
ч
ГОДЪ В О С Е М НА Д ЦА ТЫ Й .

1897.

С Ъ  Ч Е Р Т Е Ж А М И  и  Р И С У Н К А М И  В Ъ  Т Е К С Т Ъ .

И з д а ш е  V I  О т д г ь л а  И м п е р а т о р с к а г о  Р у с с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  О б щ е с т в а .

0 .-ПЕТЕРБУРГ!).
Типограф1я Министерства Путей С о о б ш е т я

( В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Товарищества И. Н. К у ш н е р е в т .  и  К г ),  Фонтанка, П 7 .

1897.



Печатано по распоряжешю Имиераторскаго Русскаго Техническая Общества.



х  1. 1 8 9 7 .  я н в а р ь .  1

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О
Журналъ,  и з д а в а е м ы й  II  О т д ^ л о м ъ

Й М И Е Р А Т О Р С К А Г О  Р У С С К А Г О  Т е Х Н И Ч Е С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

т, , j , . . . .  им-Ьемъ заряженный воздушный конденсаторъ
УСПЪХИ НауКИ ООЪ ЭЛВКТрИЧбСТВв з а  1 оУЬ Г. съ  металлическими обложками, изъ которыхъ

. одна (а  именно заряженная отрицательньшъ элск-
Въ нашемъ ж урнале установилось обыкнове- тричсствомъ) сплошная, другая ж е им'Ьегъ видъ ;

Hie начинать новый годъ обзоромъ новейш ихъ реш етки; если мы пропустимъ лучи вольтовой !
усп-Еховъ научнаго знашя объ электричестве. дуги чрсзъ отверст!я этой последней на отрица-

Историчесщя причины поставили электро- тельную облож ку, то воздушный слой конденса-
технику въ неразрывную связь съ  наукой объ тора становится проводящимъ, потенщалы обло-
электричеств-k Практика дкла постоянно и те- ж екъ начнутъ выравниваться; если ж е они будутъ

j перь продолжаетъ напоминать объ этой связи, поддерживаемы батареей, замкнутою на конден-
| имеющей глубокое основан1е, и заставляетъ саторъ, то чрезъ ея цЧзпь и конденсаторъ потечетъ

электротехника обращ аться къ названной н аук е. токъ *). Опыты выяснили, что проводимость
Всякш отд-^лъ техники выигрываетъ отъ  обраще- воздуха обусловливается ультрафюлетовыми лу-
шя къ науке.- вотъ что говоритъ по этод1у поводу чами, которыми богата вольтова дуга (длина 1
известный химикъ О ствальдъ въ отвът-Ь своемъ волны около 29 .ro-5  мм., т. е. цветная октава
Рамзаю, интересовавшемуся причинами быстраго желтому св ету ); явлешя дали поводъ предпола-
роста современной промышленности въ Германш: гать, что въ д1электрике образовывался токъ
«нисколько л-Ьтъ тому назадъ мн'Ь пришлось въ ви д е электрическаго вЧзтра, что необходимымъ
председательствовать въ одномъ с ъ е з д е , на ко- услов^смъ является «полный просторъ и удобо-
торый собралось около д вухъ  третей практиче- подвижность частицъ»; явлеше им^етъ м есто

! скихъ деятелей.... я былъ удивленъ ихъ твер- лишь въ газообразномъ д1электрике **). Количе-
j дому убеждеш ю въ пользе чисто научныхъ ственные опыты
1 изследованш»*). Н аука углубляетъ взглядъ, объ- выяснили,что при 
! ясняетъ явлешя; шпрокообразованный ученый одномъ и томъ

чувствуетъ, въ какомъ направленш должна ра- ж е освещ енш , съ
ботать мысль, стоитъ на стр аж е истиннаго по- у в е л и ч е н Г е м ъ
нимашя какъ научныхъ, такъ и техническихъ разности потен-
фактовъ; это— его призваше. ш а л о в ъ  о б л о -

i За истекнпй годъ скончался одинъ изъ ж екътокъсперва
наиболее авторитетныхъ русскихъ физиковъ, ростетъ согласно

! проф. А. Г. С толетовъ; русская наука лишилась закону Ома, за-
одного изъ своихъ наиболее просвещ енныхъ темъ быстрее,
руководителей. И зъ многихъ работъ проф. С то- чем ътосл едуетъ

: летова наподшнмъ- о его измеренш (1872 г.) изъ закона Ома,
коэффициента намагничешя (названнаго имъ и загЬмъ все мед-

1 функщею намагничешя, к), которое показало, что леннее (ib. стр. 29). Это особенно заметно при
съ увеличешемъ намагничивающей силы эта вели- малыхъ э.-д. силахъ; кривая, выражающая зави-
чина сначала быстро ростетъ, затемъ уменьшается; симость тока отъ э.-д. силы, имеетъ тогда видъ,
при этомъ проф. Столетовымъ были разобраны изображенный на фиг. I.
услов1я, при которыхъ этотъ ф актъ наиболее Но совершенно загадочнымъ является то,
резко выступаетъ. Въ 1888 г. проф. Столетовъ почему лучи известной категорш, поглощаясь

: подъ вл1яшемъ о тк р ь тя  Гертцемъ дейсппя поверхностью отрицательнаго электрода, даютъ
| света на электрическую искру, произвелъ рядъ 1_____ У .
I опытовъ надъ явлешями, названными имъ «ак- *) Cj;,:'. «Актино-электричесюя изс.ткдовашя», А. Г.

тино - электрическими». Типомъ этихъ явленш С то л ето в а ,, С.-Петербургь, 1:889.
мож етъ служить следующее: положимъ, мы . **) “®ъ ™ и х - ь  Электр0™ ^ ,  х°тя и в м -

J J ’ ше осв’Ьщешя на поляризацш и на электропроводность,
г-------------  но эти дЬйств1я не представляютъ прямой аналогш съ

'  *) См. Scientific Am erican, 1896. Suppl. нашими актино-электрическими явлениями" (ib. стр. 44).

Фиг. I.
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начало образованно этого ветра. Напрашивается 
сравнеше съ явлешемъ катодныхъ лучей въ 
трубкахъ съ разряженными газомъ, кбТда обра
зовываются электрические потоки съ отрйцатель- 
наго полюса, сопровождаемые особыми' св ето 
выми явленьями. Проф. Столетовъ выражали 
мысль, что его сетчатый конденсаторы ьтлпоми- 
наетъ «гейсслерову трубку, могущую .дей ство
вать и безъ разряжешя воздуха, трубку не съ 
собственнымъ, а съ постороннимъ с-вётом'ъ».

М есто не позволяетъ намъ остановиться на 
другихъ ученыхъ работахъ цокойнаго проф ес
сора, на деятельности проф. Столетова на Па- 
рижскомъ конгрессе элекгриковъ въ 1881 году, 
и на его замечатсльныхъ популярныхъ речахъ: 
«Эфиръ и элекрычество», «Гельмгольтцъ и со
временная физика», «Леонардо да Винчи, какъ 
естествоиспытатель».

Мы съ большею подробностью описали именно 
актино - электричесшя изследованья покойнаго 
ученаго по той ж е причине, но которой въ прош- 
ломъ году намъ пришлось уделить большую 
часть обзора *) описаьню последнихъ опытовъ 
падъ электрическими явлешями въ разряжен- 
ныхъ газахъ: эти я в л е тя  интересуютъ все въ 
большей степени, и ихъ разнообраз1е, раскрываю
щееся съ дальнейшими изсл Ьдовашямы, едва 
поддается описашю; ихъ глубокое значеше Дж. 
Дж- Томсонъ, выражаетъ въ следуюьцихъ сло- 
вахъ: «можетъ быть, ни одна область физики 
не манитъ на съ до такой степени обещаньями 
счаспяпроникнуть въ тайну электричества» (1893.)

Въ истекшемъ году увлеченье разрядами въ 
трубкахъ съ разряженнымъ воздухомъ достигло 
небывалыхъ размеровъ. Изъ Mipa ученыхъ оно 
перешло въ публику, заставило ее ломиться въ 
аудиторш физиковъ. Поражающее впечатлеше 
отъ новыхъ опытовъ съ круксовыми трубками 
не имело, говорятъ, равнаго се б е  въ исторш 
физики. Читатель понимаешь, конечно, что мы 
говоримъ объ опытахъ Рентгена. Въ нашемъ 
журнале были описываемы какъ самые эти опыты, 
такъ и опыты многочисленныхъ последователей 
Боннскаго профессора, были сообщаемы и раз
личные взгляды на явлеше Х-лучей. Наконецъ, 
были описаны и опыты Ленарда, приведшье, в е 
роятно, Рентгена къ его открытш **). Этихъ 
взглядовъ было высказано очень много; были 
произведены многочисленные опыты самыми искус
ными изследователямп для подтверж деш я той 
или иной теорш, и все ж е  до сихъ поръ въ 
каукР не установилось окончательнаго представ
ленья о природф Х-лучей: представляютъ ли они 
изъ себя лучи света (колебаше эф ира) неизвест
ной пока длины волны, или потокъ заряженныхъ 
частицъ матерш?

Попытки рРшить этотъ основной вопросъ 
исходили изъ шЬхъ представлешй, какими мы

! — -
! *) Электричество, 1896 г. № I, стр. 3— 4.

**) Электричество, 1896 г., стр. 4— 6, 57— бо, 8 1— 85,
| 9> Ч 2> 194; 1*94 г., стр. 90.

обладаемъ въ настоящее время о природе све,- ; 
товыхъ лучей: во I -хъ, они распространяются прямо
линейно; это качество было признано и за Х-сьу- 
чаыи, но, ведь, и струи потока матерш м огутъ , 
быть прямолинейными. Во 2-хъ, лучи свфта отра- | 
ж аю тся и преломляются при переходе изъ одного j 
тела въ другое; многообразные опыты показали, j 
что Х-лучи лишены этихъ свойствъ; но тогда 
вспомнили, что по наиболее яснымъ теор1ямъ 
света лучи света съ  весьма малой длиной волны 
обладаютъ этими свойствами въ весьма малой i
степени. Въ 3-хъ, лучи света  даютъ темныя и 
светлыя полосы по краямъ теней (явленья диф- 
фракцш ), что объясняется ихъ волнообразнымъ 
характеромъ; относительно Х-лучей этого не было 
съ уверенностью подмечено, НО и должно ускольз- j
путь отъ ььаблюдснья, если они суть колебан1я 
весьма частыя (полосы окаж утся столь близкими 
одна къ другой, что не могутъ быть различены 
обычными средствами). Въ 4-хъ, лучи света могутъ 
быть поляризованы кристаллическими телами, :
после чего они поглощаются при извпстномъ 
положети второго кристалла; это было наблюдено 
и относительно Х-лучей но еще не подтверж дается 
другими.. О днако, и огсутствье поляризацш не 
заставило бы отбросить световую  теорио Х-лучей: 
оно такж е могло бы найти себ е объяснеш е въ 
очень малой длине волны. Въ 5-хъ, лучи света  
испытываютъ разное поглогцеше разными сре
дами, причемъ одни лучи поглощаются более, 
чемъ друпе (избирательное поглощеше). Пучекъ 
разнородныхъ лучей, пройдя чрезъ одну среду 
съ  избирательными поглогцешемъ, пройдетъ вто
рой разъ чрезъ такую ж е сРеДу, уж е весьма 1
мало ослабляясь, такъ какъ лучи, поглощаемые 
этою средою, будутъ уж е поглощены при первомъ i
прохождении Это отчетливо наблюдается въ I
Х-лучахъ; они такими образомъ оказываются 
разнородными; весьма трудно представить себ е 
потокъ матерш разнородными, пучекъ ж е лучей 
легко м ож етъ состоять изъ лучей различныхъ 
длинъ волны, остающихся, однако, все ж е весьма 
малыми. Коэффицьенты поглощенья Х-лучей раз
личными телами замечательно совпадаютъ съ  ко- ■ 
эффищентами поглогцешя лучей света съ  корот
кими волнами (ультраф1олетовыхъ, см. Gian, W ied. 
A nn . 1896, № 5). Въ б-хъ, свети  действуешь 
на электропроводность селена, заставляетъ (пре
имущественно малой длины волны) флюоресциро
вать мнопя тела и действуеш ь на чувствитель
ную пластинку. У  Х-лучей подмечено уж е первое j 
качество, а оба последш я составляютъ ' самыя 
р езФ я  свойства этихъ новооткрытыхъ лучей. 
Наконецъ, въ 7"хъ > лучи света, и особенно к о 
роткой волны, делаю тъ газы проводниками. Э то  , 
качество оказывается самыми характерными для 
Х-лучей и наиболее удобными для количествен- 
ныхъ опытовъ надъ ними.

Д . Д . Томсонъ, первый подметивппй это свой- !
ство и сделавш ш  количественный измерешя, 
нашелъ, что кривая зависимости тока отъ э.-д.- |
силы при одномъ и томъ ж е газе и одномъ и !
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} томъ ж е напряженш X-лучей, им^Ьетъ вполне 
I характеръ кривой фиг. i .  (Philos. Magaz. 1896

p. 402). Д . Томсонъ, подобно С толетову, прихо
ди ть къ уб'Ьждешю, что для электропроводности 
газа нужно «значительное пространство» (Scientif. 
Am erican, p. 17.337).

1 По вс"Ьмъ этимъ пунктамъ выходить, что 
Х-лучи можно считать своего рода «пред’Ьль- 
нымъ случаемъ» св'Ьта (длина волны безконечно 

! малая). Отрицательныя качества Х-лучей стано
вятся понятными, если въ обычныя формулы 
подставить О  для величины длины волны; но ни
к а к ^  формулы не поясняютъ того удивительнаго 
ф акта, что эти лучи проходять чрезъ толщи ме- 
талловъ, далеко превосходя пня толщину, прозрач
ную для обыкновеннаго света.

Э тотъ  ф акгь служиль бы серьезнымъ пре- 
п я тстаем ъ  для защитниковъ световой T eo p in  
Х-лучей, если бы въ прошломъ же году и, в е 
роятно, подъ вл1яшемь работъ Рентгена, Бек

: керель не сд^лаль зам'Ьчательнаго откры та: н'Ь-
которыя фосфореспирующ1я тКаа въ теч ете  мно- 
гихъ дней после того, какъ были выставлены 
подъ д-Ьйстае света, испускаютъ «невидимые» 
(т. е. нед'Ьйствуюшде на чувствительную оболочку 
глаза) лучи, проходяшде чрезъ весьма толстыя 
(сравнительно) пластинки металловъ и вообще 
обладающее свойствами Рентгеновыхъ лучей. П о
добно этому, японешй ученый Нагаока наблю- 
далъ, что въ св е те , испускаемомъ светляками, 
(около города Т окю ), есть лучи, обладающее 
сродными свойствами.

Такимъ образомъ относительно однихъ свойствъ 
Рентгеновыхъ лучей теоретическая наука показы- 
ваетъ, что они могутъ быть приписаны лучамъ 
септа весьма малой длины волны, относительно 
другихъ (какъ прохождеше чрезъ металлы) бпытъ 
показываетъ, что они принадлежать также и 
«невидимымъ» лучамъ света, вероятно, тоже ма
лой длины волны. Первое приводить къ заклю
ченно, что Х-лучи есть светъ, второе —  что въ 
световомъ пучке бываюгь и Рентгеновы лучи. 
Невольно является вопросъ, существуютъ ли 
Х-лучи въ с в е т е  солнца столь разнообразномъ 
по своему составу, обнаруживающемъ столь раз
личный д е й с т я .  Многократные опыты дали отри
цательный о тветь; известно, что атмосфера чрез
вычайно сильно ноглощаетъ лучи малой длины 
волны, что вследств1е этого солнце намъ кажется 
желтымъ. Э то опять подтверждаетъ намъ изла
гаемую въ настоящей статье световую теорпо 
Рентгеновыхъ лучей.

Въ какой ж е связи находятся эти световые 
лучи короткой волны съ теми электрическими 
явлешями, которые происходить въ Круксовой 
трубке? Э тотъ вопросъ гораздо более труденъ, 
чемъ вопросъ о томъ, къ какой категорш явленш 
они должны быть отнесены. Н ередко бываетъ 
совершенно неизвестна причина связи, хотя и 
очевидной на опыте, между явлешями, хотя бы 
и ресьма хорошо изученными; напр., магнитное 
поле вращаетъ плоскость поляризацш светового

луча; и магнитное поле, и поляризованный светъ  
представляютъ изъ себя весьма знакомый явле- 
шя, но связь между ними совершенно непонятна.
Это происходить отъ того, что явлешя «знакомы» |
намъ своими внешними качествами, а не тою \
внутреннею стороною, которою они соприкасаются. I 

Д . Д . Томсонъ, одинъ изъ передовыхъ со- 
временныхъ ученыхъ, описываетъ такимъ обра
зомъ картину явленш при разряде въ трубке съ 
разряженнымъ газомъ: отъ катода направляются 
потоки разряда, матерьяльные, катодные прямоли
нейные лучи Гитторфа и Крукса, на которые 
д е й с тв уе т , магнить, искривляя ихъ путь. Эти 
лучи не выходятъ изъ трубки, но по «фильтро- 
ванш» ихъ чрезъ стенку трубки выходятъ Рент
геновы лучи, на которые магнить не действуетъ, 
какъ онъ не действуетъ вообще на световые 
лучи. Если сделать трубку съ алюмишевымъ 
«окномъ» (по Ленарду), то, если предположить, 
что на этомъ окне сущ ествуетъ некоторый пере
менный зарядъ (хотя бы оно и было соединено 
съ землей), то можно себе представить, что 
Х-лучи, выходягще изъ того ж е окна, делаюшде 
воздухъ около трубки проводникомъ, будутъ сни
мать этотъ зарядъ, произведутъ новые потоки I 
разряда уж е вне трубки, на которые действуетъ i 
магнитъ, какъ и на катодные лучи. Этимъ уста- !
навливается близкая связь между Х-лучами и ;
электрическимъ разрядомъ; этимъ должно быть ;
объясняемо то, что при обыкновенныхъ разря- ;
дахъ электрической машины было наблюдаемо ;
п р и с у т с т е  Х-лучей, и что Х-лучи обладаютъ |
способностью осаждать росу въ струе пара, какъ !
и разрядъ. (W ied. A n n . 1896, № и )  *). |

Картина, набросанная Д . Д . Томсономъ, :
правда, очень еще бледна, въ ней многое недо- ;
говорено, однако мы уж е видимъ, какъ явлеше ;
Рентгена мало-по-малу укладывается въ колею 
тЬхъ понятш науки, которыя были развиты от- 
к р ьте м ъ  Гертца, работами Столетова и друг., 
открытами Ленарда и Беккереля. Сюда ж е, мы 
думаемъ, войдутъ и идеи, давно уж е высказан- ;
ныя Фарадеемъ, о разряде въ газе (см. Электрич. \
1896 г., стр. 81) и Рентгеновы лучи станутъ ка- ;
заться тогда хотя и светом ъ, но «совершенно 
особаго порядка въ сравнеши съ  видимымъ све- 
томъ» (Д . Д . Томсонъ). Голоса физиковъ, пы
тающихся объяснить явлеше Х-лучей чемъ ни
будь необыкновеннымъ, становятся все более 
одинокими, хотя и теперь еще въ американ- 
скихъ журналахъ пытаются, напр., возстановить 
разушенную Ньютонову теорно истечешя света 
(Tesla, Electr. R eview  o f  N — J. 1896 r.p. 277).-j^ .

Прежде; чемъ оставить явлеше Х-лучей, мы ,
скажёмъ еще несколько словъ о томъ, что можно 1
понимать подъ газомъ, проводящимъ электриче
ство подъ. д е й с т е м ъ  ультрафюлетовыхъ или I
Х-лучей.у Д . Д . Томсонъ доказалъ на опыте, что 
эту свою ’.проводимость газъ сохраняетъ неко-

*) Э го Свойство электрическаго разряда было открыто 
сыномъ знаменитаго Гельмгольтца в ъ  1887 г.
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торое (малое) время и после прохожде’шя-- чрезъ 
него лучей; онъ теряетъ это свойстве), если его 
пропускать чрезъ стеклянную вату, ■ чрезъ воду. 
Въ опытахъ Столетова простое дыха.гне на хо
лодную отрицательную облож ку д'Ьлало'  ̂• ее не
чувствительною къ актиническимъ лучамъ (1. с., 
стр. 9). Долж но быть, лучи образуютъ ,ръ  газе 
частицы особаго строения, которыя й служатъ 
«проводниками» тока;съ увеличешемъэлектро-дви- 
гательной силы число тЬхъ изъ такихъ частицъ, • 
которыя участвую тъ въ проведении тока, увели
чивается; наибольший токъ пройдетъ тогда, если 
все  частицы участвую тъ въ его образованш; даль
нейшее увеличеше электро-двигатсльной силы не 
п р и в ед ет,к ъ  увеличениетока. Этимъ объясняется 
асимнтотическш характеръ кривой, фиг. Т. Во 
время прохождеш я тока строеше всРхъ этихъ ча- 
стицъ возвращается къ нормальному; поэтому 
поелр прохож деш я тока газъ теряетъ качество 
проводника *).

Помимо изеледовашя лучей Рентгена за истек- 
mift годъ было сделано сравнительно мало работъ 
по электричеству. Вудъ занимался измерешемътем- 
пературы внутри Гейсслеровой трубки во время ея 
сечеш я и нашелъ, что наиболее нагретымъ ,ме- 
стомъ является катодное а я ш е (W ied. A n n . 1896, 
№ 10); А ронсъ (W ied. A n n . 1896 г. № 5, Электрич. 
1896, стр. 29) и Ф рисъ съ Роджерсомъ (Phil. 
Mag. № 258) произвели рядъ интересныхъ спы- 
товъ надъ Вольтовой дугой. О собен но, инте
ресны измерешя сопротивлешя дуги при раз- 
личномъ числе переменъ тока, произведенныя 
двумя последними наблюдателями. Опыты Аронса 
подтверждаютъ характерное различ1е м еж ду д у 
гою и разрядомъ въ Гейсслеровой трубке; наи
большее п а д ете  потенщала наблюдается у  анода—  
въ первой и у катода — во второй.

Упомянемъ еще про опыты Ёильзинга и Ш ей- 
нера (W ied. Ann. 1896, № 12): известно, что 
колебательный разрядъ распространяется отъ 
искры во в с е  стороны волною эфирнаго океана 
со скоростью света; длина этой волны зави си т, 
отъ перюда кол ебатя  искры; сущ ествоваше ея 
можно открыть особыми приборами-резонаторами; 
такая волна отличается отъ световой лишь тем ъ, 
что световы я гораздо короче, по крайней м ере, 
тгьхъ электрических-],, кашя до сихъ поръ были 
получены. Въ 1895 Г°Д У  П. Н. Л ебедевъ полу- 
чалъ столь частыя колебашя, что длина волны 
была всего 3 мм.; его опыты привели немец- 
кихъ ученыхъ къ мысли, что въ п о то ке солнеч- 

ч^ныхъ лучей могутъ находиться волны света столь 
значительной (для св ета ) длины, которая позво- 
ляётъ обнаружить ихъ не световымъ или тепло- 
вымъ пр1емникомъ, но электрическимъ резонато- 
ромъ. Они пользовались когереромъ (см. статью

*) Отсюда понятно, почему об а  изеледователя зам-fe- 
тпли необходимость простора для явлеш я тока. Э ти  
факты находятся, конечно, въ самой близкой связи съ 
представлеш емъ объ электрическомъ т о к -!;, какъ актЪ пере- 
распред^леш л частицъ проводника; см. Электричество, 
1896 г., стр. 21 § 29.

А . С . Попова Электрич. 1896 г., стр. 177), считая 
его самымъ чувствительнымъ резонаторомъ. Но эти 
опыты не дали положительнаго результата. Т а- 
кимъ образомъ въ истекшемъ году были попытки 
расширить по новейшимъ методамъ наши све- 
Деш я  о солнечномъ излученш какъ со стороны 
очень короткихъ волнъ,такъ и со стороны очень 
длинныхъ.

Х-лучн, очевидно, поглощали собою весь нн- 
тересъ электриковъ за истекшш годъ. П ораж аю 
щее ппечатлеше, производимое ими на публику, 
можно объяснить ихъ способностью проникать 
мнопя «непрозрачныя» тела и, главнымъ обра- 
зоыъ, тело организма и отпечатывать на экране 
тень скелета ж ивого человека. Значеше ж е ихъ 
вт, науке определится, вероятно, темъ, что они 
еще разъ и, каж ется, д аж е ясн ее прежняго го- 
ворятъ паыъ о родстве явлений света и электри
чества. М ож етъ быть, явлешя Л ен ар да-Р ен т
гена разскаж утъ намъ ясно, что такое— электри- 
ческш токъ, разрядъ и что такое —  лучъ света , 
и сведугъ эти явлешя къ известнымъ случаямъ 
движеш я, къ понятнымъ механическимъ процес-

СаМЪ’ . В. Лебединскш.

~  Эл е к т р о т е х н и к а  на Всероссийской П р о 
мышленной и ^Художественной В ы с т а в к а  

. в ъ  ^ и ж н е м ъ - ^ о в г о р о д ' к
. Статья вторая.

Въ настоящей статье мы займемся описашемъ 
наиболее интересныхъ экспонатовъ Электротех- 
пическаго О тдела въ Машинномъ здaнiи.

Обратимся преж де всего къ геператорамъ 
электрической энергш. Динамомашины были пред
ставлены следующими фирмами: Сименсъ и 
Гальске въ С.-П етербурге, Н. Глебовъ и К 0 въ 
С;-П етербурге, Павелъ Валь и К 0 въ Выборге, 
А вгустъ  Гю ф ф еръ въ Лодзи, А . И. Бюксенмей- 
стеръ и К 0 въ Кинеш ме, «Электронъ» Товари
щество Н ижегородской Электротехнической ф аб
рики, Готф ридъ Стрембергъ въ Гельсингфорсе.

Фирма «Сименсъ и Гальске», представившая 
въ своихъ генераторныхъ станщ яхъ дГлый рядъ 
крупныхъ динамомашинъ въ действш  (см. пре
дыдущую статью), ограничилась тем ъ, что въ 
Машинномъ Зданш среди электротехническихъ 
экспонатовъ выставила лишь несколько неболь- 
шихъ динамомашинъ постояннаго тока верхняго 
типа, одинъ небольшой генераторъ трехфазнаго 
тока и трехфазный трансформаторъ.

Фирма Н. Глебовъ и К 0 (образовавш аяся изъ 
опяш я двухъ фирмъ: «Князь Тениш евъ и К 0» 
въ С .-П етербурге и «Электронъ, бр. Глебовы» 
въ Р остове  на Д он у) выставила три дина
момашины своей работы; динамомашина типа 
Манчестеръ со смешаннымъ возбуждеш емъ типа 
Е ’ на 13750 ваттъ и динамомашина Дерозье со
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смешанными возбуж деш емъ на 16500' ваттъ 
при 120-ти вольтахъ обыкновенно работали. Эти 
д в е  динамомашины приводились въ движенье но- 
срсдствомъ ременной передачи и передаточнаго 
вала отъ паровой горизонтальной .машины' ком- 

I ыаундъ фирмы Ф . Вигандъ въ РевелЬ въ 200 
индикаторныхъ силъ. Э та машина делала 8о обо- 
ротовъ въ минуту. О на была установлена въ ма- 
тиинномъ зданш рядомъ съ Электротехническими 
Огделом ъ и снабжалось пароли изъ котельнаго 
отделеш я отъ котловъ фирмы Борманъ, Ш веде 
и К 0. Т о к ъ  отъ динамомашинъ фирмы Глебова 
посредствомъ воздушной сети  проводовъ распре
делялся по территорш Выставки въ различные 
павильоны. КролгЬ эгихъ двухъ динамомашинъ 
была выставлена еще одна динамомашнна Де- 
розье, предназначенная для питашя 8о-ти ампер
ной горизонтальной дуговой лампы для прож ек
тора въ 6о см. Динамомашины Дерозье, изго
товляемым фирмою съ  французскихъ образцовъ, 
безспорно представляютъ большой интересъ. Эти 

: динамомашины, какъ известно, имеютъ дисковую
арматуру, не имеющую ж елезнаго сердечника и 
состоящую исключительно изъ рад1алыьыхъ про- 
водниковъ, соединенныхъ между собою по пе- 

I риферш и въ центральной части диска. Э та а р 
матура вращается въ магнитномъ поле, произво- 
димомъ обыкновенно несколькими парами элект- 
ромагпитовъ. Вся выгода такого устройства ко
нечно заключается въ томъ, что прн ььемъ совер
шенно устраняются потери на гистерезиса.; кроме 
того димомашины этого типа значительно легче 
динамомашинъ, имеющихъ арматуру съ ж елез- 
нымъ сердечникомъ при одинаковой мощности. 
Последнее обстоятельство было одною изъ глав- 
ныхъ причнььъ приняДя динамомашины Дерозье 
въ Военное ведомство, где, безспорно, для очень 
многихъ целей нужны легкье генераторы электри
ческой энерпи. Въ Военномъ ведом стве динамо
машины Дерозье съ успехомъ применяются вм ес
т е  съ керосиновыми локомобилями. Въ Машин- 
номъ ж е зданш въ ряду керосиновыхъ двигате
лей можно было видеть 15-ти сильный кероси
новый локомобиль Нобеля, установленный на те
л е г е  вм есте  съ динамомашиной Дерозье, и при
способленный специально къ потребностямъ воен- 
наго дЕла. Ж аль только, что фирма изготовляю
щая динамомашины Дерозье, слишкомъ близко 
следуешь французскимъ образцамъ, вместо того, 
чтобы обратить вниманье на особыя стороны это
го типа динамомашинъ и соответственнымъ об- 

| разомъ улучшить ихъ. Мы имеемъ въ виду маг
; нигную цепь динамомашины. Въ оригинальныхъ
I французскихъ образцахъ и въ русскихъ кошяхъ

невольно бросается въ глаза стремленье умень- 
I шить весъ  динамомашины въ ущербъ ея отдаче.

Именно, сердечники электромагнитовъ сравни
тельно очень тонки, кроме того чугунныя стой
ки, на которыхъ укрёплены электромагниты и 

^ которыя также состав л яютъ часть магнитной
у цепи, очень немассивны. Благодаря всему этому,

! сопротивлеше магнитной цепи сравнительно ве

лико, а потому неэкономичность возбужденья 
динамомашины маскируетъ т е  выгоды въ смыслё 
отдачи, ьюторыя обусловливаются применешемъ 
дисьсовои арматуры безъ железнаго сердечника: 
отдача динамомашины Дерозье въ лучшихъ слу- 
чаяхъ ьье превосходитъ отдачу другихъ машинъ 
более или менее совершенныхъ типовъ снабжен- 
ныхъ арматурами съ железнымъ сердечникомъ.

Надо думать, что более рацюнальная коьь- 
струкшя магнитной цепи позволила бы достиг- 
п уть еще лучшихъ результатовъ въ смысле от- |
дачи, и тогда динамомашнна Дерозье могла бы I
найти гораздо больше применеьпй*). I

. Фирма Павелъ Валь и К° выставила двух- |
фазный альтернаторъ на ы о о  вельгъ 15 амперъ !
въ каждой ф азе. Подобный альтернаторъ, типъ ,
котораго самостоятельно выработанъ фирмою, j
описанъ въ Л1» 2 1— -22 журнала Электричество :
за 1894 годъ. Э та динамомашнна принадлежишь 
къ типу такъ называемыхъ униполярныхъ ма- 
ьььпнъ **). Обратимъ вниманье на тотъ факшь, что 
эта динамомашььна нзъ целаго ряда вьлетавлен- 
ььььхъ представляетъ единственный экземпляръ 
оригынальнаго, вполне самостоятельнаго типа. 
Останавливаться на описанпь деталей устройства 
этой динамомашиньл мы не будемъ; иытересую- 
щььхея отсылаемъ къ вышеупомянутой статье на
шего журнала. Отметимъ только самое ориги- 
налытое въ этой машине: ея подвнжная часть 
состонтъ исключительно изъ одьього железа, все  
безъ ььсключеы!я обмотки индуктььруемыя ьь ьпьдук- ; 
тируюьшя неподвижны. Этотъ альтернаторъ ььры- 
водился въ движен!е отъ паровой машььны Вы - 
ганда посредствомъ ремеььной передачи. Пере
менный токъ распределялся на территорш Вы
ставки по несколькпмъ павильонамъ для ььриве- 
дешя въ д'Бистп!е электродвььгателей и для осве- 
ьцешя. При этомъ везде быльь установленьь транс
форматоры собственнаго типа фирмы П. Валь и 
К 0 ***)■ Это была единственная работавшая уста- ; 
новка переменкаго тока на террььторш Выставки. 
Кроме альтернатора фирмою были выставлены J  

еще две работавьшя динамомашины постояннаго 
тока Одна изъ нихъ на н о  вольтъ 15 амперъ 
приводилась въ д ви ж ете отъ двухфазнаго элек- ■ 
тродвигателя. Вторая дььнамомашина приводилась , 
въ движен!е отъ паровой машиььы Московскаго 
машььностроительнаго завода К- Вейхельдъ и слу
жила спещально для сььабжеьь1я токомъ пяти- 
сильнаго электродвигателя, установленнаго ьта 
Испытательной Станцьи въ Отделеньи для Испы- 
ташя Строительныхъ Матерьалов'ь. Наконецъ, въ 
витрине фирмы была установлена, но не приво-

*) Необходимо зам-Ьтить, что, по .чьгЬшю н-Ькоторыхъ 
техниковъ, отдачу дныамомашины Дерозье врядъ ли можно 
значительно повысить, такъ какъ въ ней очень велика 
утечка мапштныхъ линш въ ,\ еж дуж елЬзном ъ нростран- 
ств-fe. Въ виду того, что арматуру Д ерозье нельзя обточить, 
приходится пространство между арматурой и нндукторомъ 
д ’Ьлать большпмъ, чЬмъ бы это нуж но было.

Примгъч. pedaKniu.
*) См. Электричество 1896 годъ, № 13— 14.

***) См. Электричество 1895 годъ, № 3.
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дилась въ дЕйств1е, весьма компактная йароди- 
намомашина на н о  вольтъ 50 амперъ. '

А вгустъ Гю фферъ выставилъ четырехполюс
ную динамомашину постояннаго тока на 300 ам
перъ при 120-ти вольтахъ. Э та динамомдшина 
обыкновенно работала. Т о к ъ  главнымъ образомъ 
потреблялся декоращей витрины А . Гю ффера 
изъ лампъ накаливашя и на п р и в ед ете въ дЕй- 
cTBie электродвигателя. КромЕ того, электриче
ская энерпя отъ этой динамомашины могла рас
пределяться и вн е Машиннаго здаш я.

Считаемъ интереснымъ то обстоятельство, что 
заводъ А . Гюффера изготовляетъ динамо почти 
исключительно изъ заграничныхъ матер1аловъ. 
Именно, магнитныя системы изъ литой стали въ 
сыромъ ви де для динамомашинъ получаются изъ 
за-границы. По мнЕнш экспонента, въ Россш  
нетъ сталелитейнаго завода, который могъ бы 
отливать предметы такой величины. Затем ъ изъ 
за-границы выписывается и проволока изъ хи
мически чистой меди. Т а к ъ  что оказывается, что 
изъ-за границы получается почти вся динамо въ 
сыромъ, такъ сказать, виде.

Фирма А . И. Бюксенмейстеръ и К 0 выставила 
несколько неболыпихъ динамомашинъ постоян
наго тока. Самая большая изъ нихъ была на 65 
вольтъ 25 амперъ; затем ъ обращали на себя 
внимаше д в е  небольшихъ динамомашины (одна 
на 50 вольтъ ю  амперъ, а другая на 25 вольтъ 
5 амперъ), спешально приспособления для клас- 
сныхъ целей. О н е  снабжены были ручными при
водами и первая изъ нихъ была установлена на 
весьма прочномъ столе, ножки котораго привин
чены къ полу. Подобным динамомашины можно 
смело рекомендовать для физическихъ кабине- 

| товъ нашихъ среднихъ учебныхъ заведенш. 
j Фирма «Электронъ» Товарищ ество Нижего- 
! родской Электротехнической фабрики выставала 

три динамомашины постояннаго тока Манчестер- 
I скаго типа: I ая на 100 вольтъ, бо амперъ; 2-ая 
I на 70 вольтъ, ю о  амперъ; 3-я на 70 вольтъ, 30 

амперъ.
Готф ридъ Стрембергъ выставилъ хорошо сра

ботанную четырехполюсную динамомашину на ю о  
вольтъ и 8о амперъ постояннаго то ка,устан о в
ленную на общемъ основаши съ паровой маши
ной Крейтона.

Аккумуляторы были представлены шестью 
фирмами.

Фирма Павелъ Валь и К 0 выставила образцы 
пластинъ и собранные элементы типа Electrical 
Pow er Storage С 0. Аккумуляторный пластины, 
изготовляемым фирмою, между прочимъ сбы
ваются и за границу (въ Швещю).

Первый московск1Й заводъ аккумуляторовъ 
Розенталя выставилъ батарею аккумуляторовъ 
системы ГнЕсина въ ю о  амперъ - часовъ при 
ю о  вольтахъ, станцюннаго типа. Надо отмЕ
тить, что аккумуляторы ГнЕсина принадлежатъ 
къ сравнительно легкимъ типамъ. КромЕ стан

: щонныхъ былъ выставленъ цЕлый рядъ акку-
: муляторовъ, приспособленныхъ для перевозки,

для освЕщешя каретъ и желЕзнодорож ныхъ ва- . 
гоновъ. Особенно обращала на себя внимаше 
цЕлая батарея такихъ переносныхъ аккумулятб- |
ровъ, установленныхъ на телЕгЕ, въ  которой ;
кромЕ того могли помещаться два желЕзныхъ !
высокихъ тренога и два дуговыхъ ф онаря, пред- I
назначенныхъ для освЕщешя во время ночныхъ |
работъ. •

Стабровскш  (М осква) выставилъ образцы ак- I
кумуляторныхъ пластинъ своего и здёл1я. Его 1
акумуляторы принадлежатъ къ типу тяж елы хъ, 
напоминающихъ Тюдоровсш е. Свинцовыя плас- j

тины прямо вальцуются въ видЕ длинной ленты, !
которая погомъ разрЕзается на части. Пластины |
очень тонки, такъ что при сравнительно боль- !
шой поверхности онЕ отличаются большой гиб- j

костью, благодаря чему легко вываливается вма
занная въ нихъ масса. ;

Товарищ ество Невскаго Электротехническаго 
завода выставила многовольтовые аккумуляторы |
системы Владимирова, приспособленные вообщ е j
для переноски и въ частности для освЕщ еш я |
Ж елЕзнодорожныхъ вагоновъ. Аккумуляторъпред- 
ставляетъ изъ себя цилиндричесшй сосудъ, раз- !
дЕленный на нЕсколько несообщающихся меж ду j

собою частей круглыми свинцовыми пластинами, j

параллельными основанпо цилиндра; каждая свин
цовая пластина съ одной стороны покрыта пере
кисью свинца, съ другой стороны возстановлен- 
нымъ губчатымъ свинцомъ, и такимъ образомъ 
мы имЕемъ въ одной и той ж е  пластинкЕ поло- :
жительный электродъ одного аккумулятора и 
отрицательный другого; пространство между плас- ,
тинами залито растворомъ сЕрной кислоты. 
Ж ал ь только, что не одинаково расширеше ;
перекислой массы и возстановленнаго губчатаго :
свинца; благодаря этому обстоятельству, пласти- , 
ны съ течен1емъ времени коробятся и прини- 
маютъ форму сферической поверхности. i

Бюксенмейстеръ и К 0 выставили образцы I
станцюнныхъ аккумуляторовъ съ рЕшетчатыми !
пластинками, а такж е образцы легкихъ перенос- !
ныхъ и карманныхъ аккумуляторовъ. j

Наконецъ, надо отмЕтить аккумуляторы «Tpio» j
изготовленные по способу В. В. Бари, В. И. С вят- 
скаго. и Я. А . Ветштейна. Д Ействую щ ая масса ;
въ болыпинствЕ аккумуляторовъ представляетъ 
изъ себя смЕсь глета или сурика съ сЕрной кис- ;
лотой, или другими связывающими веществами, !
которая затЕмъ наносится разными механически- •
ми способами на рЕшетки, составляющ1я основы 
аккумуляторныхъ пластинъ. Пластины ж е акку
мулятора «Tpio» изготовляются изъ однородной 
массы, полученной посредствомъ отливки и за- 
тЕмъ преобразованной путемъ электролиза въ 
губчатый свинецъ и въ перекись свинца. К аж дая 
пластинка аккумулятора «Tpio» состоитъ изъ ;
дЕйствующ ей массы, которая снабжена наруж - ]
ной рамкой съ переплетомъ, отлитой изъ сплава j
свинца съ сурьмой. СЕрная кислота для акку- 
муляторовъ «Tpio» употребляется сравнительно 
крЕпкая ( 3 30 по Боме). Благодаря этому обстоя-
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тельству нормальная разность потен щ аловъу за- 
жимовъ элемента приблизительно равна 2,35 
вольта. Во все время работы поддерживается 
разность потенщаловъ бол'Ье двухъ врльтовъ и 
только къ концу работы падаетъ до гф. вольтъ. 
Мы отмФчаемъ эту особенность аккумуляторовъ 
«Tpio», такъ какъ безспорно она прёдсгавляетъ 
большой интересъ: емкость аккумуляторовъ въ 
ваттъ-часахъ прямо зави сеть отъ этого обстоя
тельства. Аккумуляторы «Tpio» только что вы
работаны и въ самомъ ближайшемъ будущемъ 
пачнетъ ихъ изготовлять аккумуляторный заводъ
В. В. Бари (С.-П етсрбургъ).

Изъ первичныхъ элементовъ, экспонирован- 
ныхъ на Выставк^ упомянемъ видоизмененные 
элементы типа Мейдингера представленные Ру- 
бановичемъ, новый элементъ «Эосъ» Бюксепмей- 
стера(цинкъ+растворъ сТрной кислотьг]-угольныя 
пластины покрытыя перекисью марганца) и за- 
тЬмь цЬлый рядъ обыкновенныхъ элементовъ 
Грене и Лекланше выставленныхъ Бюксенмейс- 
теромъ, Якобомъ (М осква) и другими.

СдТлавъ крагф й обзоръ генераторовъ элект
рической энергш, перейдемъ къ другимъ экспо- 
нагамъ Электротехническаго О тдела, и прежде 
всего остановимся на проводникахъ электриче
ской энерпи. Изготовлешс въ  Poccin изолиро- 
ванныхъ проводниковъ и кабелей можно счи
тать д"Гломъ вполне прочно поставленнымъ. Ц е
лый рядъ заводовъ занимается этимъ деломъ, и 
быстрый ростъ *) ихъ служитъ нагляднымъ до- 
кавательствомъ того, что сущ ествуетъ большой 
спросъ на ихъ издНия и, наконецъ, что ихъ из
делия успеш но могутъ конкурировать съ продук
тами иностраннаго производства. Самостоятель
ное развипе электротехнической промышленности 
въ Россш -находится въ самой тесной связи съ 
правильной постановкой и преусп-Ьяшемъ кабель- 
наго д'кла въ Poccin, гакъ какъ безъ проводни
ковъ немыслимо никакое примкнете электриче
ской энерпи, невозможенъ никакой элекгротех- 
ничесфй приборъ, механизмъ. Если стать на та
кую точку зреш я и обратиться къ постанови! 
кабельнаго дела у  насъ, то приходится выра
зить пожелаше, чтобы наши кабельные заводы 
имели возможность перерабатывать сырые про
дукты русскаго ж е происхождения. Въ настоящее 
время, за исключешемъ кабельнаго за .ода фир
мы «Сименсъ и Гальске», владеющей меднымъ 
рудникомъ К едабегъ (Кавказъ), в се  uponie за
воды выписываютъ изъ-за границы медную про
волоку (химически чистой мёди)— наиболее цен 
ный и самый главный матер!алъ для своего про
изводства. Это происходитъ конечно потому, что 
заграничная химически чистая медь обходится

*) Д л я  одного изъ С .-11етероургскихъ кабельныхъ за
водовъ развитее производства по годамъ выражается такт,: 
въ 1892 г. сделано фабрикатовъ на 30.000 р.; въ 1893 г. 
50.000 р.; въ 1894— ю о.оо о  р.; 1895— 165.000 р. Для другого 
завода въ 1891 году валовой оборотъ былъ 770.000 р., въ 
1892 г.— 850.000 р., въ 1893— 900.000 р. и въ 1894 г.—
1.000.000 р.

дешевле, да у насъ и достать ее трудно. Одинъ 
изъ заводовъ прямо сообщ аетъ, что онъ медную 
проволоку (химически чистую) получаетъ изъ-за 
границы «по невозможности получить таковую 
въ Poccin». А  между темъ Poccin богата м ед 
ными залежами, н етъ  только эыергичныхъ пред
принимателей, которые взялись бы применить въ 
широкомъ размере новейппе способы раффини- 
ровки меди; сбытъ для химически или почти 
химически чистой меди всегда найдется, какъ 
эго видно изъ предъидущаго. Въ настоящее время 
наиболее удобнымъ и экономичнымъ является 
электролитичесфй способъ раффинировки меди 
и дальше мы скажемъ несколько словъ о со- 
стоянш этой отрасли промышленности у  насъ въ 
Poccin. -

Въ Элсктротехническомъ Отл'клк были вы
ставлены экспонаты кабельнаго производства сле- 
дующихъ фирмъ: Фонъ-Рибенъ, Малфель, Си
менсъ и Гальске, Высочайше утвержденное Т о 
варищество для эксплоатацш электричества М. М. 
П одобедовъ, Августъ Гюфферъ (въ Лодзи) и 
«Электронъ» Товарищество Нижегородской элек
тротехнической фабрики.

’ Фонъ-Рибенъ, Товарищество М. М. Подоб-Г- 
дова, и Малфель выставили очень полныя кол- 
лекщи образцовъ своихъ ироизводствъ. Фирма :

- «Сименсъ и Гальске» выставила сравнительно !
очень мало. В се четыре фирмы производятъ ка
бели и проводники со всевозможными сортами 
изолящи. Такъ были выставлены: проводники изъ 
проволокъ неизолированныхъ; проводники, изо
лированные ниткой, лентой и т. п.; проводники, 
изолированные гуттаперчей, каучукомъ (изолящя 
Гупера); изолированные проводники, покрытые 
свинцовой оболочкой; кабели броневые.

Августъ Гюфферъ представиль проводники 
неизолированные и изолированные бумагой и ре
зиной. Нижегородская фирма «Электронъ» вы
ставила проводники, изолированные бумагой.

Перейдемъ теперь къ экспонированнымъ элек- 
тродвигателямъ и электродвигательнымъ меха- 
низмамъ.

Въ витрин-Г фирмы Н. ГлтЬбовъ и К 0 былъ 
выставленъ электродвигатель типа Э 4 въ шесть 
силъ, и кром^Г того, демонстрировались въ д-Гйст- 
вш три электродвигателя въ одну лошадиную 
силу типа В. Д ва изъ нихъ были приспособлены 1
для бурешя или сверлешя и были соединены со i 
сверлами посредствомъ гибкихъ валовъ. Н ако
нецъ, былъ выставленъ щклый рядъ вентилято- 
ровъ и воздуходувныхъ механизмовъ, нриводи- 
мыхъ въ д в и ж ете небольшими электродвигате
лями.

Павелъ Валь и К°.Гвыставили двухфазный 
электродвигатель въ 12 лошадикыхъ силъ, при- 
водивпнй въ д в и ж ете динамомашину постоян- 
наго тока. Кром-fc тоге, были представлены венти- 
латоры и водяной пожарный насосъ, приводи
мый въ д ви ж ете  электродвигателемъ. Фирма 
«Сименсъ и Гальске» выставила нисколько дви
гателей, между прочимъ, двигатель для трехфаз- ■
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наго тока и трамвай двигательынй постояннаго 
тока, подобный тЕмъ, которые были при^Енены 
на электрической желЕзной дорогЕ устррённой 
«Сименсомъ и Гальске» между Выставкою и го 
родом!,. Были выставлены такж е электрически 
вентилаторы и сверла.

Августъ Гю ф ф еръ выставилъ четырехпозцос- 
ный электродвигатель на 44 силы. -...

Бюксенмейстеръ и К 0 выставили нЕсколько 
мелкихъ электродвигателей,приспособленныхъ для 
приведешя въ д Е й с т е  швейныхъ машинъ и т. п.

Въ группЕ электрическаго освЕщ еш я было 
выставлено сравнительно очень немного. Д уговы я 
лампы представлены были «Сименсомъ и Гальске?) 
и Нижегородскимъ товариществомъ «Электронъ». 
Фирма Н. ГлЕбовъ и К 0 выставила прож скторъ 
въ 6о см. съ горизонтальной дуговой лампой соб- 
ственнаго типа на 8о амперовъ. Н аконедъ, была 
выставлена модель дуговой лампы, изготовленная 
Имянитовымъ- Лампа эта представляетъ усовер- 
шенствоваше такъ-называемой лампы— «солнце».

Лампочки накаливашя были представлены 
только фирмою Бюксенмейстеръ и К 0- Э то, ка
ж ется, единственная фирма въ Poccin, занимаю
щаяся изготовлешемъ лампочекъ накаливашя. 
Фирма ограничивается изготовлешемъ главнымъ 
образомъ мелкихъ лампочекъ, такъ какъ произ
водство болыпихъ лампъ, въ широкихъ размЕ- 
рахъ примЕняемыхъ на практикЕ, оказывается 
невыгоднымъ въ виду иностранной конкурреищи. 
Т а  ж е фирма Бюксенмейстеръ и Д° довольно хо
рошо поставила дЕло изготовлешя всевозмож- 
ныхъ угольныхъ издЕлш, примЕняющихся въ 
электротехникЕ, какъ-то: угольныхъ элекгродовъ 
для различныхъ гальваническихъ элементовъ, 
угольныхъ сосудовъ для элементовъ, угольныхъ 
дгафрагмъ и другихъ частей микрофоновъ и на- 
конецъ углей для дуговыхъ лампъ.

Фирмы Н. ГлЕбовъ и Д°, «Сименсъ и Гальске» и 
«Электронъ» (Н .-Н .) выставили люстры-подвЕсы, 
бра и др уп я принадлежности для электрическаго 
освЕщ еш я посредствомъ лампъ накаливашя.

Стеклянныя и хрустальныя принадлежности 
для электрическаго освЕщ еш я были представ
лены братьями Курженковыми (М. Вишера). Разно- 
образге образцовъ, чистота работы и весьма умЕ- 
ренныя цЕны позволяютъ надЕяться, что ввозъ 
этихъ издЕлш изъ-за границы въ самомъ бли- 
жайщемъ будущемъ можетъ значительно сокра
титься.

Электролитическая обработка металловъ въ 
Poccin находится еще въ зачаточномъ состояш и. 
Въ машинномъ зданш фирма «Сименсъ и Гальске» 
поставила плиту электролитической мЕди, добы
той изъ собственнаго Кедабегскаго рудника на 
КавказЕ, и нЕсколько образцовъ мЕдной прово
локи, тянутой изъ химически чистой мЕди. Кеда- 
бегсщй заводъ Сименса и Гальске добываетъ хи
мически чистую мЕдь непосредственно изъ мЕд
ной руды. На этомъ заводЕ примЕняется усовер
шенствованный Сименсомъ способъ электриче
ской обработки руды.

Въ витринЕ перваго Русскаго Электролити- 
ческаго завода И. К- Николаева (Н .-Новгородъ) 
было выставлено много различныхъ образцовъ, а 
такж е предметовъ, относящ ихся къ производству 
и объясняющихъ npieMbi производства. Заводъ 
Николаева въ настоящее время занимается глав
нымъ образомъ тЕмъ, что изъ разныхъ латун- 
ныхъ, бронзовыхъ и другихъ струж екъ, соровъ 
и ломовъ извлекаетъ электролитичсскимъ спосо- 
бомъ мЕдь высшей проводимости. Изъ бронзо- 
выхъ струж екъ и ломовъ, кромЕ мЕди, извле
кается олово. При раздЕлкЕ золоченыхъ и се- 
ребряныхъ выдавокъ, остающихся отъ приготов- 
лешя пуговицъ, получается на катодахъ мЕдь, a j 
изъ шлака извлекается золото и серебро. Выше I 
при обзорЕ кабельнаго дЕла мы указали на то 
обстоятельство, что почти всЕ кабельные заводы 
наши принуждены выписывать химически чистую 
мЕдь изъ-за границы, по невозможности полу
чить ее въ Poccin по той-ж е цЕнЕ и того-же 
достоинства.

Странно поэтому читать на страницахъ не- 
болыпаго проспекта, раздававш агося въ витринЕ 
Николаева посЕтителямъ выставки, слЕдуюшдя 
строки: «Въ виду отсутств}я спроса на электро
мЕдь, заводъ приготовляетъ изъ мЕди и олова, 
полученныхъ при раздЕлкЕ ломовъ и сырыхъ 
продуктовъ, слЕдуюшде сплавы: фосфористую
мЕдь, ф осф ористое олово, ф осф ористую  бронзу... 
и т. п.».

Не понимаемъ, какъ согласовать между со
бою эти два факта.

Въ витринЕ были выставлены слЕдуюшде об
разцы производства: химически - чистая мЕдь, 
олово, ф осф ористая мЕдь съ содерж аш емъ ф о с
фора до 20°('о, ф осф ористое олово, ф осф ористая 
бронза, алюмишевая бронза, бабитъ, особый ф о с
фористый сплавъ «очиститель», никкель, а за- 
тЕмъ окиси и углекислыя соли мЕди, свинца, 
сурьмы, цинка, олова, никкеля.

Образцы гальванопластическихъ работъ экспо- 
нировалъ Стабровсий (Москва). Въ его витринЕ 
можно было видЕть нарощенные гальванопла
стически орнаменты, ризы для образовъ и т. п. 
Т у тъ -ж е стояла и ванна, включенная въ схему, 
которая наглядно показывала публикЕ npieMu 
производства.

Гальваническое золочеше и серебреше демон
стрировалось Гуггольдомъ (О десса).

Электрическая обработка металловъ при вы
сокой температурЕ была представлена въ витринЕ 
Русскаго Товарищ ества электрической обработки 
металловъ. ЗдЕ сь были образцы работъ произ- 
веденныхъ по способамъ Н. Н. Бенардоса и Н. Г. 
Славянова, и, м еж ду прочимъ, былъ выставленъ 
натуральный разрЕзъ стальной болванки, отлитой 
по способу П. Г. Славянова, рядомъ съ разрЕ- 
зомъ стальной болванки, отлитой обыкновенным!, 
способомъ *).

Телеграфные аппараты были выставлены Н.ГлЕ-

*) См . „Э лектричество" 1896 г. № 5.
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бовымъ и К 0, Сименсомъ и Гальске и Сузиньщъ. 
Первыя д в е  фирмы выставили обыкновенные 
аппараты Морзе; С у зи н ъ —  два телеграфныдъ ап
парата для передачи знаковъ Морзе индуктив
ными токами на болышя и малыя раз.ейояшя. 
Намъ кажется, что эта идея заслуживаешь внп- 
машя, такъ какъ при такой системе, во-первыхъ, 
значительно упростится уходъ за. станцюнноп 
батареей и, во-вторыхъ, въ лиши будутъ имЭлъ 
мРсто токи перемРинаго направлешя, а это об
стоятельство, какъ известно, до некоторой сте
пени обусловливаетъ возможность быстрой пере- 

i дачп знаковъ на значительный разстояшя. Т ел е
фоны типа Сименса, применяемые въ военномъ 
дРлф были выставлены Н. Глебовымъ и R u и Сп- 
менсомъ н Гальске. Ш тейерманъ и Якобъ вы
ставили несколько телефонныхъ станцш и ц е 
лый рядъ электрическихъ звонковъ и нумерныхъ 
аппаратовъ. Электричесще звонки и нумерные 
аппараты были выставлены такж е Нижегород- 
скимъ Товарищ ествомъ «Электронъ». Ж елезн о
дорожные сигнальные аппараты были экспони- 

' рованы Н. Глебовымъ и К 0 и Сименсомъ и
Гальске. Впрочемъ, нуж но заметить, что все 
ж елезнодорож ны е аппараты по сигнализации, 
применяемые въ настоящее время въ Poccin, были 
собраны в м есте  и выставлены въ системе въ 

i особомъ павильоне; въ электротехническом!, ж е
I о тд е л е  были выставлены, скорее, только неко-
I торыя части этихъ аппаратовъ. .

Что касается разныхъ принадлежностей элск- 
трическихъ установокъ и линш, то по этой части 
было представлено очень мало. Фарфоровые изо

! латоры в сехъ  видовъ и вообще фарфоровыя
, принадлежности для различныхъ приыенешй элек

тричества были выставлены товариществомъ лро- 
изводства фарфоровыхъ изде.лш М. С . Кузне- 

I нова и фарфоровымъ заводомъ Я- К- Эссена
: (Мюльграбенъ, близъ Риги). Громоотводы, предо-
j Хранители, реостаты и выключатели были лред-

ставлены Сименсомъ и Гальске, Н. Глебовымъ 
и К 0 и Нижегородской фабрикой «Электронъ». 
Измерительные приборы были выставлены С и 

: менсомъ и Гальске и Н. Глебовымъ и К 0. Эти
д в е фирмы изготовляготъ амперметры, вольт
метры и друпе приборы. Т ак ъ , у  Н. Глебова и К 0 
было выставлено несколько магазиновъ сопротпв- 

! ленш, мостиковъ Витстона, компактно собран
; ныхъ въ одномъ ящ и ке съ гальванометромъ,

благодаря чему приборъ является вполне при- 
годнымъ для техническихъ надобностей. К ром е 
названныхъ двухъ фирмъ измерительные приборы 
фигурировали и въ витринахъ другихъ фирмъ, 
какъ составным части распределительныхъ до- 
сокъ. Но все эго были приборы иностраннаго 
происхождеш я, за исключешемъ, впрочемъ, ам- 

, перметровъ и вольтметровъ постояннаго тока,
бывшихъ на распределительной д оск е фирмы 
Павелъ Валь и К 0, которая сама приготовила эти 
приборы; измерительные ж е приборы перемен- 
наго тока были отъ Гартмана и Брауна (Гермашя).

Мы сделали краткш обзоръ экспонатовъ, имею-

щихъ чисто техническое значеше. Что касается ' 
'прочаго, то обратпмъ внимаше на следующее.
Въ витрине Н. Глебова и К 0 былъ выставленъ 
целый рядъ учебныхъ приборовъ собственнаго 
приготовлен1я. Между прочпмъ, тамъ были: ам- 
перметръ и вольтметръ, приспособленные для :
классныхъ демонстращн, приборъ Тесла, при- J
боръ Элипо Томсона для дсмонстрирова1ПЯ д ей - ;
ств1й, производнмыхъ переменнымъ магнитнымъ i

полемъ, учебная модель самовозбуждающагося ;
генератора трехфазнаго тока и т. п. В се назван
ные приборы исполнены весьма удовлетвори
тельно и вполне соотв-Ьгетвуютъ своей цели.

Н. И. Захаровымъ былъ представлена, элек- |
трическ1й самопишуппй планографъ. Нзобр'Ьта- ;
■гель придалъ ему характеръ прибора для защиты j
морскихъ береговъ. Суть прибора заключается !
въ томъ, что два наблюдателя изъ двухъ бере- ;
говыхъ постовъ визируютъ зрительными трубами 
движущийся предметъ— судно; при этомъ авто- 
матическш механизмъ воспроизводить въ соот- ; 
ветственномъ масштабе путь судна на плане, 
находящемся въ наблюдателыюмъ пункте. Идея 
не нова, но, насколько намъ известно, осущест- 
в л ете  ея на практике не было никогда удовле
творительно: точность прибора была не особенно 
велика, конечно, благодаря несовершенству ме- 
ханизмовъ. Приборъ Захарова выполненъ въ 
высшей степени тщательно и чисто. Насколько .
вообще целесообразны механизмы, мы ничего не \
можемъ утверждать, такъ какъ спиты съ при- 
боромъ Захарова въ Нижнем ь-Новгороде нроиз- 
ведены. не были и намъ не пришлось видеть 
приборъ въ действии Изобретатель утверждаетт») 
что съ помощью его прибора возможно опрсде- 
леще положеше предмета съ точностью до 1 /зооо 
разстояшя его отъ наблюдателышхъ постовъ. 
Точность эта практически более ргЬмъ достаточ
ная, такъ какъ, напрнмеръ, при разстоя1пи въ !
3 километра точность опрсделешя равна i метру. 1
С ъ  этимъ приборомъ, въ менее совершенном-!. '
виде, несколько летъ тому назадъ произведены :
были въ окрестностяхъ С.-Петербурга оффи- 
ц1альные опыты, давиле благопр1ятные резуль
таты. Мы слышали, что Морское Ведомство обра
тило .такж е внимаше на этотъ приборъ. Э то 
темъ более своевременно, что за-границею (въ Гер- 
манш и въ другихъ государствахъ) въ послед
нее время производятся серьезные опыты съ  i

приборами, повндимому, значительно уступаю
щими прибору Захарова. .

Изъ фирмъ, занимающихся издашемъ сочпне- j
нпг по электротехнике, выставила свои и з д а т я  
только одна фирма Щепанскаго (С.-Пстербургь).

Наконецъ, въ Электрическомъ о тд ел е была 
небольшая витрина нашего журнала. З десь были 
выставлены i6  томовъ журнала «Электричество» 
съ 1880 по 1895 года г, кроме того, издашя ре- |
дакшп «Электричества».
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Новый принципъ тихохо дна го э л е к т р о д в и г а 
теля М. Роде. ' .

Предлагаемый мною электродвигатель по своей; про
стоте н дешевизн-Ь можетъ быть съ усп+,хомъ, вримЬ- 
пяемъ въ мелкой ремесленной промышленности* где 
практикуются ручные н ножиые приводы н где, следо
вательно, потребуются двигатели небольшой силы. Изго- 
товлеше подобнаго двигателя па столько просто, ч!то 
можетъ быть выполнено въ любой слесарной мастерской, 
а отдача его, выраженная коэффищентомъ полезнаго 
дЬйсгая, сколько мнй удалось заметить, превосходить 
таковую современныхъ тнповъ двигателей равной съ 
ннмъ мощности н какъ известно, не отличающихся эко
номичной отдачей у двигателей малой силы. Кроме 
того, преимущества его надъ существующими двигате
лями заключаются еще въ следующемъ: вращеше въ 
правую п левую сторону достигается безъ всякихъ до- 
бавочныхъ прнспособлешй, оиъ не нмеетъ ни якорной 
обмотки, ни сложнаго коллектора, пн подшнпнпковъ, нн 
даже опоры для якорной осн. а нрзобразоваше быстраго 
двнжешя якоря въ медленное для рабочего вала, про
изводится безъ посредства зубчатыхъ или ременныхъ не- 
редачъ и даже безъ всякихъ иостороннахъ для этого 
приспособлений.

Основашемъ для комбиннровашя подобнаго электро
двигателя мнЬ послужило следующее явлеше. На гори
зонтально положенный магнить фиг. 2, поставлено же-

j Z J

Фиг. 2.

лбзное кольцо, которое остается неподвнжиымъ если 
находится посредине, т. е. въ нейтральной полосе 
магнита, н вращаясь стремится къ одному изъ нолю- 
совъ, если будетъ выведено изъ нентральпаго по
ножей in. Сила вращешя кольца будетъ тЬнъ больше, 
чФмъ кольцо ближе поставлено къ одному изъ полюсовъ, 
т. е. чЪмъ большая разность въ густогЬ и интенсивности

Фиг. 3.

магннтныхъ спловыхъ лиши, будетъ по правую и левую  
сторону кольца. Следовательно, чтобы усилить движ ете  
кольца къ полюсу, нужно увеличить разность противо- 
действш спловыхъ лпнш а это достигается увелнчешем ь 
д1аметра кольца н н.нпбашемъ магнита концеытричпо

съ кольцом!,, т. е. у дал е тем ъ  или раздвнгашемъ точекъ 
прнложен!я двухъ различныхъ по величине и (обратно) 
противоположно изменяющихся снлъ па равный плечи 
рычага. Сказанное легко выясняется на следующему 
аналогичномъ примере: разница въ B b c f ,  двухъ телъ па 
весахъ съ длиннымъ коромысломъ и съ короткнмъ бу
детъ одинакова (если пренебречь большей чувствитель
ностью одннхъ в-Ьсовъ иередъ другими). Но если, почему 
либо, въ зависимости отъ равномЬрнаго удлппешя плечъ 
коромысла, меньипй грузъ делался бы легче, а большш 
тяжелее, то разница въ в1;е 1; телъ стала бы возрастать 
съ удлннешемъ плечъ коромысла и была бы при длин- 
ноиъ коромыслЬ больше, чемъ при коротком!,. Сказан- 
наго вполне достаточно, чтобы выяснить принципъ дей- 
ств1я двигателя и мне остается указать па его кон
структивный особенности.

Не вдаваясь въ оппсаше детальныхъ подробностей, 
чтобы не затемнять ими чертежа и нзложешя, поста
раюсь въ общпхъ чертахъ указать устройство двигателя, 
которое н безъ того достаточно выдраено на схемати
ческому чертежЬ фиг. 3.

Четыре или больше нарныхъ электромагнита связаны 
въ одно целое посредствомъ двухъ колецъ изъ мягкаго 
ж елеза АиВтакнмъобразомъ,что кольцо Асвязываетъ все  
скверные полюсы, расположенные но одну сторону дви
гателя, а кольцо В все южные но другую сторону. Между 
кольцами А и В имЬется щель или промежутокъ для 
свободнаго прохождешя и двнжешя въ пемъ бровзоваго 
кольца D, туго наколоченнаго на средину барабана С и 
слегка выступающаго за наружную поверхность колецъ 
А и В.. Кольцо 1) служить для ноочередпаго прнкосно- 
вешя къ бронзовымъ пластиикамъ Е , которыя, въ свою 
очередь, поочередно включаютъ и выключают;, въ элек
трическую цепь по одному парному электромагниту, въ 
данные моменты установленные предварительной регу
лировкой. Барабанъ С совершенно похожъ на обыкно
венный машинный шкпвъ, съ тою лишь разницей, что пз- 
готовленъ пзъ мягкаго железа, такъ какъ ел ужнтъякоремъ 
или смыкателемъ между нолюснаго пространства каж- 
дагО изъ электромагнитовъ, и вместе съ темъ служить 
преобразователемъ электрической энерпн въ меха
ническую. Д1аметръ его несколько меньше впутренняго 
д!амстра колецъ А н В.

Действие двигателя слЬдующее: барабанъ О, касаясь 
въ какой либо точке колецъ А В евоимъ вееомъ (или 
центробежной силой при двнжегнн или при горизонталь
ном'!, положены! двигателя) нажнмаетъ контактъ Е  и 
замыкаетъ цепь одного изъ блнзъ лежащнхъ электро- 

магпнтовъ, стремится къ его полюсу н въ 
моментъ крагчайшаго отъ него разстояшя, 
нарушаетъ связь съ контактомъ а следова
тельно и съ иритянувшпмъ его полюсомъ, но 
вместе съ темъ нажнмаетъ следующий кон
тактъ Е  и вводить въ цёпь слФдующШ 
электромагнитъ и т. д. Въ результате полу
чается, что по внутренней поверхности ко
лецъ А  В быстро катится кольцо или бара
банъ С, передаюшдй гибкому валу F  замед
ленное вращеше, такъ какъ хотя путь, прой
денный барабаномъ С въ единицу времеин 
можетъ быть и очень велпкъ, но геометри
ческий центрь его, а, следовательно, и меха
нически) и л и  ш бкш  валъ будетъ получать 
медленное вращеше, обусловленное раз
ностью длины внутренней окружности' ко
лецъ АВ и наружной барабана С. Съ умень- 
шешемъ д1аметра С скорость вращешя на 
валу F  получится большая ц обратно, съ 
увелнчешемь его (д)аметра С) вращеше 
вала F  замедлится, но увеличится сила 
тяги. Следовательно, весьма не затрудни
тельной заменой одного барабана С другимъ, 
можно одинъ и тотъ же двигатель превра

щать въ двигатель различной силы. При большомъ вЬсе 
якоря С удобнее располагать весь двигатель горизон
тально. а цептръ якоря С опереть на особо вращаюшдйся 
па шарикахъ подпятппкъ.

Быть можетъ, кому либо покажется не совсемъ
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яснымъ избранный мною способъ преобразована быетраго 
круголинейнаго двнжешя барабана С въ медленное вра
щательное, тогда поясню сказанное на иримерй:

Дей кондентрлческпхъ 
окружности фиг. 4 касаются 
въ точкй А,- ф1алая окруж
ность катится по большой но 
нанравлент неопере иной 
стрелки и но этому сама по- 
лучаетъ вращеюе, по вт об
ратном!, направлении какъ 
показано оперенной стрйл- 
кой. Когда малая окружность 
совершаетъ весь путь и опять 
коснется точки А, то ока
жется, что она коснулась 
уже другою своею1 точкою, 
отстоящей отъ первой точ
ки касаия А' на какой то 
уголъ а, который н будетъ 

угломъ поворота малой окружности за весь пройденный 
путь, а длина дуги этого угла на малой окружности 
будетъ равна разности между длинами обйнхъ окруж
ностей. Такпмъ образомъ легко вычислить, сколько 
разъ малая окружность должна обйжать путь большой 
окружности, что бы получилось на ея оси требуемое 
число оборотовъ въ ед. времени, или каково должно 
быть отношеше д1аметровъ обйнхъ окружностей для 
каждаго даннаго случая.

Ж. Роде. .

Фиг. 4.

О Б 3 О Р Ъ.
У п о т р е б л е н 1 е  э л е к т р и ч е е к а г о  т о к а  п р и  

о к р а ш и в а н и и .  Лйтъ десять тому назадъ г. Гоппель- 
средеръ (Goppelsroder), въ запискё, поданной въ про
мышленное общество въ Мюльгаузенй, обратилъ внпма- 
nie всего ученаго и промышленная) Mipa, на пользу, 
которую можно извлечь нзъ унотреблешя электриче- 
скаго тока прн выд!;лке красильныхъ матер!адовъ и 
окрагаиванш разлпчныхъ тканей. Еще д-ръ Летебей, 
(Dr. Letheby) въ Лондоне, обращалъ вннмаюе па пре- 
вращеше ннтробензнна въ анилпнъ внутри человйче- 
скаго организма и совйтовалъ употреблять кислородъ 
въ моментъ его химпческаго образовашя для открьтя  
слйдовъ нрисутств1Я анилина. Затймъ г. Кокильоиъ (Со- 
quillion), изучая электролизъ солей анилина, нашелъ 
способъ прнготовлешя черной анилиновой краски. Не 
оспаривая заслугъ всйхъ пзслйдователей вопроса о при- 
мйнешп электричества при окрагаиванш, можно только 
сказать, что Гоппельсредеръ разрйтилъ очень важную 
задачу и заставнлъ электричество войти въ лабораторш  
красильщика, последовательно испытывая, какъ можно 
осуществить мысль о добы вати красильныхъ мате- 
р1аловъ нзъ анилина, одновременномъ добывашн и пе
редач^ ихъ на ткани и о производств!; бйлой и раскра
шенной стороны на красящихся тканяхъ. По словамъ 
„Journal electriquc de Chicago" въ концй позапрошлаго 
года были открыты оранжевыя краски, получаемый 
электролитически, производствомъ которыхъ было сей- 
часъ же занялись въ Вал); (Bale). Способъ этотъ 
основанъ на томъ, что желтые продукты отъ сгущешя 
въ щелочномъ раствор!;, возстановляемыя электрнче- 
скимъ токомъ, даютъ начало оранжевымъ краскамъ. 
Конечно, этотъ способъ не нмйлъ для насъ значешя, 
какъ вей подобные, если бы оиъ не наводилъ на мысль, 
что, если этимъ способомъ можно будетъ получать про
дукты, не уступающее полученнымъ химически, и если 
онъ войдетъ въ общее употреблеше, то можно ждать 
новыхъ болйе необходимых!, npiiM+.nenift. Электричесгпй 
токъ можетъ применяться двоякнмъ образомъ: для произ
водства красящпхъ веществъ и для окраски ими тканей.

Н а фабрике „Badische Anilin und Soda Fabrik" въ 
Людвигсгафене на 1’ейнй электрический токъ приме
няется къ производству красящихъ матер!аловъ; на 
фабрике,, Electro-waterproofing and dye-fixing Company"

въ Нью-Торкй къ окраске тканей. Окислешемъ, кото
рое производится электрнческнмъ токомъ, пользуются 
при получепш красной конго-краски, для образовашя 
на анодЬ нзъ окнсляющагося металла грунтовой краски, 
въ контакте которой краска отлагается на той или 
иной части M arepin; въ противномъ же случай на 
могла бы оставаться въ иервоначальномъ состолшп 
или вымываться во время промывки.

Такпмъ образомъ мы виднмъ, что электричество мо
жетъ играть большую роль въ краслльной иромышлен-
U0CTU- (L’Electricien, Л» 308.)

Н о в ы й  м е т о д ъ  й з м 'Ь р е ш я  т е м п е р а т у р ы  
н а к а л и в а ю щ е й с я  н и т и  в ъ  к а л и л ь н ы х ъ  
л а м п о ч к а х ъ .  Въ засйдашн международная обще
ства электриковъ въ Париже П. Жане сделалъ сооб- 
щен1е о новомъ методе нзмйрешя температуры накали
вающейся нити въ калильныхъ лампахъ. Онъ показалъ 
сначала результаты, полученные въ этомь паыравлeiiin 
до сихъ поръ съ лампочками пакалпвашя при обыкно- 
венныхъ услшияхъ. Въ 1886 году г. Гарбъ нашелъ эту 
температуру равной 2.250°; въ 1889 году г. Веберъ— 
равной 1.300° и наконецъ въ 1892 г. Ле Шателье—1800°.

Гарбъ пользовался оптическимъ мегодомъ Крова, ко
торый состоитъ въ наблюдеши въ фотометре рад1ацпг, 
выбранной для лучей, длиною въ 0,676 ;q 0,523 ц и въ 
установленш оптической температуры источника. Если 
она пзвйстпа, то по существующей формуле можно 
узнать нужную, температуру. Ле Шателье сравнивал!,

' красные лучи изучаемая источника съ лучами источ
ника принятая за единицу съ помощью фотометра, 
подобная фотометру Корню. Этотъ послйдшй былъ 
градуировать съ помощью термоэлектрической пары. 
Веберъ пользовался методомъ основаннымъ на луче
испускание Формула Вебера следующая

Q = C S  (Те“т — Те аТ*)
въ которой Q — количество тепла, освобождаемаго въ 
секунду, С — отличительное количество постоянное для 
даннаго тела, въ этомъ случай для угля, колеблется отъ 
0,000017 до 0,000013 (серый уголь), S — поверхность 
накаднвашя, Т —абсолютная температура тйла, Т0— 
абсолютная температура окружающей среды и а —по
стоянное количество равное 0,0043 и одинаковое для 
всйхъ тйлъ. Количество а узнается изъ иредварнтель- 
ныхъ опытовъ при нзвйетныхъ темиературахъ изъ раз- 
личныхъ сопротивлений угля, зная мощность, расхо
дуемую лампой въ каждую минуту. Изъ другихъ опы
товъ "определяется количество Т.

Новый методъ, предложенный г. Жане состоитъ въ 
определено! силы, расходуемой одной лампой какъ 
фупкцш сопротивлешя. Это последнее, будучи функ- 
щей температуры представить посредствомъ орди
наты предварительно построенной кривой, мощность 
Р, расходуемую одной лампой и разсйпваемую по ра- 
Д1усамъ данной температуры. Лампу номйщаютъ въ 
кормальныхъ услов1яхъ ея дййств1я, затймъ рйзко нре- 
рываютъ токъ для пзучешя колебашй сонротивлешя въ 
функцш времени. Определяя ннтегралъ f l ' d t  (Р—мощ
ность лучеисиускашя), можно вычислить количество 
тепла, теряемое накаливающейся нитью для своего 
охлаждешя. Формула Июля, показывающая количество 
тепла, даваемаго 1 гр. угля для п о д н я т  температуры 
до t°, позволяетъ определить эту температуру. Жане 
сообщплъ затймъ выводы, полученные нзъ этихъ раз- 
лнчныхъ опытовъ съ помощью мостика, но онъ не могъ 
пока еще сообщить о результатахъ.

(L’Industrie electr., Л» 117.)

О б р а з е ц ъ  с ч е т ч и к а  А р о н а  д л я  а к к у м у 
л я т о р о в ъ .—Чтобы можно было пользоваться акку
муляторами надлежащнмъ образомъ, необходимо, кань 
нзвйстно, измйрять какъ доставляемую имъ энергш, такъ 
и ту, которая получается отъ ннхъ, т. е. отмйчать ихъ 
заряжаше и разряжаше. Обыкновенные образцы счет- 
чиковъ энергш отмйчаютъ прохождеше тока только но
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одному направлешю, т. е. только заряжаше идп разря- 
жаше; наоборотъ, въ счетчике Арона стрелки' двига
ются въ ту или другую сторону, смотря ио ядправле- 
ш'ю тока. Счетчнкъ Арона, какъ известно, заключаете, 
въ себе два маятника, д'Ьпствующихъ на часовые меха
низмы, соединенные между собой и передвнга.юшде 
стрелки только тогда, когда ходъ у маягннковъ' не- 
одннаковъ, а это бываете при прохождешн тока Но 
цТнш счетчика. Одпнъ изъ этнхъ маятпнковъ лй-за
висите отъ ваттметра аипарата, а у другого колебав in 
бываютъ быстрЬе или медленпЬе, смотра ио тому, какгс 
ватты отмечаете приборъ, положительные, т. е. заряжа- 
iiie, или отрицательные, т. е. разряж ате.

цеилеше Е! не позволяете стрЪлкамъ этихъциферблатовъ 
вращаться въ обратную сторону, чтобы не убывали от- 
меченныя делешя. Собачка D 2 сцепляется съхрановы мъ’ 
колесомъ А2, которое ирн посредстве колеса С2 дей
ствуете на правые циферблаты; Е , стопорная собачка 
этого второго ряда циферблатовъ.

Фиг. 5.

На фиг. 5 иоказапъ впдъ всего прибора нри откры
той дверцЬ футляра. Налево внднмъ маятннкъ часового 
механизма, незавпслщаго отъ ваттметра, а паправо 
другой маятинкъ, ноддержнвающШ катушку изъ тонкой 
проволоки, въ цЬнь которой введена последовательно 
другая катушка, расположенная на фарфоровомъ изо- 
латИрЬ въ верхней части прибора сл Ьва. Нодъ вторымъ 
маятнпкомъ находится неподвижная Катушка изъ тодстой 
проволоки.

Действие маханнзма легко попять нзъ фиг. 6. Ось В, 
неизменно соединенная съ конпческпмъ колесомъ В 1, 
уравновешеинымъ протпвовесомъ В", проходить чрезъ 
стенки Р н  Р‘; ва ней заклииенъ уравновешенный рычагъ 
А А, снабженный двумя собачками D i н I),, расположен
ными противуиоложно одна другой. Собачка D i сцеп
ляется съ храповыпъ колесомъ Ai, неизменно соедп- 
неинымъ съ колесомъ Сг, эти два колеса, свободно 
одетыя на ось В, передаютъ свое двнгкен1е первому 
колесу E i системы левыхъ циферблатовъ; храповое за-

Ф>нг. 0.

При заряжанш аккумуляторовъ ось В вращается въ 
определенную сторону, приводя во вращеше и стрелки 
циферблатовъ, напримеръ левыхъ, н такпмъ образомъ 
отмечаются ватты - часы заряжашя. При разряжашн 
ось В вращается въ обратную сторону и производит'!, 
вращеше стрелок!, па правыхъ циферблатах!,, которые 
ука.зываютъ такпмъ образомъ ватты-часы разряжашя.

По Циферблатам!, этого счетчика можно прямо оп
ределять отдачу по энерпн батареи аккумуляторовъ, 
съ которой приборъ соединенъ,—для этого надо только 
взять огнотеш е ноказашн двухъ рядовъ счетчнковъ. 
Отсюда, зная потерю, какая бываетъ въ аккумуляторах!,, 
легко определять время, когда сле.дуетъ производить 
перемену работающей батареи.

Чтобы можно было проверять безъ вычислешя, под
держивается ли таже самая отдача въ данное время, 
пользуются следующим!, простыми присиособлешемъ: 
катушка, по которой проходить главный токъ, притя- 
гиваетъ или отталкиваете поляризованный якорь, прн- 
чемъ въ цепь катушки ваттметра изъ топкой проволоки 
вводптся добавочное сопротнвлеше во время заряжа
шя и выводится при разряжашн. Такъ какъ показашя 
ваттметра иропорцюнальны ироизведешю магнитпыхъ 
полей, пропзводимыхъ катушками, по которымъ про
ходить главный н ответвленный токъ, то для уменьше- 
шя показанш на w0/° достаточно ввести въ цепь ка
тушки нзъ тонкой проволоки сопротнвлеше въ п°/о отъ 
R (сопротнвлеше этой катушки). Итакъ, если отдача 
въ ватгахъ равна 70°/о, то при заряжанш въ цепь ка
тушки съ топкой проволокой надо вводить ирн помощи 
релэ добавочное сопротнвлеше въ 30°/» отъ R. Выводя 
это сопротнвлеше при разряжашн, должны получить 
такое же число вольтовъ, какъ и при заряжанш, если 
отдача действительно равна 70°/о. (L ’E lectr ic ien )

Э л е к т р о д и н а м и ч е с к а я  т е о р л я  M ip a  и  
а т м о е Ф е р н ы я  в о з м у щ е н 1 я .— Основываясь на 
своей электродинамической reopin *),ир. Ценгеръдостпгъ 
возможности предвидеть больные циклоны, которые 
время отъ времени онустошаютъ целые континенты. 
Электродинамическое д'Ьпств1с солнца на планеты и 
ирохождеше целыхъ роевъ надающнхъ зв-ездъ, электрн-

*) См. Электричество, Л1? 11— 12 , 1895 .
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ческш иотепидалъ которыхъ сильно разнится Отъ по- 
теншала земной атмосферы, служатъ причинами, произ
водящими сильные электрпчесше разряды въ высшпхъ 
слояхъ атмосферы, иорождаютъ циклопы, магнитным 
пергурбацш, земные токи большой силы н.цпклопы во 
внутренней еще жидкой части земного шара.' Эти по- 
слёдше ударяются о шероховатую поверхность земной 
коры н вызываютъ въ свою очередь, земдетрясешл, 
трещины въ кор'!, и часто влекутъ за собой шшяше, 
черезъ образовапныя трещины, различныхъ массъ, какъ 
наир, кипящей воды, грязи, лавы, раскалёнпыхъ тазовъ 
и прпчнпяютъ такимъ образомъ вулканнчесюя нзвер-' 
жешл. При каждомъ полуоборот!, солнца, дв!; точки его 
поверхности, служащая центрами пертурбаций, помещен
ный па 7° къ северу отъ солнечнаго экватора, нахо
дятся по наблюдешямъ Янсена посл едовательно противъ 

' земли. Эти две точки расположены соответственными 
образомъ аналогично двумъ центрами максимальных!, 
возмущешп земной атмосферы. Однпъ нзъ центровъ 
земныхъ возмущенш расположепъ близъ острова Св. 
0омы (ценгръ амернкапскихъ цнклоновъ), другой въ 
Индокнтайскомъ море (центръ тпфоновт,;. Обе эти 
точки находятся на 18" северной долготы и образуют!, 
разницу въ долготахъ вт, 150.

; Эквато[пальный ноясъ солнечной поверхности, на 
которомь главнымъ образомъ образуются громадный 
нятна, вращательное двнжеше которыхъ хорошо за
метно, служить местомъ электрпческпхъ разрядовъ. 
Этп разряды, действуя черезъ небесное пространство, 
вызываютъ нутемъ электрической нндукцш на земле и 
другихъ планетахъ аналогичным я плетя. Перюдичпость 
этпхъ явлсшн связана съ продолжительностью полуобо
рота солнца, которая но Фаю длится 12,5935 земныхъ 
дней н содержится 29 разъ въ земномъ году, 18 разъ 
въ году Венеры п 7 разъ въ году Mepuypifl. Такпмъ 
образомъ продолжительность сндерическаго обращешя

Тпланетъ можетъ оыть выражена формулой Е  =  п  —  >

где п — це.тое число, а Т продолжительность обраще
шя сопца вокругъ своей осн.

Метеорологпчесшя явлешя также представляютъ 
першдпчность въ 12,6 дней. Такнмъ образомъ солнеч- 

; нын нерюдъ можетъ служить для правильнаго предска- 
загпя погоды. Но мы также паблюдаемъ довольно зва- 
чптелышя возмущешя въ дни прохождешя роевъ иа- 
дучпхъ звездъ черезъ нашу атмосферу; эти прохождешя 
иадучихъ звездъ служатъ второй причиной электрпчес
кпхъ и магнитпыхъ бурь, а также бурь, нронсходящпхъ 
вну три земного шара, благодаря производимыми ими въ 
разреженпыхъ верхнпхъ слояхъ пашей атмосферы элек
трических!, разрядовъ. Дни, соответствующее этимъ 
двумъ перюдическимъ прпчннамъ могутъ или совпадать 
пли следовать одни за другими. Въ первомъ случае 
атмосферным возмущешя будутъ более сильны, во вто- 
ромъ они более продолжительны.

Уже въ 1894 году *) проф. Цепгерт, указывали на то, 
что вся к in электрпчеийй разрядъ производить внхре- 
образныя двнжешя въ техъ слояхъ атмосферы, въ ко- 
торыхъ этотъ разрядъ происходить п, что этотъ разрядъ 

■ сопровождается всегда сгущешемъ M arepin внутри вихря; 
прмчнпа копденсацш водяныхъ наровъ кроется поэтому 
въ вихреобразномъ двпжепш цнклоновъ. Фотограф1л 
дала Цептеру новыя данныя для предсказашя погоды. 
Фотографические снимки съ солнца, которые онъ про
изводить ежедневно съ 1875 года, передъ грозой ука-
зываютъ на особыя явления поглощешя актнннческаго 
света. Вокругъ солнца образуются круговые, эллиптн- 
чесше и даже параболически; пояса бЬлаго пли c lp o -  
ватаго цвета, внутри которыхъ иногда ясно видны 

; круговые или эллнптичесшя завитки. Чти явлешя проис- 
; ходятт, отъ нересЬчешя циклона, проходящаго между
i земной поверхностью и солнечными днекомъ; актини-
: чесше лучн не могутъ пройти черезъ слои воздуха, со-

держащаго сгущенный водяной паръ, н образуют!, более 
или менее белые пояса на фотографической пластинке.

*) Электричество, 1895, Л» 11—12.

Благодаря ежедневными Фотографическими снимками 
солнца прп помощи апланата Штейнгелл, Цепгеръ вы
работали способъ совершенно точно предсказывать 
погоду.

Такъ, онъ предсказали конгрессу въ -Нанси, вт 
1886 году, большой цнклонт. 10-го августа — день про
хождешя першднческаго роя надающпхъ звЬздъ, называ- 
емыхъ слезами Св. Лапренпл и, въ более недавнее 
время, — конгрессу въ Бордо, въ 1895, циклопъ 10-го 
августа того же года, произведший болып1я опустоше- 
н1я во Франщи, A n n in , Германии н Даши. Такпмъ же 
иутемъ онъ предсказали атмосферное возмущеше въ 
Париже 26-го ш ия мниувгааго года, во время ирокож- 
дешяпадающихъ звездъ Акварпдъ, наблюдавших!, въ Бра- 
зилп! съ 26 ио 29 (юля. Пмт, были предсказаны и друпя 
возмущешя.

Есть, внрочемъ, еще другая перюдичпость солнеч
наго происхождешя; о я продолжительность равна 10,6 
года н она, если опа способна производить вл1яше на 
пашу атмосферу, должна вызывать сильным возмушшл 
приблизительно черезъ каждые 10 л Ьтъ. Такъ, въ 1886 году 
были спльныя возмущешя; этотъ годт. но замФчашю Фая, 
особенно отличался большими числомъ цнклоновъ. Въ 
лрогаломъ, 1896 году, т. е. спустя десять летъ городъ 
Св. Лукн былъ дважды разрушепъ циклонами. Затемъ, 
26 ш ля 1886 года цнклопъ опустошили въ А игл in городъ 
Лндсъ п въ топ, же деиь мнпувшаго года были ьъ Ев
ропе сильпыя возмущешя.

- (L’Eciair. Elect- г . , 3 7 ,  1896)

. Б И Б Л  Ю Г Р А Ф 1 Я .
П р о Ф е е е о р ъ  В . В е й л е р ъ .  „ П р а к т и ч е с к и й  

э л е к т р и к ъ “. Общедоступное руководство къ изгото
вленью электрнчсскихъ прнборовъ п къ производству съ 
ними опытовъ,дающмхъ возможностьпзучигь ппровЬрпть 
важвМ ппе законы, касаюшдеся электрнчсскихъ явление 
Со втораго пемецкаго нздашя Гдоиолнеииаго н у.туч- 
шепнаго) персвелъ В. И. Саятсюи. Съ 417 рисунками.
С.-Петербург!,. Издаше Щеиапскаго. Ц !па 3 рубля.

Названное издаше является вполне кстати въ ряду 
иоиулярныхъ сочпнешй по электротехнике. Книга эта 
особенно интересна въ томъ отиошеиш, что она нред- 
ставляетъ пзъ себя не простое руководство къ изгото- 
вденш  прнборовъ, но даетъ возможность читателю, ну
темъ простыхъ опытовъ, осмысленно познакомиться съ 
важнейшими электрическими и электро-магнптнымп яв- 
лешлми. Самъ авторт, въ своихъ иредпелогилхъ говорить 
следующее: „Мое сочпнеше предназначено для т!хъ  
любителей и электрпковъ, которые не только желаютъ 
сами изготовлять электрпчесше приборы, но хотятъ въ 
то же время делать это вполне сознательно—съ разу- 
мЬшемт,". Къ достоинствами сочпiieriiл следует!, отне
сти то обстоятельство, что „большинство прнборовъ, 
опнеанныхъ въ этомъ сочпнешп, было изготовлено са- 
мнмъ авторомъ н не въ одномъ, а въ разныхъ впдахъ....; 
размеры аннаратовъ выбраны такъ, что они выходятъ 
удобной для опытовъ величины.

Книга, содержащая 432 страницы, разбита на 16 главь. 
Главы I н II посвящены первичным!, н вторичными 
гидроэлектрическими источниками электрической эпер- 
riu. Сообщаются также кратшя свПдtniH и объ термо- 
элементахъ. Глава III—ИзмФреше силы тока. Измери
тельные приборы. Главы IV— Прцмйнеше электричества 
къ гальванопластике н гальваностегии Главы V н VI 
посвящены электрическому освФщешю. Глава VII—Про
водники тока: ихъ сопротнвлеше u иагрФваше. Глава 
VIII—IIpiiM'buenie электричества къ электромагнитами. 
Глава IX —ИримФиеше электричества къ домашней те
леграфии звонки, номерные аппараты н т. д. ГлаваХ— 
Явлеше нндукцш п нпдукщонные аппараты. Глава X I— 
Телефоны п микрофоны. Глава X LI—Электрически! те-
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1 леграфъ и электрические часы. Глава XIII—Магнито
электрические двигатели. Глава X IV —Магннто-электри- 
ческля и дпнамоэлектричесьдя машины. Глава X V — . 
Трансформаторы. Дпфференщальпым гальванометра. Мо- 
стикъ Бнтстона. Глава XVI—Технически! эамТткн:. ни
сколько рсцеитовъ п указаны относительно обработки 
дерева и металловъ. Въ конце книги приложене рядъ 
таблицъ для перевода однЬхъ м-Ьръ въ друпя. -..

Какъ видно изъ этого перечня, содерж ите книги до
вольно разнообразно. Можно только упрекнуть автора 
въ некоторой неспстематичиостн изложешя и въ нйко- 
торыхъ неточностяхъ, донущенныхъ въ его кппгГ. Что 
касается неспстематичиостн, то можемъ указать, напри- 
ы^ръ, на главу XV, где рядомъ съ трансформаторомъ 
описывается дифференщальный гальвапометръ и мо- 

j стнкъ Внтстона, не им'Ьюшде къ нему никакого прямого ; 
отногаетя. Изъ числа неточностей укажемъ не следую
щая. На стр. 51 при исчислены расхода веществъ въ 
элементахъ на 1.000 ваттъ-часовъ совершенно напрасно 
принимается во внимаше плотность тока на поверхно
сти электродовъ. На стр. 83 читаемы „емкостью акку- 

; мулятора называется то количество электрической энер-
! tin, выраженной въ амперъ-часахъ, “, На стр. 134 въ
j рпсункГ-схеме невЬрно указано расположеше полюсовъ
| пормальнаго элемента. На стр. 146 въ таблице электро-

химнческнхъ эквивалентовъ нрнведенъ алюиншй, между 
I темъ какъ практику-любителю эта теоретически вычи

сленная величина совсемъ не нужна, ибо ему едва ли 
удастся осадить электролнзомъ алюмитп, такъкакъ это до 
сихъ поръ никому не удавалось сделать. На стр. 196 
чнтаемъ „для лампочки въ 6 свечей нуженъ токъ въ 10V 
и 2 А.... для лампочки въ 10 свечей нуженъ токъ въ 
15 V и 2 А ...“; какъ будто бы это величины были строго не- 
изменныя. На стр. 224 четаемъ:“....500 вольтъ-амперовъ 
электрической эпергш или около 50 кнлограмметровъ“ 
далее:,, 1 паровая лошадиная сила, равная 75 килограм- 
метрамъ,....“ и еще далее: „4. 2  V . А  —  1 ip. калорш„ 
и т. д.

Переводъ сделанъ ясно и вполне понятно. Жаль 
только, что иереводчнкъ для электродвижущей силы и 
разности потенщаловъ везде употребляетъ термипъ „на
пряж ете11, который Muorie пачинаюшае изучать электро
технику весьма часто смепшваютъ съ французскнмъ 
,,intensite (lu courant“.

Во всякомъ случае сравинтелыю HeMHorie недостатки 
книги вполне окупаются многими ея достоинствами и 
ее действительно „можно смело рекомендовать нашей 
учащейся молодежи, какъ хорошую предварительную 
школу иредъ нзучешемъ электротехники11.

Электрическая изм гЬрен1я (лекцы, читанный 
въ Электротехпическомъ Институте Montefiore при уни
верситете въ ЛютнхЬ, Сост. Эрикъ Жераръ, директоръ 
Электротехпнческаго Института Монтефыре. Перевелъ 
и дополпплъ II. Д. Войнаровскт, преподаватель С.-Пе- 
тербургскаго Электротехпнческаго Института. Съ 220 
рисунками въ тексте. Издаше Ф. В- Щепанскаго. Под
писная цена за полное издаше (3 выпуска)—3 рубля.

Предъ нами лежнтъ первый выиускъ этой книги объ 
1 оригинале которой было паинсано въ пашемъ журнале 

(1895 г., Л* 19—20). Можно приветствовать появлеше 
этой полезной книги на русскомъ языке. Въ переводе 
сделапы некоторый доиолнеше и перестановки, отъ чего 
пз'хожеше книги более лишь выиграло. Подробнее объ 
этомъ изданы скажемъвъ свое время по выходе въеветъ  
иолпаго сочпнешя, пока же остается пожелать, чтобы 
это произошло какъ можно скорЬе.

Les Supports m etalliques usuels des lignes 
electriques aeriennes. Composition et determination de 
leurs dimensions par E .P ie ra rd  Ingenieur des telegraplies.

Употребительный металличеек!я под
держки для электрических!- воздушныхъ лиши. Ихъ 
устройство и определеше размеровъ. Э. Пъераръ. Теле
графный инженеръ.

Брошюрка г-на Пьерара можетъ оказать нЬкоторыя

услуги лпцамъ, которымъ ириходится заниматься иро- | 
водкой воздушныхъ лиши. Пользуясь этой брошюрой, 1 | 
возможно определить размеры столба въ ряду однород- 
пыхъ столбовъ, иоддерживающнхъ данный пучекъ про- 
волокъ при данной стреле провеса; можно определить 
размеры столба, находящегося между двумя педеформн- 
рующнмиси опорами. Г-нъ Пьераръ, между прочимъ, 
указываетъ, что обыкновенный способъ разечета под- 
иоръ воздушныхъ л и н in, предполагая, что подпора под
вержена одностороннему натяжешю, существующему 
въ пучке, приводить къ нреувелпченнымъ размерамъ 
подпоры (процентов! на 30 -4 0 );  впрочемъ, самъ г-нъ 
Пьераръ въ конце своего труда употребляетъ также 
прежшй методъ.

Формулы, применяемый г-мъ Пьераръ уже извЬстны— 
это формулы Коляра и Вотье, и вообще новаго г-пъ 
Пьераръ ничего не сказалъ. Изъ конструкцы подпора, 
разобраны две, причемъ обе не совсемъ удачныя: въ 
столбё неправильно устроено основаше, въ козлахъ для 
крышъ скреплешя, съ точки зреш я строительной ме
ханики, можно назвать нецелесообразными.

Инженеръ Д. Ф.

Annuaire pour 1’ап 1897, public par le Bureau 
des Longitudes. Prix 1 fr. 50 c. Paris,' Gautliier-Villars et 
fils., Ежеюдникъ на 1897 г. Парнжъ.

Въ этомъ году, подобно предыдущим!, годамъ, еже- 
годникъ содержать большое число таблицъ. Эта часть 
ежегодника по характеру осталась безъ изменешй н зна
кома читателями по реценз1ямъ прошлыхъ годовъ. Въ 
приложен!!! этого года помещена статья Пуэнкарэ: Ка
тодные лучи и  лучи Рентгена. Статья эта представляет!, 
собой- ясное н точное, вместе съ темъ и эффектное нз- 
ложеше того, что сделано въ этомъ направлены. Начав ь 
съ понятая о свЬтовомь луче, авторъ постепенно пере
ходить' къ лучамъ Рентгена и темъ устанавливаетъ тес
ную связь этихъ лучей съ прочими родственными ими 
физическими, явлешями. Затёмь онъ приводить всевоз
можный ионытки объяснить природу катодныхъ лучей 
и лучей Репгтепа и, для полноты картины, излагаетъ то. 
что нзвестпо о болЬе новыхъ лучахъ — Бекереля и о 
черномъ евттт или лучахъ Лебона. Тутъ же помещена 
речь Корню по поводу смерти Фнзо, а также речи 
Пуэнкарэ, Ж ансена и Лёви по поводу смерти Тиссерана.

Др. Оекаръ Май. Таблица еъ  пояснитель
ными примерами для разечета передаточ- 
н ы хъ  ремней. Перевелъ со 2-го нЬмецкаго нздашя 
инженеръ В. И. Внттъ. С.-Петербургъ, 1895. Издаше Ф.
В. Щепанскаго, Невсшй, 34. Конторское издаше—30 кои. 
карманное — 60 коп.

Атн таблицы, вышедппя въ I’epMaHiii уже 3-мъ изда- 
HieMb, очень полезны прпразечете ременной передачи. 
Таблицъ всего три. Въ первой таблиц!, даны скорости 
ремня для разлнчныхъ чнеловыхъ значений произведешя 
д!аметра шкива на число оборотовъ его въ минуту. Во 
второй — поперечпыя сЬчешя ремня, соответствующая 
различными скоростями ремня и различными числами 
паровыхъ лошадей, которыя должны передавать ремень. 
Наконецъ въ третьей даны значешя поперечпыхъ c i-  
чеиi й ремня, соответствующая ширине ремня въ преде- 
лахъ отъ 10 до 1000 мм. и толщине отъ 4 до 8 мм. Для 
ианденнаго изъ таблицы П значешя поперечнаго сёче- 
Bia ремня можно прямо подобрать по таблице 1П ши
рину и толщину ремня. Тутъ же даны указашя для 
пользовашя этими таблицами. Изданы таблицы опрятно. 
Карманное издаше очень удобно по своему небольшому 
размеру Г . Ш.

Др. Оекаръ Май. Таблица съ  пояснитель
ны ми прим ерам и для разечета электри- 
ческихъ  проводовъ. Перевелъ со 2-го немецкаго 
нздашя инженеръ В. И. Виттъ, С.-Петербургъ, 1895. Из- 
дашс Ф. В. Щепанскаго, Невсшй, 34. Конторское нзда- 
H ie— 30 коп.; карманное — 60 коп.
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Эти таблицы также вышли на нймецк'омъ язык!; 
третышъ пздашемъ. Всего таблнцъ четыре. Таблица I 
содержите зависимость между Д1аметромъ проволоки, 
его иоперечнымъ сйчешемъ и потерей и а и ряже и in для 
разлнчныхъ значений произведешя числа амнерт, на 
длину одного провода лиши. Таблица И содержите зна- 
чев1я силы тока, потребляемаго лампами при разлнчныхъ 
паиряжешяхъ и лампах/, различной силы свёта.'Въ таб
лице III даны зиачешя для силы тока въ ироводй при 
разлнчныхъ плотпос гяхъ тока и приведены соотвйтствую- 
гц!я этимъ значешямъ д1аметры и сйчешя проводника 
Таблица IV относится къ двнгателямъ. Тута приведены 
величины, характеризующая двигатель при полной на- 
грузнй. Для разлнчныхъ значений мощности двигателя 
приведены значешя силы тока и напряжешя, при раз
личных!. значешлхъ коэффпшента нолезнаго дййстая. 
Эатймъ приведено несколько прнмеровъ для объяспенйя, 
какъ следуете пользоваться таблицами. Эти таблицы 
изданы также, какъ и таблицы прпводныхъ ремней. 11е- 
реводъ местами неудаченъ. Такъ, иереводчикъ всюду 
смешиваете поняия — работа, энерпя и мощность Въ 
таблице IV  для разлнчныхъ значений ваттовъ упогреб- 
леиъ термпиъ энерпя въ волътъ-ашерахъ. Вт. поясни
тельных/. примерах/. тй же величины названы работой. 
Въ нодобнаго рода таблнцахъ, предназначенныхъ не 
только для нпжеперовъ, но и монтеровъ, такая неяс
ность нежелательна. Таблицы эти очень полезны; кар
манное издаше очень удобно. Г. IB.

A nw eisung’fur deneiektrisehen Lieht-und 
Kraftbetrieb. Von Dr. Oscar May. Berlin. Julius 
Springer. 1896.

Н а е т а в л е ш е  д л я  у х о д а  з а  э л е к т р и ч е 
с к и м и  у с т а н о в к а м и .  Д -р а  О . М а я . 3-е изда- 

I uie. 1896. .
Брошюрка эта, содержащая всего 61 стр. малаго фор

мата, нредставляетъ собой ннетрукцш для машпннетовъ 
и владйльцевъ электроосвйтнтельныхъ установок/.. Въ 
пей въ общепонятной форме изложено то, что необхо
димо для лицъ, для которыхъ она предназначена. Вто
рое издаше ея переведено па pyccitifi языкъ *). Пере- 
водъ этотъ сдйланъ не достаточно тщательно, особенно 
въ тйхъ частяхъ, гдй говорится о паровой машин!; и о 
котлй. Въ нодобнаго рода книгахъ неясныя и неточный 

j выражешя нежелательны. Третье издаше содержите въ 
I себй следующее. Въ первой части содержатся указашя
; для ухода за динамомашнной и машпннымъ помйщешемъ.
: Эатёмъ приведено несколько данныхъ о допускаемой

снлй тока въ проводахъ разлнчныхъ ейчешй. Слйдую- 
. mic отделы содержатъ уходъ за лампами накаливашя и 

съ вольтовой дугой; указано когда н какъ следуете пе
ременять въ последних!, угли н пр. Приведены правила 
объ уходй за аккумуляторами, о заряженш и разряженш 

. ихъ. Даны указашя для ухода за установками высокаго 
напряжешя, а также для пользовагйя вольтметрами,

, амперметрами п счетчиками. Эатймъ слйдуетъ уходъ за
; паровыми и газовыми машинами, осмазкй нхъ и наблю-

денш за ними въ дййствш, пускан1п ихъ въ ходъ н пр.
I Въ послйдпемъ отдйлй даны требовашя страховыхъ об-
1 ществъ по отношенш къ электроосвйтительиымъ уста-

новкамъ. Вообще эта книжечка содержите большое ко
личество правнлъ н совйтовъ для ухода за установками. 
Было бы желательно, чтобы нодобнаго рода ннетрукцш 
были въ употреблены! па каждой станцш. Руссый нере- 
водъ этой брошюры слйдовало бы исполнить болйе вни
мательно и снабдить пйкоторымн дополнешямп для pvc- 
скнхъ техпнковъ, какъ наир, временными правилами 
предосторожности при устройстве и пользоваиш элек- 
трпческнмъ оевйщешемъ, выработанными Русским-/, Тех- 
ническимъ Обществом!,. Г. III.

Электротехника в ъ  Poccin,  .
Уст а н о в к а  п а  П р о хо р о вск о  й Т р ехго р н о  и М а н у -  

ф а к т ур гь  въ М осквт . Въ одномъ нзъ номеров!, Техни- 
ческаго Сборника за прошлый годъ upoih. Худяковъ 
описываетъ Трехгорную Мануфактуру. Изъ этой замйткн 
мызапметвуемъ только опнсаше электрической передачи 
примененной на этой Мануфактуре 11а строющейся 
прядильной фабрик!; будет/, работать до 40.000 ватер
ных/. верстенъ, которыя будутъ получать свое двнжеше 
отъ электродвигателей. Двигатели будутъ получать свою 
энергш от/, электрической станцш фабрики. Строющаяся 
геператорпая стаищя будетъ работать съ двумя паро
выми машинами тройного раепшрешя, по 100 силъ каж
дая. Машины н котлы исполнены' заводомъ бр. Зуль- 
церъ въ Винтертуре. Котлы—съ жаровыми трубами 
Фокса нзъ волннстаго жслйза; опн будутъ работать при 
180 фунтахъ давлешя пара. Передача электрической 
энергш будетъ сделана не только къ маншиамъ строю
щейся прядильной фабрики, но н во мнопя существую- 
нйя уже отдйлешл фаб|шкп, гдй работамтъ старыя ан- 
r.iiflciii/i машины. Въ особенности это относится къ пе
чатному отделенно, гдй сосредоточена масса мелкнхъ 
паровыхъ маганнъ, отъ которыхъ цо самому существу 
дйла невозможно требовать экономной работы.

Л р гш гь н е ш е  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р й и  на  К исе-  
левско м ъ  све кло с а ха р н о м ъ  ааводгь. На Кнселев- 
Скомъ заводй (Шевской губ., Зве пи городского уйзда) 
въ компанш 1896—1897 гг. применяется впервые' элек
трическая передача энерпи. Ыа заводй будет/> установ
лена вертикальная паровая машина компаундъ въ 350 
лошадей, при 120 оборогахъ въ минуту и 10 атмосфе- 
рахъ давлен in пара въ котлй. Въ компанш 1896—1897 г. 
будете лрпмйнена одна динамомашнпа, непосред
ственно насаженная на валъ царовои машины, рабо
тающей при 6 атм. давлешя пара. Дннамомашпны—трех- 
фазнаго тока на 130 киловатте. Отъ -гой же машины 
будутъ проведены двй динамо для освйщешя. Электро
двигатели будутъ установлены слйдующпмъ образомъ. 
Въ рафинадиомъ отдйленш паровыя машины заме
няются 3 электродвигателями на 35— 17 и 8,65 киловатта. 
Въ паточномъ и пробйлочномь отдйленш установлено 
4 двигателя, каждый на 17 киловатта. На диффузшпной 
станцш установлен!, одипъ двигатель въ 25 киловатте. 
Въ 1897—1898 году предполагается поставить второй 
генератор/, н привести въ движете отъ электродвига
телей вей аппараты днффузюннаго отдйлешя. Дробле- 
шемъ электрической энерпи завода достигается выклю- 
чеше нйсколькихъ промежуточных/. ipaiiCMiiccirt, что 
ведете къ большей безопасности для жизни н здоровья 
рабочихъ и къ умепыненш расходов/, на содержание 
этихъ трансмиссий.

(Технически! Сборник/., 1896, .М- 8).

П ер е д а ч а  энергги  н а  м а н уф а кт ур гъ  Саввы  
М о р о зо ва  и  К ‘ въ Opibxoeib-Зуевн,. Фирмой бр. Ган- 
терт/, весной 1897 г. будетъ установленъ въ Орйховй- 
Зуевй, ст. Нижегородской ж. д., на мануфактуре Савва 
Морозовъ и К0, генераторъ трехфазнаго тока въ 1.400 
логаадпныхъ силъ для передачи электрической энерпи 
къ ткацкпмъ станкамъ и другнмъ механнзмамъ мапу- 
фактуры. Этой фирмой будутъ установлены также 
огдйлыше электрнчесие двигатели у самнхъ ткацкнхъ 
станковъ (групповые). Какъ генератор/, (на сколько 
намъ нзвйстно, самый больший нзъ имеющихся въ данное 
время в/. Poccin), такъ и электрнчееме двигатели будутъ 
изготовлены на заводй Эрликонъ, въ Швейцарии

(* Производство ядектрическаго освйщ етя. Д-ръ Оскаръ 
Май. Шевъ, 1892, Ц-Ьпа 30 кон.
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Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С И Я .
С м е ш а н н а я  с и с т е м а  т я ги :  съ в о з д у ш н ы м и  

п р о во д а м и  и  а к к у м у л я т о р а м и .  Такая система 
применена въ Ганновер!;. B n i города и въ предметы ! 
вагоны питаются токомъ черезъ воздушные нровода. 
Электрическая энерпя нрнэтомъ ндетъ не только на 
движ ете вагопа, по ц на за р я ж ет е  аккумуляторовъ, 
помещенными въ немъ. Ирн въЬздЬ въ центральные 
кварталы города, вагонъ продолжаетъ идти по обыкно
венному рельсовому пути, заимствуя энерпю  нзъ акку
муляторовъ. Съ последней весны такпмъ образомъ д4н- 
ствуютъ 02 вагона. Каждый вагонъ песета, 2 1/3 топны 

; аккумуляторовъ типа 1'агепа. Комиашя трамвая платптъ
| ежегодно но 2.000 франковъ съ вагона за уходъ за акку-
| муляторами.

| Т у р б и н а  Л а в а л я  ей А м е р и к гь .  По свйд’Ьшямъ 
l’ficlairage Electrique *) Американская комиашя Ве- 
стпнгауза не давно iipioOpt.ia патентъ Лаваля для Соедп- 
ненпыхъ Штатовъ скверной Америки.

Кроме того, нисколько мЬсяцевъ тому назадъ ком
иашя Эдисона въ Нью-Iopid; установила на одной нзъ 
свонхъ стаищй две турбины Лаваля по 300 сплъ. Эти 
турбины построены фирмой Брегэ. Каждая турбина 
дЬйствуетъ на две дннамомашпны Дерозье по 133 силы 
каждая. Ось тюрбнны дЬлаетъ 13.030 оборотовъ въ ми
нуту и соединена съ осями динамомашинъ черезъ по
средство гелпкондальнаго зац’Ьилешя. Дипамомашины 
дДлаютъ 1-300 оборотовъ въ минуту и даютъ, безъ 
чрезмерного нагр^варпя, 770 амперъ при 130 вольтахъ, 
или 625 амнеръ при 160 вольтахъ.

У б и т ы й  т о к о м ъ  въ 1 1 0  волъ т ъ .  Нисколько мТся- 
цевъ тому назадъ въ ВильмингтопЬ (СГ.в. Ам. Соед. Шт., 
шт. Делаваръ) имело M icro интересное нронсшес’пйе. 
Одннъ рабоч1н W. Shevard былъ носланъ съ нГ.сколь- 
ними другими рабочими „Wilmington City E lectric Oom- 

i рапу" для устройства сообщешя между лшыямн вентн-
I латоровъ; этотъ работники, очень старательный и осто-
! рожнын, влкзъ на столбъ, на 6 улице, вместе съ дру-
| гнмъ рабочими, Джемсомъ Грейсмъ; они стали работать,
! какъ вдругь Шеваръ, вскрпкнувъ, упалъ на провода,

нрнчемъ Грен ощутнлъ электрический разрядъ; другой 
I челов1;къ, находивнпйея съ ними побежалъ па электрн-
I ческую станцш  н остановил!, динамо. Шеваръ еще

былъ жпвъ, но умерь но дорог!; въ госпиталь. • 
Оказалось, что напряж ете тока не превышало 110 

вольтъ, такт, какъ переменный токъ большого напря- 
жешя употребляется только ночью. Инженеры'назван
ной компаши, пе будучи въ состоянш понять при
чины этого случая, объяснили темъ, что Шеваръ былъ 
поражепъ солнечными ударомъ, но врачи не нашли 

; нризнаковъ этого. На тйлГ, были замЬчны два обож-
жепныхъ мГ.ста, одно на правой руке, другое около 
сердца, по ни одно не было глубоко прожжено. Некото
рые, близко знавнпе нокопнаго, выразили микше, что 
токъ, пройдя около сердца нрнчпнплъ смерть, такъ какъ 
оно было очень слабо; Ш еваръ былъ ярый велоеппе- 
днетъ и поэтому M u o rie  объясняют!, этими его смерть. 
Для того, чтобы узнать нрнчнну смерти, его хотели 
анатомировать, по семья поконпаго воснротнвилась 
этому, всл!;дств1е чего судья объявили, что смерть мо
жетъ быть объяснена только дкиетшемъ электрнческаго 
тока, несмотря на то, что жители Внльмннгтона иолу-.

I чалн часто безъ вреда для себя разряды въ 1.000 и бо- 
лке вольтъ.

С корост ь э л е к т р и ч е с к и х ъ  т р а м в а е в ъ  въ Л м е-  
рикгъ. Одннъ вагонъ трамвая прошелъ на лиши Л-орэнъ- 
Э.щия, въ штатЬ Orio одну милю въ 1 минуту 261/4 се-

*) № 4 , 1896, стр. 190
(

куиды. Это соответствует!, скорости въ 67 к. м. въ 
часъ. Какъ сообщаетъ Street Railway Journal, вагонъ 
былъ снабженъ двумя двигателями, въ немъ помещалось 
32 пассажира.

С ост авъ  д л я  ч е р н е т я  м е т а л л и ч е с к и х ъ  п о 
в е р х н о с т е й .  Одннъ французскш изобретатель пред
ложили но сообщ енш  патентнаго бюро С. F. R eichelt’a 
следующий составъ: 1 ч. хлористаго висмута, 6 ч. соля
ной кислоты, 5 ч. алкоголя и 50 ч. воды. СмЬсь нама
зывается на хорошо очищенную н обезжиренную ж е
лезную поверхность посредствомъ щетки, но еще лучше 
погрузить предмета въ самую жидкость. После этого 
предметъ погружается въ кипящую воду на V2 часа. 
Обработка въ книящемъ масле после этой ouepanin 
делаетъ чернь, получающуюся глубоко-чернаго цвета, 
еще прочнён. ______

Т а з о в ы й  д в и га т е л ь  въ 2 0 0  силъ . Самый боль
шой газовый двигатель, изъ построенныхъ въ Гермаиш, 
находится въ Любеке н применялся для производства 
электрической энергш, необходимой для оевкщешя 
бывшей тамт, выставки. Этотъ газомоторт, типа Кор- 
тпнга н непосредственно соеднненъ съ дппамомашпной.

Ф о т о гр а ф и ч еа п е  с н и м к и  съ угольковъ  л а м п ъ  
н а к а л и в а н и я .  Некто Кассельсъ ппшетъ въ the Electri
cian,, что некоторый вещества, непрозрачный для света  
при обыкновенных!, темнературахъ, делаются прозрач
ными при новышенш температуры, напр., до калешя. 
Ирнмеръ этого нредставляютъ угольки лампъ накалива- 
шя, фотографичесьче снимки съ которыхъ ноказываютъ, 
что въ техъ  местахъ, где уголекъ перекрещивается, 
онъ нспускаетъ более яркий света, т. е. раскаленный 
уголекъ прозрачен!, для света н лучи, испускаемые его 
задней частью, проходятъ чрезъ его переднюю часть, 
увеличивая яркость мЬстъ перекрещивашя.

П а р о в о зъ  б о л ьш о й  ск о р о ст и .. Если верить аме
риканскими нзвксыямъ, въ мастерскихъ „Baldwin Loco
motive W ork“ въ Филадельфш строится локомотивъ осо- 
беннаго типа; его изобретатель В. Хольмонъ уверяетъ, 
что этотъ паровозъ будетъ делать, безъ труда, отъ 145 до 
150 километр, въчасъ при обыкновенной трате силы и 
матер1ала. Чтобы получить эти результаты, Хольмонъ бе
рета обыкновенный локомотивъ, у котораго двигатель
ное колесо было бы 152,2 сантиметра д!аметромъ, и по- 
мещаетъ его на сиещальную платформу, которая катится 
но рельсам-ь. Колеса локомотива помещены, собственно 
говоря, между двухъ маленышхъ колесъ, которыя по
ставлены на платформу и покоятся на ней. Маленыйя 
колеса, въ свою очередь, помещены между тремя подоб
ными же колесами, которыя катятся но рельсамъ. Когда 
двпгательвыя колеса локомотива пущены въ ходъ, они 
касаются съ трешемъ колесъ, на которыхъ они лежатъ, 
а, следовательно, н техъ, которыя лежатъ на рельсахъ. 
ДДаметръ этихъ различныхъ колесъ нодобранъ такъ, что
бы периферическая скорость колесъ была бы вдвое больше 
скорости колесъ локомотива. На сделанной пробе была 
получена скорость 128 кплометровъ въ часъ.

Несмотря на то, что это сообщеше похоже на га- 1 
зетную утку, редакщя решила сообщить объ этомъ сво- 
нмъ подписчиками.

Э л е м е н т ъ  съ а п е л ь с и н о м ъ .  Лондонсшй „The E lec
trician" сообщаетъ, что г. Trottev докладывали въ „South 
African Philosophical Society" о томъ, какъ онъ съ по
мощью ножа, вилки и апельсина сделалъ электрически! 
элементъ; онъ воткнулъ лезв!е стального ножа и сереб
ряную "вилку въ анельсинъ и пользовался такпмъ эле- 
ментомъ для передачи депегаи на сравнительно большое 
разстоятпе—отъ порта Елизаветы до Еантоуна (Африка).
Въ цепи .этого элемента было введено сопротнвлеше, 
въ виде несколькихъ людей, державшихъ другъ друга за 
руки. ' •

Р е д а к т о р ъ  А. И. Смирнове.

Тиц. Мин. Пут. Сообщ. ( В ы с о ч а й ш е  утв. Т-ва И. Н. К у ш н е р е в ъ  и  К 0). Фонтанка 117.


