектрическими токами нодъ выяшемъ магинтнаго 
ноля. Колесо это можпо чрезвычайно легко сделать, 
согпувъ въ круга тонкую проволоку, изъ сплава ннк- 
ке.тл и меди, известнаго въ продаже нодъ нменемъ 
белой бронзы или лучшая) нейзильбера. Этотъ енлавъ 
обладаетъ способностью давать, при нрикосновенш къ 
ме.дн, зпачительпыя термоэлектрнчссюя электродвижу- 
нця силы; конечно, эти силы много слабее нолучас- 
мыхъ съ висмутом!, и сурьмой, но енлавъ, О котором!, 
идетъ речь, имеетъ, помимо того преимущества, что 
онъ обладаетъ высокой температурой ндавдешя, еще 
то, что онъ хорошо вытягивается въ тонкую проволоку — 
ycxoBie, необходимое для успешная) дъйств1я нашего 
прибора, спаи котораго должны нагреваться и охлаж
даться мгновенно.

Когда ободт. колеса заделант. епаемъ, мы прикреп
ляем!. къ нему несколько д1аметровъ изъ очень тонкой 
медной проволоки, изолированных!, друга отъ друга н 
соединенныхъ между собой иосле того, какъ концы 
ихъ обмотаны вокругъ нейзильберовой проволоки. На 
одномь изъ этихъ дтметровъ прикрепляется въ центре 
маленькая металлическая пластинка съ углублешемъ. 
Кольцо помещается при посредстве этой пластинки па 
иголку и урегулпровывается яри помощи пеболыпнхъ 
флаговъ, подвътенныхъ къ некоторымъ его спицамъ 
(см. фиг. 17); флаги эти понпжаютъ кроме того центръ 
тяжести колеса и позволяютъ установить его горизон
тально.

Предположпнъ теперь, что мы нагреемъ одпо изъ 
соединений при помощи свечи,—тогда между противо
положными спаями установится некоторая разность ио- 
тенщаловъ и электричесшй токъ будетъ идти но д1амет- 
ру, оканчивающемуся у соедпнешя, и возвращаться по 
ободу колеса вт. обе стороны.
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Если мы прнложимъ подковообразный магнить такъ, 
чтобы опт. обхватывалъ часть д1аметра въ половине, 
противоположной горячему спаю, то магнитное поле бу- 
детъ действовать на ралДусъ перпендикулярно къ его 
нанравлешю. Такт, какъ, далее, дДшствДе на ободъ на
правлено но направленно радДуса, то оно будетъ равно 
нулю, если даже расхождеше тока будетъ неодинаково 
въ обе стороны, и колесо начнетъ вращаться подт. 
действДемъ вызванной пары силъ.

Фиг. 17.

Вращеше это, тихое, если мы употребпиъ довольно 
толстую проволоку, становится очень быстрымъ съ 
тонкой проволокой, которой, следовательно, нужно 
отдать предпочтете, чтобы сделать опытъ какъ можно 
более убедительнымъ. Проволока въ0,1 — 0,2 мм. д1аме- 
тромъ хорошо подходить для колеса сантиметровъ въ 
8 — 10 д1аметромъ. Это превращеше тепловой энергш 
въ электрическую и механическую представляется са
мым!. простымъ, какое только можно представить.

(I.a Nature.)

Электричеек1й трамвай въ Г а в р Ъ . — Исто- 
pia возникновешя этого трамвая довольпо любопытна. 
До сооружешя его, въ Гавре были три лиши, съ 
общимт. протяжешемъ въ 24 километра, эксплуатиро
вавшаяся 20 лета „Compagnie generalc Frangaise 
des Tramways". Въ недалекомъ будущемъ предстояло 
дополнить существующую сеть еще несколькими ли- 
1пями. Тяга была конная, обнаружившая иедостатокъ 
эластичности провозной способности, въ особенности 
въ некоторые часы дпя, что для Гавра было особенно 
чувствительно. Кроме того комнашя не собирала техъ 
барышей, на которые могла надеяться, и это не
сомненно происходило отъ только что указанной при
чины.

Концсстя дана была компашн до 1906 г., но опа 
стала хлопотать о возобновлены копцессш уже въ 
1890 г. Муниципалитетъ Гавра воспользовался этпмъ 
обстоятельствомъ и продолжит, компашн копцессш 
до 1943 г. съ услов1емъ ввести немедленно электриче
скую тягу съ воздушными проводами. Работы, начав- 
ппяся въ конце 1893 г., былп закончены въ поле 1894 г., 
а 4 т л я  уже лишя Гравия действовала электрической 
тягой.

Токъ доставлялся „Компашн Трамваевъ" обществомъ 
„Energio filectrique", установившимъ спевдально для 
трамваевъ три группы машинъ въ 300 силъ. Дннамома- 
гаины былп типа Томсона, четырехполюспыя на 200 ки- 
лоуаттъ и 500 вольтт. при 425 оборотахъ. Отъ распре
делительной доскн со счетчиками и автоматическими

прерывателями токъ доставлялся сети трамваевъ тремя 
подземными проводами ноперечнаго сечешя, въ 125 мм.5 
каждый, покрытыми толстымъ слоемт. каучука, предста
влявшими изоляцш въ 1000 мегомъ на километръ.

Воздушные провода состояли нзъ проволоки чистой 
меди, д1аметромъ въ 8,25 мм. (53 мм.2 въ сеченш), иод- 
держнваемыхъ по осп пути черезъ каждые 40 м. прибли
зительно на бронзовыхъ подвескахъ и стальныхъ кана- 
тахъ въ 6 мм. Д1аметромъ, нрикреиленпыхъ къ метал- 
лическнмъ столбамт. или кронштейнам!, па стенахъ 
домовъ. Бропзовыя подвески были изолированы отъ 
стальныхъ канатовъ, а носледше отъ столбовъ и крон
штейнов!..

Муниципалитетъ Гавра выговорили себе право вос
пользоваться этими столбами для электрическаго освЬ- 
щешя и уже 6 километровъ улицъ освещаются 
дуговыми лампами, подвешенными къ этими столбами.

Вагоны трамвая вмещаютъ 50 нассажировъ, а освЬ- 
•щаются пятью лампами накаливашл и двумя керосп- 
повымп, снабженными сигнальными цветными стек
лами. Колеса вагонов!, въ 82 см. д1амстромъ. Двигателя 
системы Томсона, могуице развивать до 25 силъ. 24 ва
гона снабжены одними двигателемъ, 16—двумя; поелкд- 
nie могутъ тянуть еще ио одному вагону, прицепляе
мому при наплыве нассажировъ. Передача отъ двига
телей къ осями вагоновъ — двойная, зубчатыми колеса
ми, заключенными въ ящики съ масломъ, герметически 
закрывающееся.

Управитель Томсона позволяетъ варшровать ско
рость движешя, различными образомъ соединяя при 
посредстве вращающагоея коммутатора обмотки индук- 
торовъ одного и того же или двухъ двигателей.

Эта система управлешя очевидно экономичнее ста
рой съ реостатами н требуетъ меньшей силы тока при 
строгиванш вагона съ места. Вагоны снабжены торха- 
замн съ четырьмя чугунными колодками, приводимыми въ 
действ1е помощью рукоятокъ съ собачками, помещен- 
ныхъ съ обоихъ боковъ вагоновъ.

(Bulletin Internat. de l’Electr., № 52, 1894 г.)

Аккумуляторы высокаго давлен1я.—Кал- 
льете и Коллардо нашли, что известное свойство двухъ 
пластинокъ изъ металла платиновой группы, нослужпв- 
шихъ для разложешя воды, давать по окончашн про
цесса токъ обратнаго направлешя, значительно усили
вается, если разложеше происходило поди давлешенъ 
несколькихъ сотъ атмосферъ.

Особенпо характерны въ этомъ отиошеши платина 
н налладш. Приготовленные изъ нихъ и заряженные 
при высоком!, давлеши аккумуляторы, не уступая въ 
постоянстве тока общеупотребительными евницовынъ, 
оставляютъ нхъ далеко позади ио количеству накопляе
мой энергш. Такт, какъ токъ является здесь вслед- 
CTBie предварительнаго логлогцешя разноименными 
электродами водорода и кислорода, то оба металла не
обходимо употреблять въ губчатомт, состоянш, при 
котором!, поглотительная способность ихъ, какъ извест
но, гораздо выше.

Аккумуляторы изъ губчатой платины при давленш 
въ 580 атмосферъ даютъ около 36 амперъ-часовъ на 
одипъ килограммъ металла, между темь какъ въ свин
цовых!. эта величина колеблется между 10-ю и 20-ю 
амиеръ-часами на килограммъ. Что касается до силы 
тока, то ее свободпо можно доводить до 100 амперовъ 
на килограмм!,. Если количества платины на аноде п 
катод!; относятся какъ 2 къ 3, и заряжеше не дове
дено до высшаго предела, то достигается наиболее 
выгодный результата: выделяемая электрическая энер- 
и я  составляетъ около 95—98% потраченной на заря
жеше.

Аккумуляторы изъ губчатаго паллад1я еще более 
обращают!, на себя внимаше; по производительности 
они превосходятъ нлатннов|ые въ 3 и даже 4 раза, а 
свинцовые рази въ 12. Напримеръ, при давленш въ 
600 атмосферъ опн даютъ около 175 амперчасовъ па 
килограммъ.

(Elektrochem. Ztschr., № 10.)
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Добыван1е ■Ьдкаго натра и хлора элек- 
тролизомъ.— Кастперъ выработалъ для Aluminium 
Со. въ Олдбюрл электролнтнческш процессъ добыва- 
nia этнхъ матер1аловъ, взявъ ртуть за катодъ и за 
путь для перевода иатр1я изъ элсктролизатора въ отдй- 
jeuie, гдй изъ натровой амальгамы иодъ дййств1емъ 
воды образуется ЬдкШ натръ. Ртуть находится на дий 
резервуара, раздЬлениаго на три отдЬлешя, нзъ кото- 
рыхъ въ срсдиемъ находится железный катодъ въ рас- 
творЬ 'Ьдкаго натра, а въ остальиыхъ угольные элек
троды, погруженные въ соленую воду. Ртуть на днЬ 
служить катодомъ для двухъ крайпихъ отдйлешй и 
аподомъ для средняго отдйлетл, соединяясь съ натр1емъ 
въ иервыхъ и выдЬляя его въ последнемъ, нрцчемъ для 
перекоса соединен1я ртути съ na'rpicM’b нзъ кранпихъ 
отдЬлешй въ среднее всему аппарату сообщается коле
бательное движете.

Таккмъ устройствомъ устраняется надобность въ д1а- 
фрагмЬ большого сонротивлешя и является возможность 
ограничиваться малымъ папряжсшсмъ (такъ какъ элек
троды почти соприкасаются).

Работавший уже нЬсколько мЬсяцевъ на заводЬ на
званной фирмы аипаратъ состоитъ нзъ 30 камеръ въ 
1,8 м. длиной, 0,9 м. шириной и 0,15 м. глубиной. При 
затратЬ 110 ипдив. силъ этотъ аипаратъ доставляет'!, 
вь сутки 540 кгр. Ьдкаго натра н 450 кгр. хлора. Пер
вый продукта получается въ видЬ 20-процентнаго рас
твора, который по испареши даетъ твердый продукта, 
содержаний 99°/о N a llO . Чистота получаемаго хлора — 
95 — 97°/о; онъ содержать въ нримЬсп водородъ, извле
каемый, безъ сомнйшя, отъ д й й с т я  раствореннаго въ 
ртути uaipia на разеолъ (одновременное npncyTCTBie 
свободиаго хлора и водорода возможно конечно только 
до тЬхъ порт., пока не представятся услов1я для обра
зованы НС1, а именно дййстчде сильнаго свЬта). Элек
трическое полезное дЬйств1е процесса составляета, какъ 
утверждают, 88,9°/°. (The Electrician, .V 854).

Э л е к т р о л и т и ч е с к о е  п р и г о т о в л е н ь е  к р а с 
ной к р а с к и  R o u g e  d u  J a p o n .  Эта краска при
готовляется нзъ окиси свинца, окрашенной красивой 
органической краской — эозиномъ. Можно дешево при
готовить эту краску, электролнзируя между свинцо
выми электродами 10°/° водный растворъ уксуспокн- 
слаго натра и приливая въ ванну растворъ эозина, 
окись свинца, образующаяся при электролнзй, ногло- 
щаетт, окрашивающее вещество, и готовую краску 
отдЬляютъ отцЬживан1емъ. ПзмЬняя концеитращю вод- 
наго раствора эозина, получаютъ болЬе или менЬе ярый 
цвЬтъ. Эозшп. можно замЬнить н другими веществами, 
иаиримйрт. родамнномъ. ЗамЬняя свинецъ цннкомъ, но- 
лучаютг. цинковую краску. Уксуснокислый натръ можно 
замЬнить азотпокислымъ, или смЬсью послЬдней соли 
съ азотнокислымъ аммошенъ.

(Bulletin Internat. de l’filectr., As 52 1894 г.)
Э лектро л  и з ъ  с т е к л а .  — Стэнфильдъ сообщилъ 

Британской ассощацш слйдующш интересный, произве
денный имъ, онытъ.

Стеклянный сосудъ наполнялся амальгамой кал in, 
натрнг нл1г литая, н погружался въ ртутную ванну, под
держиваемую при температурь 200°. Анодъ сильной ба
тареи вводился въ стеклянный сосудъ, катодъ — въ ртут
ную Rauny. Черезъ нЬсколько часовъ сосудъ вынимался 
изъ ванны, иричемъ замЬчалось слЬдующсе: при амаль- 
гамЬ лн'пя, стекло становилось хруикимъ и менЬе про- 
зрачнымъ, ртутная же ванна содержала лптш; ври нат- 
pili —то же, но стекло пе теряло прозрачности; при 
ка.нЬ не замЬчалось нерепоса металла.

Робертъ Аустенъ объясняетъ это явлен ic различной 
величиной частнцъ кал in, naTpia и лгт'я.

(Bulletin Internal, de l’Electr., Л» 52  ̂1894).

Б е зв р е д н о с т ь  д л я  з д о р о в ь я  м Ь д н о - ц и н -  
ковы хъ э л е м е н т о в ъ .  — Недавно появилось въ 
австршскихъ газетахъ сообщеше о случай отравлешя 
завЬдующаго одной телеграфной станщсй нарами мышь
яка, выдЬлявпшмнся, якобы нзъ элементовъ, вслйдств1е 
неудовлетворительной чистоты матер1аловъ.

Для нровЬрки этого слуха aBCTpifiCKoe почтовое вЬ- 
домство рйшило произвести самое тщательное разслЬ- 
довате. При помощи специально устроенная», очень 
чуветшпельнаго прибора былъ изелйдованъ воздухг. въ 
iiOMbiucuiii стаицш въ шкафу для элементовъ и, нако- 
нецъ, газы, вьгдЬлявнпесл въ течете двухъ недйль изъ 
элемента; нигдЬппкакихъиризиаковъ ирисуTCTBia мышь
яка пе нашли. ИзслЬдованные, на всяк1й случай, темно- 
зеленые обои, которыми была оклеена комната, к вода, 
уиотреблявшаяся для питья служащими, также оказались 
свободными отъ мышьяка.

Все это нзслйдовате было ведено извЬстной техно- 
хнмнческой лаборатор1ей, такъ что теперь съ уверен
ностью можно утверждать, что мЬдно-цинковые элементы, 
какъ вообще, такъ и въ этомъ частномъ случай, нс мо- 
гутъ являться причиной заболйвашй.

(Zcitschr. f. Elektrot, А» 1).
З а м е ч а т е л ь н ы е  у д а р ы  м о л н 1 и . — Зима ны- 

нйшняго года во Францш, какъ и у насъ, была но изъ 
теплыхъ н нрпггныхъ. Особенное об1ш с грозъ и урага- 
iiobt. пришлось тамъ на первую половину января.

Такъ, въ Шато-Нефъ-ле-Мартпгъ (Chateau-Neuf-lcs- 
Martigues) разразилась такая страшная гроза съ гра- 
домъ, какой не заиомшггъ и старожилы. М олтл удари
ла въ одинъ изъ телеграфныхъ столбовъ, переломила его 
у самой поверхности земли, попортила много другнхъ, 
прошла но проводамъ въ центральную станщю, верну
лась оттуда, по проволокамъ же на площадь н тогда 
лишь ушла въ землю. Несчастш съ людьми не было. 
Въ тотъ же день, гроза испортила сЬть электриче- 
скаго освйщен1я въ Даннахъ (Cannes), прнчемъ моли in 
проникла по проводамъ внутрь двухъ магазнновъ, по 
произвола тамъ лишь незпачителышя новреждетя.

Въ ФовтанЬ (Fontan) тоже разразилась очепь силь
ная гроза, во время которой молшя и громъ непрерыв
но смйняли другъ друга въ течете нйсколькихъ часовъ. 
Обильный спйгъ поломадъ очень много оливковыхъ де- 
ревьевъ.

Въ фортй Монъ-Шовъ (Mont-Chauve) возвратный 
ударь молнш норазилъ, на нЬсколько часовъ, иаралн- 
чемъ почти всЬхъ солдатъ.

Въ ЮтеллЬ (Utelle) и Мулннэ (Moulinet) разбушевав
шаяся oriixifl положительно привела въ ужасъ всЬхъ 
обитателей. При этомъ выпала такая масса снйга и кру
пы, какой давно уже не бывало.

Вей эти явлешя природы какъ нельзя лучше яодг 
тверждаютъ современную теорш, которая нроявле1пя 
aTMOciliepiiaro электричества приписывает быстрому сгу- 
щешю водяиыхъ паровт. атмосферы.

(L’ficlairage filectrique, 1895, А: 4).

БИБЛ10ГРАФ1Я.
„ Д в у п о р ш н е в ы я  м а ш и н ы  п о п е р е м Ь н -  

н а г о  д Ь й с т в ! я “. И н ж е н е р а  К . А . М о с ц и ц - 
к а г о .  — Эта брошюра представляетъ отдйлышй от- 
тискъ статьи автора, помйщенной въ журналй .Мини
стерства. Путей Сообщешя. Содержите ея заключается 
вь OHiicauiu устройства и, аналитическомъ изслйдованш 
д й й с т я  и выводй главныхъ иравилъ иостроетя ма- 
шинъ, предлагаемыхъ авторомъ. Несмотря на неболь
шой объемъ брошюры (всего 144 страницы обыкновен- 
наго формата и (5 отдйлышхъ листовъ чертежей), она 
представляетъ читателю вполнй ясно устройство и 
дЬйоччне, и ходъ itoncrpyпро пае iя „двупорпшевыхъ ма
нишь нонеремйнаго дййст1йя“. Идея и конструкщя 
этнхъ машинъ очень интересны н вполнй заслуживаютъ 
вннмашя гг. инженеровъ, въ особенности технологов!, 
н механиковъ. Мы позволим!, себй вкратцй объяснить 
сущность устройства и дййств1я, а также сферу при- 
мйнешя упомяиутыхъ магаинъ.

Въ ннхъ поршни имйютъ не поступательное, какъ 
въ обыкновенных!, иаровыхъ машинахъ н насосахъ, а 
вращательное движете вокруг!, общей геометрической 
оси, совпадающей съ осью цилиндра. Поршней всего 
два, и они насажены на отдйльные валы, вращавшиеся
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одинъ внутри другого (одинъ валъ полый, другой сплош
ной) н почти ц'йлнко.чъ ном^шаюнцеся въ цилиндр!; ма
шины. На валы Buis цилиндра насажено но мотылю, и 
прнтомъ такъ, что пальцы мотылей изгЬютъ дкшетраль- 
но нротивуноложное положеше но OTiioiueiiim къ ноложс- 
uito поршней, имеющих! форму цнлиндрпческаго сек
тора и обн и нающихт. каждый своею площадью почти во
ловину площади >иаметралыюп плоскости цилиндра. 
На рабочемт. валу есть свой мотыль, соединенный съ 
поршпевымн мотылями двумя дышлами, длины кото- 
рыхъ должны быть равны длинам! поршневых! моты
лей, нм'Ьющихъ одинаковую длину.

Окна для впуска н выпуска рабочей жидкости рас
положены длинной стороной не но окружности цилиндра, 
какт. въ обыкновенных!, наровыхъ машииахъ, а вдоль 
производящей и нм'йютт, площадь, очень значительную въ 
cpaBiieniii съ окнами обыкновенныхъпаровыхъмашннъ.

Распред1;ле1пе рабочей жидкости производится са
мими поршнями. Бъ начальномъ воложеши поршни 
почти касаются своими поверхностями, и приэтомт. пе
редшй поршень немного открывает! впускное отверстие 
со стороны промежутка между поршнями, а задиш 
вполне закрывает! выпускное OTBepcrie. Бъ с.гЬдующш 
моментъ передшй поршень начинает! все быстрее и 
быстрее двигаться внередъ, между тг].мь, какъ заднШ 
подвигается тоже внередъ, но значительно медленнее н 
открывает! выпускное отверстче со стороны проме
жутка между поршнями, .чдаиетралыю нротивоноложнаго 
промежутку, куда производится внускъ. Бъ то время, 
какъ передний поршень онисываетъ большую дугу между 
окнами, задшй описываетъ малую дугу (окна лежать 
почти рядомъ), производить отсечку, и зат-1,мъ вскоре 
становится на мЬсто, гд'Ь быль передшй поршень, 
между 'гЬмъ какъ передшй становится въ этотъ мо
ментъ на место, гд’Ь быль задшй поршень. Съ этого 
момента роль поршней меняется — передшй становится 
заднимъ, а задшй передним! и движете продолжается, 
какъ описано; — отсюда назваше—„машины поперемГ.н- 
наго дФйст1ня“. Разъясненное движете поршней н рас
пределено рабочей жидкости происходить благодаря 
уномяпугому выше соединительному механизму. Измёне- 
nie степени отсечки производится новорачивашемъ ци
линдра, нрнчемъ безразличие поворачивать ли цилиндр! 
въ ту,и ли другую сторону,— изменяется нриэтомъ лишь 
паправлеше двйжешя рабочаго вала.

Машина инженера мосцицкаго чрезвычайно универ
сальна, на что настойчиво указывает! самъ авторъ. 
Без! всякаго почти изм-Ьнешя конструкта оиа может! 
быть п iipieMiiiiKOMT., н двигателем!. Она может! быть 
двигателем! паровым!, газовымъ, воздушным!, (сжа
тым! воздухом! н нагретым! воздухом!—калорическая 
машина) водяным!, н также насосомт., вентилятором!, 
водомЬром! и проч. Автор! машины построил! нодобиа- 
го устройства паровую машину н насос! в !  мастерских! 
Варшавско-Венской жел Ьзной дороги, н по его словам! 
обё машины действовали вполне удовлетворительно.

Машины эти предназначаются преимущественно для 
быстраго вращешя, и в !  этомт. OTiioiiieiiiii нельзя по 
согласиться сь автором!, что его машина выгодно от
личается от! обыкновенных! наровыхъ машин! tIsm! ,  
что въ пей все части вращаются, и потому все давле- 
шя отъ силъ iinepniii могутъ быть точно уравновешены, 
исключая, конечно, силы ннсрцш, действующей но иапра- 
вленш вращешя поршней н рабочаго вала н составляю
щей въ совокупности пару снлъ, слагающуюся съ па
рой отъ давлешй рабочей жидкости.

Какъ н въ обыкновенных! наровыхъ машлоахъ, въ 
машннахъ инженера Мосцицкаго силы иперцш, обра
зуются пару, способствуют! равномерности хода. Да
лее эти машины отличаются сравнительно весьма вы
сокой равномерностью хода (даже безъ маховика) и 
одной только мертвой точкой. Полный нершдъ измёпо- 
шя скоростей поршней равен! двумъ оборотам! рабо
чаго вала. Универсальность этнхъ машинт. увеличивается 
еще темь обстоятельством!, что, какъ упомянуто было 
выше, перемена направлешя хода достигается повора- 
чнвашемъ цилиндра (а следовательно н оконъ) въ ту 
или другую сторону, что делает! ИЗЛИШНИМ! кулнссы.

Бредное пространство здесь, но словам! автора, 
очень мало, всего 0,01—0,005. Вся машина очень ком
пактна. Устройство ея просто, но словамъ автора, съ 
чемъ однако согласиться нельзя. Въ этой машине две 
осп, следовательно четыре подшипника, много шарни
ров! н соединительных! дышлъ, къ тому же одинъ 
валъ вращается внутри другого,—поршни должны плотно 
прилегать къ цилиндрической и боковым! поверхно
стям! цилиндра, валы проходят! сквозь донья цилиндра, 
смазка затруднительна. Бее это вызывает! затруднешя 
въ постройке, затруднения въ пригонкё частей, а сле
довательно недостатки во всемъ механизме; къ тому 
же расчета, и конструнроваше этнхъ машипъ очень 
трудны, но крайней мЬр(; по формулам!, данным! ав
тора, что можотъ вызвать въ свою очередь недостатка 
въ машинЬ. Въ подобной машине, действующей паролъ, 
можно ожидать протоковъ н утечекъ пара въ разныхъ 

; местахъ. Поэтому подобная машина, вероятно, будетъ 
более пригодна въ качестве водяного двигателя, иа- 
соса, вентилятора и, въ особенности, водомёра.

Мы не претендуемъ, вирочемъ, здесь на какое либо 
окончательное м н ёте  относительно маганнъ инженера 
II. А. Мосцицкаго. Во всяком! случае идею и выпол- 
uenie ея следуетъ признать весьма остроумными.

Г. Мосцицкимъ поданы заявлешя о выдаче привн- 
легш на машины его системы въ Департамент! тор
говли н мануфактуръ и въ подлежащее учреждешя ино- 
страпныхъ государств!.

D ie  e l e k t r i s e h e n  S t r a s s e n b a h n e n  m it 
o b e r i r d i s c h e r  S tp o m z u f u h p u n g ’ n a c h  dem 
S y s t e m  d e r  A l lg r e m e in e n  E le k tr ie i ta ts - G e -  
s e l l s c h a f t  z u  B e r l i n .  1894. in 4°, S. 167, mit 
zalilreichen Fig.

Э л е к т р ы  ч е с к 1 е  т р а м в а и  е ъ  в о зд у ш н о й  
п р о в о д к о й  т о к а  с и с т е м ы  б е р л и н е к а г о  A  Mg. 
E le k t .- G  e s e l l s c h .

Это издаше известной берлинской фирмы относится 
къ числу иамфлстовъ, каше въ настоящее время из
даются почти всеми крупными иностранными заводами 
для ознакомленia публики съ ихъ работами. О двухъ 
подобных! нздашлхъ упоминалось въ Лг 2 нашего жур
нала. Названное здесь издаше, особепио богато иллю
стрированное, посвящено оннсашю вообще электриче
ских! трамваев! системы Al. El.-Gcs. и иостросшшхъ 
этпмъ обществом! линш.

Иамфлетъ заключает! въ себе 5 следующих! главъ 
(изъ которых! три первых! заимствованы пзъ статьи, 
напечатанной въ „Zeitung des Vercins Dcutscher Eiscn- 
bahnver\valtungen“):

1) Обнця зам-Ьчашя объ электрических! трамваяхъ.
2) Onucauie электрических! трамваев! съ воздуш

ной проводкой тока (путь, генераторная станщл, про
водка тока, вагоны).

3) В.яяшс проводовъ съ сильными токами на про
воды со слабыми токами.

4) Списокъ лиши трамваев!, постросипыхъ и строю- 
щпхея по системе KOMuaniii.

5) Опнсашс построенных! линШ. Собствеппо эта 
глава п составляет! основу памфлета (четыре первых 
занимают! всего 41 страницу). Довольио подробно опи
саны лиши въ 10 городахъ: въ Галле, Гере, Kieirls (те
перь длпна=9,78 км.), Бреславле, Эссенё, Хемшщ-Ь, 
XpiiCTianin, Дортмунде, Любеке и Илауепе. Рисуикп 
представляют! собою фотографнчесше снимки съ линш 
п станщй, планы сетей лиши трамваев!, д!аграммы 
рельефовъ линш, чертежи станцш, рисунки маипшъ и 
нрнборовъ и ир.

H i l f s b u e h  l ‘i l r  d i e  E l e k t r o t e c h n i k .  Unter 
Mitwirkung von Fink, Goppelsroeder , Pirani, v. Rcnesse 
und Seyffbrt bearbeitet und lierausgegeben v o n  C. Gra- 
w i n k e l  u n d  K . S t r e e k e p .  Mit zalilreichen Figuren 
im Text. 4-te vermelirte und verbesserte Auflage. Berlin. 
Verlag von J. Springer. 1895. in 16°, S. X+670. Гг. 12 M.

С п р а в о ч н а я  к н и г а  д л я  э л е к т р о т е х н и -  
к о в ъ .  С о с т а в и л и  Г р а в и и  к е л ь  и  Ш т р е к к е р ъ  
4-ос дополи, н ненр. издаше.
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Эго новое нздаше изменено весьма немного отно
сительно нредыдущаго издашя, которое имеется въ 
ртсскомъ неревод'Ь; пзм!;пешя заключаются главными 
образомъ въ небольшомъ сокращено! первой (теоретн- 
ческой) части сочпнешя н мелкпхъ добавлсшяхъ во 
втором I! (больше всего) третьей частяхъ; въ результат!; 
объемъ книги несколько увеличился (около 30 стр.). 
Наиболее важными нрнбавлешемъ сл-Ьдуетъ признать 
таблицу обозпачешй, составленную въ вид!; опыта но 
иостановлешямъ Электрическаго Конгресса 1893 г. (въ 
Чикаго). Въ третьей части между прочими появился 
новый небольшой (3 стр.) отдели: д-Ьнспня электриче- 
скихъ нскръ, вольтовой дуги и тихнхъ разрядовъ. Во 
II и III частяхъ также сделаны некоторый сокраще
на (преимущественно теоретическихъ cB'I;;ir!;iiin) и самое 
крупное нзъ нпхъ—Teopia дннамомапшпъ Фрёлиха, за
нимавшая въ прежнемъ нздап1и 8 стран, и выпущенная 
въ новомъ издан1и. Подобный изм!',нешя нельзя не 
признать желательными, хотя въ книг!; все-таки оста
юсь еще много совсЧ.мъ не ну ж па го для нрактпковъ- 
мектротехниковъ теоретпческаго балласта.

Указатель статей и работъ по электри
честву.

Морской Сборникъ. Л» 3. Рсммертт, — О по
строена! динамомашинън электродвигателей. № 4. Окон- 
чаше статьи Реммерта.

В'Ьстникъ Общества Технологов’ъ. № з.
Вороновъ — Электрическая трансмпсия на мехаппче- 
скнхъ заводахъ (ирод.)

Техническ1й Сборникъ. № 3. Вороновъ — О 
расчете сетей электрнчсскнхъ проводовъ.

Записки Московскаго Отд'Ьл. И. Р. Т. О.
X 7—8. Столиовскш — О требован!н помощи поезду, 
остапов11В1пемуся на перегон!;. Изв'Ьститсль о пожар!; 
барона Биберштейна.

Ж у р н ал ъ  Руеекаго Физико - Химиче- 
екаго Общества. №  1 . Бахметьевъ п Стамбол1евъ —  
Эхектрпчесше токи, получаемые при нагревашн одно- 
родвихъ ыеталлнческнхъ проволоки. Шведовъ—Теорема 
распреде.гешя электрнческихъ массъ на эллипсоид!;, въ 
повомъ виде.

Engineering1. № 1524. Даусонъ — Электрическая 
тяга (ирод.). Преллеръ — Электричесшя кабельная же- 
.гкшыя дороги (оконч.). № 1525. Продолжеп1е ст. 
Датсона.

Elektroteehnisehe Zeitsehrift, Л» 9. —
Смортъ — Новая дуговая лампа неремкннаго тока акщо- 
нерпаго общества Шуккертъ и К0. Финни—Аккумуляторы 
въ американской телеграфии Проектъ предписаний отно
сительно м!)ръ предосторожности для электрнческихъ 
гстановокъ съ сильными токамп. *

Zeitsehrift fur Elektroteehnik. № 6. Автома- 
гачесые магнитные индукторы для прнведешя въ дви
жете хел’Ьзнодорожныхъ спгнальпыхъ и коптрольныхъ 
прпборовъ. Шмееръ — Автоматически! телеграфный от- 
пратющш аппаратъ Льва Шкляра (Leo Scliklar). Пре
досторожности на электрнческихъ установкахъ съ спль- 
ными токами (окончите). Шоопъ — Электрохнмнчесше 
способы формовки евпндовыхъ пластнпъ для аккумуля
торов!. О иримкнвшн электричества въ сельскомъ хо
зяйств!;. № 7. Ганъ—Комбниапдя освФщев!я переменными 
токомъ н передачи силы постоянными. Этьсннъ де Фо- 
доръ — Электричесшя установки Будапештской Электри
ческой Компанш. Клодъ — Аналогш между гидравличе
ским п электрическими явлешями. Теллеръ — Новая 
оправа для ламиъ накалпвашя.

fielairage Eleetrique. № 10. Ламоттъ—Pacupo- 
crpaHCHie персмЬнпыхъ токовъ въ проводникахъ. Ри- 
шаръ—Дуговыя лампы. Риги—Электричесшя колебашя 
палой длипы волны и ихъ прпм!>неп1я при пол у чеши 
явлешй, аналогичпыхъ главными оптическими явлешями.

Journal T616graphique. № 3. К о л ет , — Тсле- 
фоп1я па болышя разстолшя. Тслефоииые тарифы (окон
чите).

Annales tel^graphiques. Ноябрь-Декабрь Вуа- 
зена — Телаутографъ Грея. Де-ля - Туанпъ — Заметки 
о телефошп въ Сосдиисипыхъ Штатахъ. Ж ап э—Элек
трохимически! мстодъ занисывашя псрсмеиныхъ токовъ.

Archives d’fileetricit6 m6dicale. № 26. Лу-
раски (Luraschi)—Трансформированные токи.

Электротехника въ foccm .
6. Э лект р и ческа я  ст а н ц гя  М арпш скаго  двор

ц а  въ С .-П ет ербург >ь, п о ст р о ен н а я  въ 1893  г.— 
Стаищя предназначена для освЬщешя помещений Госу- 
дарствеинаго Совета, Комитета Министровъ и Коммисш 
прошений на Высочайшее Имя. Всего установлено около 
1500 ламиъ. Въ отд!аьномъ электромашнпномъ здап1и 
установлены: два водотрубныхъ котла системы Фицнеръ 
и Гамиеръ, по 50 метровъ каждый, дв!> паровыхъ машины 
компаундъ съ охлаждешемт. пара, завода Шихау, одна 
въ 80, другая въ 40 силъ (действ.); две динамомашины 
завода Allgemeine Electricitats Gescllscliaft — одиа на 450, 
другая на 225 амперъ, при 120 вольтахъ; батарея акку- 
муляторовъ тппаЕ.Р. S. работы Гернета на 500 амперъ- 
часовъ; коммутац1онная доска,соединяющая параллельно 
об!; машины п аккумулято])ы, со всеми приборами н 
прнснособлешемъ для зарядки аккумуляторовъ въ 2 
групиы. Для регулнровашя наиряжошя въ ц-Ьни установ
лены 2 автоматическнхъ шуптовыхъ регулятора Тюри.

Стаищя имЬетъ собственный водопроводе, съ Мойки, 
служащий для привода воды для охлаждешя пара.

На парадномъ подъезде дворца установленъ элек
трический подъемъ для 3-хъ лнцъ до 3-го этажа.

Установка исполнена подъ наблюдешемъ иижеперъ- 
механнка Курбанова, представителя Берлинской lice- 
общей комнашн электричества Износковъ, Зуккау и К0.

7. Телеф онное сообщение въ Tocciu въ 1894  г.— 
Телефонный сети для общественного пользовашя, д!,й- 
ствовавппя въ 1894 году, разделяются на три группы:
а) устроенный и эксплоатнруемыя правнтсльствомъ;
б) эксплоатнруемыя частпыми предпринимателями и 
обществами по особыми контрактами съ иравнтсль- 
ствомъ, и в) устраиваемый городскими унравлсе1ямн, 
железными дорогами и частными лицами для своихъ 
надобностей. Правительствепныхъ телефоппыхъ сетей 
действовало 34, нзъ которыхъ 7 открыто въ 1894 году, 
съ 43 центральными станщями. Въ 1894 году телефои- 
пыя сети были открыты вт. Томск!;, Тюмеп!;, Ярославле, 
Смоленске, Чернигов!;, Ялте и Гатчине. Всего або- 
нентовъ состояло 3.938, лншя простиралась до 2.582 
верстъ, проводовъ было 10.125 верстъ, телефонныхъ 
аниаратовъ 4.397. Число телефоппыхъ сетей, эксплоатп- 
руемыхъ частными предирипиматслями, осталось въ 
1894 году то же самое, что и въ 1893 году, такъ какъ 
выкупа сетей от, казну не было п частныхъ концессий 
на устройство городскихъ телефонпыхъ сетей прави
тельство не даетъ. Частныхъ телефонныхъ сетей действо
вало 11, абонептовъ было 8.004, лншя составляла 1.152 
версты, проводовъ—16.875 верстъ. Число телефонныхъ 
сетей частнаго пользовашя весьма значительно. Въ 1894 
году разрешено 100 частныхъ телефопныхъ сообщений.

Въ 1895 году предполагается устроить правитель
ственный телефониыя сети общаго пользовашя въ 
Екатерпнодаре (сеть открыта 27-го января), Оеодосш 
(открыта 17-го января), Самаре, Тамбове, Поти, Ба- 
туме, HoBopocciftcKe, Бердянске и Екатеринослав!;.

Съ 1-го января 1895 года иа правительствепныхъ 
городскихъ се.тяхъ такса за нользоваше телефономъ по
нижена на 25 процептовъ въ целяхъ развитой тсле- 
фониаго дела. (Новое Время.)
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Р А З Н Ы Й  и з в ъ с и й .
Т а з п ы я  новост и. — Въ Америк'!; предполагается 

целый рядъ гидроэлектрическихъ установокъ: близь Гар- 
рцебурга, въ Пепспльвапш — па 50.000 лош. силъ; блпзъ 
Атланты —на 30.000 лош. силъ; блпзъ С.-Луиса — на 
25.000 лош. силъ и блнзъ Вашингтона — на 15.000 лош. 
енлъ.

— АвстрШское правительство приняло нредложеше 
Италш соединить телефонною лишею Bhuy съ Мнланомъ. 
Такъ какъ Миланъ уже соедппенъ телефономъ съ Рн- 
момъ, то две столицы окажутся, такнмъ образомъ, 
соединенными самою большою въ Европе телефонною 
лишею.

— Парижское географическое общество присудило» 
золотую медаль Муро за составленную имъ магнитную 
карту Францш.

— Лаборатор1я Николы Тесла сделалась жертвой пла
мени во время пожара, бывшаго въ Нью-1орк-Ь 13 мар
та (н. с.) и упичтожившаго шестиэтажный домъ 33 and 
35 South Fifth av. Лаборатор1я занимала весь четвер
тый этажъ.

— Съ нын'Ьшняго года вокзалъ, садъ и зала Павлов
ской станиДп (Царскосельская жел. дор.) будутъ освеще
ны электричествомъ. Точно также будетъ освъщенъ элек- 
тричествомъ Николаевский вокзалъ (въ С.-Петербурге).

Раавгьдна и ет о ч н и ко въ  воды пом ощ ью  э л е к 
т р и ч е с т в а .— Въ „Zeitschrift fur Elektroteclmik" со
общают!, о некоемъ пресловутомъ силезскомъ графе 
Wrschowe Sekera von Sedczicz, который съ уси’Ьхомъ от- 
крываетъ источники воды помощью электричества. До 
сихъ поръ графомъ сделано 3,000 изнскашй для маги
стратов!,, правлений железпыхъ дорогъ и частныхъ лицъ, 
и только въ 12 случаяхъ изыекашя его окончились не
удачно. Свои поиски графт, нредириннмаетъ только после 
цредварительнаго нодробнаго изучешя геологпческаго ха
рактера местности! Эате.чт> онъ прикр-епляетъ на голомъ 
телк нлатиновыя цЬшг, на которыхъ находятся особые 
элементы въ платиновых!, шарахъ. Одинъ конецъ цени 
направляется по правой руке, завертывается вокругъ 
указательнаго пальца и выходить дал-Ье еще на г/2 мет
ра. На прикрепленной къ локтю другой цепи находит
ся платиновый шарнкъ. Къ правой ноге прикрепляется 
платиновая пластинка, которая соединена съ цепью. Вт, 
левой руке графъ держитъ магнить и карманные часы 
въ деревянномъ футляр!;. Съ такими нриготовлешямн 
графъ выходить на местность, где предполагаются во
доносные пункты. Шарикт,, находящийся на концгЬ цепи, 
приходить въ движеше и посредством!, какой-то элек
трической (?!) силы, прямо направляется на наиболее 
богатые водою пункты. Въ настоящее время „силезский 
водяной графъ11, какъ его называетт, простой народъ, 
нрнглашенъ въ Грауденцъ иравлешемъ желе.зныхъ до
рогъ открыть источники воды для станцш Грауденцъ.

(Zeitschrift fttr Elektrotechnik, J\L 13).

Э лект р и ч ест во  въ Я п о ш и . — Электричество въ 
Яншин делаетт, быстрые успехи среди населешя. Такт, 
начало тамъ телеграфнаго сообщешя относятъ только 
къ 1870 г., а теперь ужо Яношя влад'Ьетъ 48,000 кило
метров!. телеграфной сети. Мнойе корабли флота снаб
жены электрическим!, освещошемъ. Телефон!, былъ при
нять въ Яноши съ энтуз1азмомъ. Тамъ существую™ не
сколько центральных!, электрнческихъ станций н есть 
заводы, занимавшиеся изготовлешемъ электрнческихъ ма- 
шииъ и нриборовъ. (L’Eclairage Electr., № 15).

Э лект рическое о т о п леш е . — Въ Чикаго но сло
вами „Electricity" существуете два любопытных!, при
мера электрическаго отоилешя. Въ первомъ воздухъ,

движущШся вдоль нластипъ, нагреваемыхъ электриче
ским!. токомъ, высушиваетъ хлебное зерно; во второ» 
нластппа, тоже нагреваемая электричествомъ, отаплн- 
ваетъ башенные часы, прежде часто останавлнвавипес! 
всл’Ьдсттае осаждсшя въ холодное и сырое время пнм 
на частлхъ часового механизма.

(L’Eclairage Electr., № 15).

Т а р е л к и  съ э л е к т р и ч е с к и м и  гргьлкам и. — Та- 
шя тарелки н блюда выделываются фирмой Кромптона, 
въ A nnin, н предназначаются для того, чтобы не осты
вали кушанья. Некоторые рестораны въ Лондоне пред
полагают!, уже ввести у себя подобныя тарелки. По 
разечетамъ тарелку въ 20 см. дхаметромъ можно под
держивать при температуре въ 100° Ц., расходуя всего 
1 амперъ при 100 вольтахъ; самыя тарелки не страдаюп 
отъ такого нагре.вашя. Предлагается еще другой способ! 
быстраго нагр-евашя тарелокъ, когда не желаютъ веси 
проводы къ обеденному столу и заранее нагреваюп, 
тарелки (для чего достаточно двухъ минуть) въ како» 
иибудь другомъ месте. (The Electrician, № 873).

Э лек т р и ч еск и е  п о д зем н ы й  ж е.иъзны п дороги 
въ В плиъ , Н ариж гь и  В удапеш т п*. — Въ Вене раз
решена постройка подземной электрической железной 
дороги, которая нойдетъ отъ дунайскаго канала под! 
центромъ города къ западнымъ пригородам!, и оттуда 
къ П1ёнбрунну и Нензингу. Она будетъ двухколейная а 
пойдетъ на такой глубине, чтобы не касалась фунда
мента домовъ. Пере'Ьзды между двумя конечными пунк
тами будутъ совершаться въ 18 минуть, прнчемъ будутъ 
ходить чрезъ коротше промежутки времени 1 или 2 ва
гона, каждый на 40 нассажировъ.

Въ Париже подземная электрическая железная до
рога нойдетъ почти но прямой лиши отъ Bois de Vin
cennes до Bois de Boulogne, съ 17 станщями на разстоя- 
niii около 10 км. Туннель будетъ устроснъ нзъ жеВз- 
ной трубы около 7 «I. д1амстромъ, для двухколейнаго 
пути. Будутъ ходить ноезда изъ 4 вагоновъ, каждый на 
52 пассажира. Дорога будетъ готова къ 1898 г.

Въ Будапеште туннель для дороги будетъ устроенъ не
посредственно подъ поверхностью улицы (нзъ бетонный 
арокъ съ железными стойками н балками). Дорога бу
детъ двухколейная. При приближены къ станцш двига
тели вагоновъ будутъ автоматически выводиться ил I 
цепи, а тормаза приводиться въ д'Ьйств1е; при останови! ' 
поезда двери вагоновъ будутъ открываться сами собой, 
а также будутъ освобождаться тормаза; при закрыванш 
последней двери поезда двигатели снова будутъ вводить
ся въ цепь. Дорога будетъ готова въ 1896 г.

(The El. Engineer, Л5 341).

Э лек т р и ч еск о е  оевгыценге от ъ вгынрянаю 
д ви га т еля . — Въ „Электричестве" не разъ указывалось, 
что въ провннцш и въ поместьяхъ легко можно заво
дить электрическое освищете, пользуясь даровой силой 
ветра. Интереспый прюгкръ нредставляетъ установка 
устроенная. одним!, бостонцемъ у себя на дачъ для осв!- 
щешя самой дачи и другихъ соседнихъ зданШ. На де
ревянной башне въ 23 м. установленъ 6-ти метровый 
ветряный двигатель „Эклннсъ", соедипякнвдйся привод
ными валами съ 2 кнлоуат. дннамомашиной Льюиса, ко
торая заряжаетъ батарею аккумуляторовъ въ 200 ам- 
перъ-часовъ. Установлено всего 135 лампъ, прнчемъ два 
нзъ освЬщаемыхъ домовъ лежать соответственно въ 103 
п 67,5 м. отъ станщй. Вся установка обошлась около 
3.000 руб. Относительно д Ф й стя  ветряного двигателя 
имеются следующая сведешя: При ветрг1; въ 16 км. (ско
рость) получается 3 — 5 амиеровъ при 110 вольтахъ, а 
нрн ветре въ 32 км. — 18 — 25 амперовъ, прнчемъ мож
но было бы получать гораздо больше при болФе сильной 
дннамомашнне. Въ освещены никогда не было иедо- 
статка за отсутств1емъ ветра.

(The El. Engineer, № 312).

Ответственный н сиещальный редактогъ А. И. Смирновъ.


